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Введение 

Актуальность темы продиктована, в первую 

очередь, интересом общества и государства к 

бескоростной и добровольческой деятельности 

волонтеров, направленной на решение моральных, 

культурных, экологических и прочих проблем и 

задач, которые существуют или переодически 

возникают в современном обществе. Этот интерес 

представлен в исследованиях прикладных 

отраслей психологии, педагогики и социологии, 

изучающих побудительные и личностные мотивы 

волонтеров, критерии прогнозирования, развития 

и оценки способностей выполнять различные 

виды волонтерской деятельности качественно, в 

том числе исследователи пытаются преодолеть 

теоретическую неоднозначность содержательного 

и структурного наполнения конструктов 

«социальный интрес» и «эмоциональный 

интеллект». 

Проблема исследования связана с поиском 

критериев готовности быть волонтером и выпол-

нять волонтерскую деятельность. Отчасти, реше-

нием этой проблемы может стать исследование 

особенностей эмоционального интеллекта и соци-

ального интереса у студентов ДВФУ с разным 

опытом волонтерской деятельности. 

Цель исследования: выявление показателей 

эмоционального интеллекта и социального инте-

реса, как характеризующих психологическую го-

товность к волонтерской деятельности у студентов 

с разным опытом волонтерской деятельности. 

Гипотеза исследования: субъекты волонтер-

ской деятельности обладают особенностями эмо-

ционального интеллекта и социального интереса, 

так как: 

- эмоциональный интеллект и социальный ин-

терес характеризуют ряд компонентов психологи-

ческой готовности к волонтерской деятельности; 

- существуют показатели эмоционального ин-

теллекта и социального интереса чувствительные 

к количественным и качественным характеристи-

кам опыта волонтерской деятельности. 

Методы и методики эмпирической 

части исследования 

Эмпирическое исследования выстроено в логи-

ке сравнительного метода; сбор данных осуществ-

лен с применением психодиагностических мето-

дов. 

Выявление групп и подгрупп волонтеров по 

количественным и качественным характеристикам 

опыта деятельности проведено на основе специ-

ально подготовленной анкеты. Показатели эмоци-

онального интеллекта фиксировались с помощью 

опросника эмоционального интеллекта (ЭмИН) 

Д.В. Люсина и методики диагностики эмоцио-

нального интеллекта Н. Холла. Показатели соци-
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ального интереса выявлялись на основе методики 

диагностики социально-перцептивной установки 

личности Т.Д. Дубовицкой и Г.Ф. Тулитбаевой и 

методики диагностики межличностных отноше-

ний Л.Н. Собчик, как части, фиксирующей показа-

тели: авторитарный, дружелюбный альтруистиче-

ский для «Я-реального». 

Методы обработки данных: часть процедуры 

контент-анализа для обработки результатов анке-

тирования; критерий χ2 Пирсона для оценки отли-

чий в содержании опыта для разных подгрупп во-

лонтеров; одномерные статистики, U-критерий 

Манна-Уитни, Н-критерий Краскела-Уоллиса для 

фиксации достоверных различий уровней соци-

ального интереса и эмоционального интеллекта у 

волонтеров с разным опытом. 

Выборка исследования: 76 обучающихся в 

Дальневосточном федеральном университете 

(ДВФУ) в возрасте от 17 до 61 года, из них 57 

женщин и 19 мужчин. Контрольная группа (не во-

лонтеры) – 27 человек, экспериментальная группа 

(волонтеры) – 49. По результатам анкетирования 

группа волонтеров поделена на подгруппы по 

принадлежности к ДВФУ и по количеству меро-

приятий. 

Основные результаты исследования: 

- обоснован теоретический тезис, что эмоцио-

нальный интеллект и социальный интерес могут 

использоваться в качестве характеристик психоло-

гической готовности к волонтерской деятельно-

сти; 

- эмпирически подтверждено наличие особен-

ностей эмоционального интеллекта и социального 

интереса у студентов, имеющих разный опыт по 

количеству и содержанию волонтерских меропри-

ятий. 

Результаты и обсуждения 

Анализ работ, посвященных психологической 

готовности к деятельности, показывает, что все 

теоретические модели психологической готовно-

сти ориентированы на структурирование личност-

ных компонентов, необходимых для осуществле-

ния общих и конкретных видов деятельности: 

учебной (Бажович Л.И., Волкова В.Д., Шадриков 

Н.В. и др.), профессиональной (Дьяченко М.И., 

Кандыбович А.А., Столяренко А.М.;) и добро-

вольческой (Носова Е.С.; Минахметова А.З., Га-

тауллина Р.Ф., др.); инженерной (Авдеева А.П.), 

спортивной (Пуни А.Ц.), экономической (Вяткин 

А.П.) и др.; а сама психологическая готовность к 

деятельности, в самом общем виде, понимается 

как соответствие свойств, состояний и установок 

личности тем характеристикам деятельности, ко-

торые обеспечивают ее эффективность. 

Современные исследователи психологической 

готовности к добровольческой деятельности не 

дают точной ее формулировки и концентрируют 

внимание на выделении и обосновании компонен-

тов, например, таких как, ценностно-смысловой, 

коммуникативный, эмоционально-волевой, моти-

вационный [10]; познавательный, побудительный, 

коммуникативный, личностный, исполнительный 

[11]; мотивация, качества личности, навыки меж-

личностного взаимодействия [8] и др. 

В данном исследовании компоненты были со-

отнесены с триадой «кто-как-зачем» и обозначены 

как личностный (наличие личностных качеств, 

обеспечивающих бескорыстное отношение к дру-

гим, делу, природе и пр.: альтруизм, открытость, 

доброжелательность и т.д.), операционный (спо-

собности и умения выстраивать взаимодействия с 

другими на основе понимания себя, других, ситу-

ации), мотивационный (наличие потребностей и 

мотивов, обеспечивающих бескорыстное служе-

ние). 

То, что эмоциональный интеллект и социаль-

ный интерес свидетельствуют о психологической 

готовности к волонтерской деятельности, косвен-

но подтверждают феноменологические и факту-

альные описания деятельности и личности волон-

теров в работах Ю.С. Белановского, Е.А. Митици-

ной, Е.С. Носовой и целого ряда других исследо-

вателей. Но, чтобы представить социальный инте-

рес и эмоциональный интеллект в качестве харак-

теристик психологической готовности к волонтер-

ской деятельности, необходимо рассмотреть эти 

сложные психологические образования и соотне-

сти их с выделенными компонентами готовности. 

Содержание и структура конструкта «эмоцио-

нальный интеллект» исторически связаны с разви-

тием представлений об интеллекте и социальном 

интеллекте, но имеют собственную специфику, 

закрепленную предикатом «эмоциональный», что 

позволяет говорить о нем как о пакете эмоцио-

нально-познавательных способностей, обеспечи-

вающих социально-психологическую адаптацию 

личности. 

Несмотря на многообразие определений эмо-

ционального интеллекта (И.Н. Андреева, К.А. За-

карян, Е.А. Крюкова, Д. М. Рыжов, Д.В. Ушаков и 

др.), все ученые единодушны в том, что высокий 

уровень эмоционального интеллекта проявляется 

способностями к пониманию и управлению соб-

ственными эмоциями и эмоциями других людей, 

обеспечивает высокую адаптивность и эффектив-

ность в общении, легкость в достижении постав-

ленных целей во взаимодействии с другими [2, 6, 

9, 12, 13]. 

Прикладная концептуализация эмоционального 

интеллекта обычно сводится к двум основным ти-

пам моделей: 1) моделям способностей собственно 

эмоционального интеллекта (Дж. Майер, П. Сэло-
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вей и Д. Карузо, Д.В. Люсин) [3, 5, 13] и 2) сме-

шанным моделям, в компоненты которых включе-

ны личностные, когнитивные и мотивационные 

характеристики человека как характеристики эмо-

ционального интеллекта (Р. Бар-Он и др.) [6]. Со-

временные исследования эмоционального интел-

лекта преимущественно направлены на решение 

проблем его измерения, выявление специфики 

взаимосвязи с другими социально-психологи-

ческими параметрами человека, практического 

применение и развитие его составляющих [7]. 

В психологической литературе наполнение 

конструкта «социальный интерес» чаще опирается 

на формулировку личностных качеств, одни из 

которых организованы в комплексы терминами 

компетентностного подхода: «готовность к…» и 

«способность к…» (И. Кондаков, Р. Корсини, А. 

Ауэрбах, Л. Хьелл, Д. Зинглер), другие апеллиру-

ют к содержанию конструкта «чувство общности» 

и к критериям социального интереса, предложен-

ным А. Адлером [1] (R. Frager, J. Fadiman, А.А. 

Реан) [14]; но во всех случаях эти качества рас-

крываются через мотивационно-ценностное со-

держание. 

Опредмечивание социального интереса обора-

чивается целым пакетом значений, которые, в 

частности, приведены в работе А. Гумеровой: го-

товность человека использовать свои возможно-

сти, знания, способности для помощи другим; го-

товность делиться тем, что принадлежит тебе; го-

товность участвовать в групповой деятельности; 

готовность признавать чужие права, знания и 

опыт; умение сотрудничать, стремление работать 

вместе ради достижения общей цели или пользы; 

готовность идти на уступки для достижения вза-

имно приемлемых решений; эмпатия; способность 

воодушевить и мотивировать других людей и др. 

[4]. 

В логике деятельностного подхода А.Н. Леон-

тьева, социальный интерес можно рассматривать 

как пакет побудительных и смыслообразующих 

мотивов, обеспечивающих целенаправленную дея-

тельность с обязательным атрибутом взаимодей-

ствия с другими, где первые являются основанием 

целенаправленных действий, а вторые переводят 

общественно значимые ценности в личностные. 

Многокомпонентность и многофункциональ-

ность рассмотренных конструктов соотносима, в 

той или иной степени, со всеми компонентами 

психологической готовности к волонтерской дея-

тельности. При этом, социальный интерес в боль-

шей мере несет информацию об уровне мотиваци-

онного и личностного компонентов, а характери-

стику операционного компонента в большей мере 

обеспечивает эмоциональный интеллект. 

Для проверки эмпирического положения гипо-

тезы в 2023 году на базе ДВФУ было организова-

но и проведено исследование эмоционального ин-

теллекта и социального интереса у обучающихся 

ДВФУ, имеющих разный опыт волонтерской дея-

тельности. 

Информация, полученная на основе специально 

составленной анкеты, состоящей из 6 вопросов, из 

которых: 4 – закрытые вопросы, проясняющие пол 

и возраст респондентов, наличие опыта волонтер-

ской деятельности по количеству мероприятий, 

наличие опыта волонтерской деятельности, орга-

низованного на площадке ДВФУ, и наличие опыта 

волонтерской деятельности вне проектов ДВФУ; и 

2 – в форме незаконченного предложения для сбо-

ра данных о конкретных видах выполняемых дея-

тельности и о содержании мотивации к волонтер-

ской деятельности; позволила: 

- распределить всех респондентов относитель-

но опыта волонтерской деятельности по группам: 

студенты, имеющие волонтерский опыт (далее, 

волонтеры) и студенты, не имеющие волонтерско-

го опыта (далее, «не волонтеры»); группу волон-

теров поделить на подгруппы по количеству ме-

роприятий: 1-2 мероприятия; 3-4 мероприятия; 

более 4-х мероприятий; и подгруппы по специфи-

ке деятельности: с опытом участия в проектах 

ДВФУ (далее, «волонтеры ДВФУ») и подгруппа с 

опытом волонтерской деятельности, организато-

ром которых ДВФУ не является (далее, «волонте-

ры не ДВФУ»); 

- провести контент-анализ текстов, завершаю-

щих незаконченные предложения, о мотивации и 

видах деятельности, выполняемых волонтерами. 

Контент-анализ текста, завершающего фразу 

«Будучи волонтером, я выполнял(а) такие виды 

деятельности, как…», позволил выделить катего-

рии («организация и проведение мероприятий», 

«помощь другим живым существам» и подкатего-

рии единиц анализа текста, представленные в 

табл. 1; а также показал (табл. 2), что «волонтеры 

ДВФУ» чаще, чем «волонтеры не ДВФУ» назы-

вают виды деятельности, указывающие на «помо-

щью другим живым существам» (60% и 37% отве-

тов соответственно), в рамках которых преимуще-

ственно решают задачи, по сопровождению дру-

гих (53% и 12% соответственно); и практически не 

занимаются помощью животным (0% и 8% соот-

ветственно), а волонтеры с опытом 1-2 мероприя-

тия чаще, чем волонтеров с 3-4 и более мероприя-

тий, называют виды деятельности по организации 

и проведению мероприятий относительно (70%, 

45% и 55% соответственно). 
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Таблица 1 

Категории и подкатегории семантических единиц текста, 

фиксирующих виды деятельности волонтеров 

Категории Подкатегории Семантические единицы текста 

организация 

и проведе-

ние меро-

приятий 

Организация мероприя-

тий 

организация занятий; организация экскурсий; орга-

низация мероприятий; решение вопросов; помощь с 

залом 

Проведение мероприятий 
проведение мероприятий; проведение ярмарки; про-

ведение концерта 

Участие в мероприятии 
танцы; декорация; уборка территорий; работа в пси-

хиатрической больнице 

помощь 

другим жи-

вым суще-

ствам 

Помощь другим 

выполнение задач руководителя 

помощь ветеранам; помощь пенсионерам 

помощь людям с ОВЗ 

Сопровождение других 

аниматор для детей 

переводить тексты для руководителя; сопровожде-

ние участников; отвечать на вопросы; встречать и 

провожать 

Помощь животным покупка корма; работа в приюте для животных 

Другое Нет ответа нет ответа 

Таблица 2 

Частоты семантического наполнения категорий и подкатегорий  

видов деятельности для разных подгрупп волонтеров 

К
ат

ег
о

р
и

и
 

Подкатегории 

Все во-

лонтеры 

Подгруппы по 

принадлежности  

к ДВФУ 

Подгруппы по количеству  

мероприятий 

ДВФУ не ДВФУ 1-2 3-4 более 4-х 

абсолютные и относительные частота  

встречаемости семантических единиц 

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 и

 п
р

о
-

в
ед

ен
и

е 
м

ер
о

п
р

и
я
-

ти
й

 

Организация 

мероприятий 
15 29 3 20 12 23 5 25 3 17 7 24 

Проведение  

мероприятий 
4 8 1 7 3 6 2 10 0 0 2 7 

Участие  

в мероприятии 
19 37 2 13 17 32 7 35 5 28 7 24 

Итого 38 64 6 40 32 61 14 70 8 45 16 55 

п
о

м
о

щ
ь
 

д
р

у
ги

м
 

ж
и

в
ы

м
 

су
щ

е-

ст
в
ам

 

Помощь другим 10 19 1 7 9 17 0 0 3 17 6 21 

Сопровождение 

других 
14 27 8 53 6 12 3 15 6 33 5 17 

Помощь  

животным 
4 8 0 0 4 8 3 15 1 5 1 3 

Итого 28 44 9 60 19 37 6 30 10 55 12 41 

Другое 
Нет ответа 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 

Итого 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 

Итого 67 100 15 100 52 100 20 100 18 100 29 100 
 

Контент-анализ высказываний, завершающих 

предложение: «Мое желание заниматься волон-

терской деятельностью связано с…» позволил вы-

делить категории и подкатегории семантических 

единиц, характеризующих мотивационную со-

ставляющую деятельности волонтеров (табл. 3); 

показал, что почти половина волонтеров, вне зави-

симости от принадлежности к ДВФУ, в качестве 

собственного мотивационного начала формулиру-

ет семантические индикаторы из категории отно-

шение к «Другому» (46% и 53%); позволил зафик-

сировать отличия в распределении относительных 

частот для категорий «отношение к миру» и «от-

ношение к себе» у волонтеров с опытом 1-2 меро-

приятия и волонтеров с опытом более 4-х меро-

приятий: 53% и 16%; 6% и 26% соответственно 

(табл. 4). 
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Таблица 3 

Категории и подкатегории семантических единиц, 

характеризующих мотивацию к волонтерской деятельности 

Категории Подкатегории Семантических единицы 

Отношение 

к «Друго-

му» 

Потребность помогать 
помощь обществу; помощь окружающим;  

помощь людям 

Потребность в причаст-

ности и общении 

познакомиться с новыми людьми; общение; встре-

чаться с многими людьми; участие в общественной 

жизни; интерес к людям 

Отношение 

к миру 

Интерес к предмету де-

ятельности 
интерес к экологии; интерес к мероприятию 

Стремление улучшить 

мир 
соблюдение чистоты города; делать мир лучше 

Отношение 

к себе 

Принуждение обязанность; получение зачета 

Потребность в самораз-

витии 

самореализация; преодоление застенчивости; продук-

тивное время 

Таблица 4 

Частоты семантического наполнения категорий и подкатегорий мотивации  

к волонтерской деятельности в разных подгруппах волонтеров 

К
ат

ег
о

р
и

и
 Подкатегории Все  

волонте-

ры 

Подгруппы по 

принадлежности  

к ДВФУ 

Подгруппы по  

количеству мероприятий 

ДВФУ не ДВФУ 1-2 3-4 более 4-х 

абсолютные и относительные частоты встречаемости семантических единиц 

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 

О
тн

о
ш

е
н

и
е 

к
 

«
Д

р
у

го
м

у
»
 Потребность 

помогать 

16 33 3 23 13 36 4 23 4 31 8 42 

Потребность в 

причастности и 

общении 

9 18 3 23 6 17 3 18 3 23 3 16 

Итого: 25 51 6 46 19 53 7 41 7 54 11 58 

О
тн

о
ш

е
н

и
е 

к
 

м
и

р
у

 

Интерес к пред-

мету деятельно-

сти 

9 18 3 23 6 17 6 35 2 15 1 5 

Стремление 

улучшить мир 

6 12 0 0 6 17 3 18 1 8 2 10 

Итого: 15 30 3 23 12 34 9 53 3 23 3 16 

О
тн

о
-

ш
ен

и
е 

 

к
 с

еб
е
 Принуждение 4 8 1 8 3 8 1 6 1 8 2 10 

Саморазвитие 5 10 3 23 2 5 0 0 2 15 3 16 

Итого: 9 18 4 31 5 13 1 6 3 23 5 26 

Итого: 49 100 13 100 36 100 17 100 13 100 19 100 
 

Для статистической проверки соотношения до-

лей ответов был проведен анализ таблиц сопря-

женности с применением критерия-χ² Пирсона при 

помощи программы SPSS Statistics 23.0. Статисти-

ческая проверка гипотез о различии в распределе-

нии частот ответов по категориям и подкатегори-

ям анализа текстов показала значимые различия: 

- в распределении частот ответов по видам во-

лонтерской деятельности для подкатегории «со-

провождение других» относительно всех других 

подкатегорий у «волонтеров ДВФУ» и «не 

ДВФУ» (χ²= 9,904 при p<0,01). Такой результат 

объясним, в первую очередь, спецификой меро-

приятий, анонсированных ДВФУ, основная мис-

сия которых сопровождать конференции, дни от-

крытых дверей, саммиты и пр.; 

- в распределении частот по категории «отно-

шение к миру» относительно других категорий, 

характеризующим мотивационную составляющую 

волонтерской деятельности, между подгруппами 

волонтеров с опытом 1-2 мероприятия и опытом 

более 4-х мероприятий (χ²= 5,447, при p<0,05). 

Начинающие волонтеры склонны чаще объяснять 

свое стремление к волонтерской деятельности 

своим интересом, желанием сделать мир лучше, 

что отражает распределение частот для подкатего-

рии «интерес к предмету деятельности» (из кате-
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гории «отношение к миру») между этими же под-

группами (χ²= 3,427, при p<0,05). 

Таким образом, становится очевидным, что 

группа волонтеров не является однородной по ко-

личественным и качественным характеристикам 

опыта, что может отражаться на показателях пси-

хологической готовности, в частности, на показа-

телях операционной и мотивационной готовности, 

а значит, есть смысл провести процедуры сравне-

ния этих показателей для разных групп и под-

групп. 

Далее будут приведены только статистически 

значимые результаты сравнений показателей эмо-

ционального интеллекта и социального интереса у 

«не волонтеров» и волонтеров с разными количе-

ственными и качественными характеристиками 

опыта. 

Выявленные показатели эмоционального ин-

теллекта для всех групп и подгрупп оказались 

сгруппированными вокруг низких (по методикам 

Н. Холла и Д.В. Люсина) и очень низких (по мето-

дике Д.В. Люсина) значений и не позволили про-

вести процедуру сравнения относительно уровней 

показателей, но диапазон сырых шкальных значе-

ний оказался чувствительным к непараметриче-

ским методам по проверке значимости отличий. 

Как видно из табл. 5, волонтеры превосходят 

«не волонтеров» по показателям «управление 

эмоциями других людей» (методика Н. Холла) и 

«внутриличностный эмоциональный интеллект» 

(методика Д.В. Люсина). Существует тенденция к 

превосходству эмоционального интеллекта (мето-

дика Н. Холлу) и отдельных его компонентов: 

«эмоциональная гибкость», «эмпатия» (методика 

Н. Холла); «понимание своих эмоций» (методика 

Д.В. Люсина). Выявлена тенденция к более выра-

женному независимому стилю межличностных 

отношений у группы волонтеров в сравнении с 

группой «не волонтеров» (методика ДМО Л.Н. 

Собчик). 

Таблица 5 

Показатели эмоционального интеллекта и социального интереса,  

имеющие значимые различия для групп волонтеров и «не волонтеров» 

Методики 

исследования 
Показатели 

группы 
U Ман-

на-

Уитни 

p, 

уровень 

значимо-

сти 

Не волонтеры Волонтеры 

М SD М SD 

Опросник 

Д.В. Люсина 

Понимание  

своих эмоций 
12,67 3,00 14,22 3,27 485 0,054 

Внутриличностный 

эмоциональный ин-

теллект 

31,81 4,03 34,12 5,63 463,5 0,031 

Опросник Н. 

Холла 

Самомотивация 3,15 7,33 6,53 7,46 482 0,051 

Эмпатия 5,7 7,18 9,18 5,74 487 0,058 

Управление эмоци-

ями других людей 
4,15 7,43 7,82 7,15 472,5 0,04 

Интегральный эмо-

циональный интел-

лект 

19,85 
27,6

8 
35,57 

25,1

5 
487 0,058 

ДМО Л.Н. 

Собчик 
Независимый 3,54 1,73 4,81 2,77 466,5 0,072 

 

Выявлена тенденция к превосходству в пони-

мании эмоций, в том числе, своих эмоций (по Д.В. 

Люсину) у «волонтеров ДВФУ» относительно 

«волонтеров не ДВФУ» (табл. 6), что можно объ-

яснить спецификой волонтерской деятельности в 

ДВФУ, чья работа ориентирована на сопровожде-

ние людей в различных мероприятиях и обилием 

обучающих занятий по подготовке волонтеров к 

работе с потенциальными клиентами. 
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Таблица 6 

Показатели эмоционального интеллекта, имеющие значимые различия 

для подгрупп с разным опытом по принадлежности к ДВФУ 

Показатели 

Подгруппы по принадлежности к ДФВУ 
U Ман-

на-

Уитни 

p, уровень 

значимости 
Волонтеры не 

ДВФУ 

Волонтеры 

ДВФУ 

M SD M SD 

Понимание эмоций (мето-

дика Д.В. Люсина) 
27,36 4,44 30,46 4,12 154,5 0,071 

Понимание своих эмоций 

(методика Д.В. Люсина) 
13,75 3,37 15,54 2,70 157,5 0,081 

 

Выявлено, что волонтеры с разным опытом по 

количеству мероприятий отличаются способно-

стями понимать собственные эмоции (методика 

Д.В. Люсина): превосходство по данному показа-

телю имеют волонтеры из подгруппы с опытом 

более 4-х мероприятий (табл. 7). То есть, выра-

женность данной способности может быть объяс-

нена и количественными характеристиками опыта, 

и изначальным ее наличием как условия длитель-

ной готовности к волонтерской деятельности. 

Таблица 7 

Показатели эмоционального интеллекта, имеющие значимые различия для  

подгрупп с разным опытом волонтерской деятельности по количеству мероприятий 

Показатели 

Подгруппы по количеству мероприятий H -

Краскела-

Уоллиса 

P, уровень 

значимости 
1-2 3-4 Более 4-х 

М SD M SD M SD 

Понимание сво-

их эмоций (ме-

тодика Д.В. Лю-

сина) 

12,29 3,20 14,54 3,36 
15,7

4 
2,45 9,445 0,009 

 

Значимые отличия по ряду показателей в обла-

сти эмоционального интеллекта у респондентов из 

разных групп и подгрупп (большинство из кото-

рых выявлено по методике Д.В. Люсина) позво-

ляют констатировать, что их выраженность пре-

восходит у волонтеров относительно «не волонте-

ров», у «волонтеров ДВФУ» относительно «во-

лонтеров не ДВФУ», у волонтеров с большим ко-

личеством проектов, относительно волонтеров с 

меньшим количеством проектов. 

Данные исследования не позволяют достоверно 

судить, насколько опыт волонтерской деятельно-

сти развивает эмоциональный интеллект или 

насколько его изначальный уровень помогает за-

держаться в качестве участника волонтерского 

движения во многих проектах, но то, что показа-

тели способностей понимать свои эмоции и спо-

собностей управлять эмоциями тем выше, чем 

больше опыт волонтеркой деятельности у участ-

ников опроса, результаты данного исследования 

подтверждают. 

Для показателя социального интереса, выявля-

емого по методике диагностики социально-

перцептивной установки личности по отношению 

к другим людям (Т.Д. Дубовицкая, Г.Ф. Тулитбае-

ва) значимых различий по уровню выраженности 

признака для всех исследуемых групп и подгрупп 

не установлено. Данный показатель находился в 

диапазоне своих средних значений: у волонтеров 

(М=17,14±5,91) и «не волонтеров» 

(М=16,52±5,73); у «волонтеров не ДВФУ» 

(М=17±6,18) и «волонтеров ДВФУ» 

(М=17,54±5,29); у волонтеров с опытом 1-2 меро-

приятия (М=16,35±4,55), 3-4 мероприятия – 

(М=17,92±6,01) и с опытом более 4-х мероприятий 

(М=17,32±7,03). 

Отсутствие весомых различий в показателях 

социального интереса в группах и подгруппах ис-

пытуемых можно объяснить его меньшей чувстви-

тельностью к представленному в данной работе 

волонтерскому опыту и его онтогенетическим ста-

тусом, как более раннего образования внутрисе-

мейных отношений. 

Выводы 

Теоретический анализ позволил констатиро-

вать, что эмоциональный интеллект и социальный 

интерес могут характеризовать операционную, 

личностную и мотивационную готовность к во-

лонтерской деятельности, а уровни их выраженно-

сти могут использоваться в качестве критериев 

готовности к тому или иному виду волонтерской 

деятельности. 

Установленные статистически значимые отли-

чия в выраженности ряда показателей эмоцио-

нального интеллекта для разных групп и подгрупп 

испытуемых находятся в ограниченном диапазоне 
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шкальных значений и не позволяют сделать вывод 

о различиях в уровне (высокий, низкий, средний) 

показателей относительно опыта. При этом, нужно 

понимать, что ограниченная чувствительность по-

казателей эмоционального интеллекта и социаль-

ного интереса к опыту волонтерской деятельности 

не является достаточным основанием считать, что 

опыт не влияет на развитие способностей эмоцио-

нального интеллекта и мотивов социального инте-

реса. 

Полученные результаты указывают на перспек-

тивы расширения темы исследования: проведение 

воспроизводящих исследований с качественно 

иными выборками, разработка социально-

психологических программ для подготовки волон-

теров под конкретные виды деятельности, предъ-

являющие неодинаковые требования к эмоцио-

нальному интеллекту и социальному интересу во-

лонтеров и пр. 
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Влияние школьного постдидактического стресса на успешность высшего образования 

 

Аннотация: на успешность высшего образования воздействуют разные факторы, включая негативное 

педагогическое взаимодействие в школе (дидактогению) как продолжительное психотравмирующее собы-

тие, влияющее впоследствии на процесс профессиональной подготовки, – таковым является школьный по-

стдидактический стресс. Цель статьи – раскрыть негативное влияние школьного постдидактического стрес-

са на успешность высшего образования. Определена сущность успешности высшего образования как обра-

зовательной успешности в процессе профессиональной подготовки. Ее разноплановость представлена объ-

ективными (общественными требованиями к успешной образовательной и профессиональной деятельно-

сти) и субъективными аспектами (субъективным благополучием). Выделены основные психотравмирую-

щие факторы в процессе профессиональной подготовки, вызванные проблемным переходом от общего к 

высшему образованию: адаптацией к обучению в вузе и негативными социальными взаимоотношениями, 

включая дидактогению. Указанные факторы имеют отдаленные последствия, в связи с чем охарактеризова-

ны особенности школьного постдидактического стресса. Он может быть следствием эдьюктогении, обна-

руживаемой в специфическом влиянии учебной работы на педагога и образовательного процесса на уча-

щихся; дидаскалогенией – в неэффективных коммуникациях между педагогом и учащимися. Проанализи-

ровано негативное влияние школьного постдидактического стресса на образовательную успешность сту-

дентов вуза, представленное трудностями в приобретении профессионально-личностного опыта в решении 

практикоориентированных задач и соответственно в овладении профессиональной компетенцией, а также 

неуместным восприятием внешней и внутренней оценки образовательных результатов. Описаны основные 

меры профилактики школьного постдидактического стресса, связанные с нейтрализацией психотравмиру-

ющих факторов в системе общего образования и уменьшением их количества в процессе профессиональ-

ной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, образовательная успешность, педагогическое взаимо-
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Введение 

В процессе профессиональной подготовки бу-

дущие специалисты овладевают такими знаниями 

и приобретают такие умения и навыки, которые 

позволяют им самостоятельно решать практико-

ориентированные задачи. Результативность реше-

ния указанных задач в профессиональной деятель-

ности напрямую связана с качеством полученного 

высшего образования, на успешность которого 

воздействуют разные факторы, включая особенно-

сти педагогического взаимодействия с обучающи-

мися как в школе, так и в вузе. Положительное и 

негативное педагогическое взаимодействие по-

разному влияет на образовательную успешность 

студентов вуза. С одной стороны, педагог способ-

ствует «формированию нормативной модели обра-

зовательной успешности» [8, с. 15] и способствует 

комплексному развитию личности обучающихся. 

С другой стороны, неадекватное использование 

инструментов поощрения, порицания и личного 

примера содействует возникновению у них пост-

дидактического стресса [6]. 

Именно школьный постдидактический стресс 

как одно из негативных проявлений педагогиче-

ского взаимодействия в школе выступает одним из 

психотравмирующих факторов, влияющих на осо-

бенности профессиональной подготовки будущих 

специалистов и соответственно препятствующих 

возникновению их образовательной успешности. 

Важно акцентировать внимание на негативном 

влиянии школьного постдидактического стресса 

на образовательную успешность студентов вуза и 

обозначить меры его профилактики еще в системе 

общего образования. Эти акценты расставлены в 

цели и задачах текущего исследования. 

Цель статьи – раскрыть негативное влияние 

школьного постдидактического стресса на успеш-
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ность высшего образования. Выделены следую-

щие задачи: 

 определить сущность успешности высшего 

образования; 

 выделить основные психотравмирующие 

факторы в процессе профессиональной подготов-

ки; 

 охарактеризовать особенности школьного 

постдидактического стресса; 

 проанализировать негативное влияние 

школьного постдидактического стресса на 

образовательную успешность студентов вуза; 

 описать основные меры профилактики 

школьного постдидактического стресса. 

Новизна исследования заключается в корре-

ляции объективного и субъективного аспектов об-

разовательной успешности студентов вуза с пси-

хотравмирующими факторами пролонгированного 

действия, обнаруживаемыми в системе общего 

образования. 

Успешность высшего образования 

Профессиональная успешность специалистов 

зависит от их образовательной успешности, выяв-

ляемой в процессе профессиональной подготовки, 

то есть успешности высшего образования. Она 

является предпосылкой профессионально-

личностного развития и самореализации студен-

тов, получающих высшее образование. Указанные 

результаты зависят как от создаваемых в образо-

вательном процессе интеллектуальных условий, 

так и от приобретенного студентами опыта в не-

прерывном повышении уровня овладеваемых зна-

ний, совершенствовании приобретаемых умений и 

навыков при решении практикоориентированных 

задач. 

Успешность высшего образования, которая 

связана с качеством образовательного процесса, 

проявляется на разных уровнях: «объективных 

результатов образовательной деятельности и … 

субъективного ощущения благополучия» [4, с. 

206]. Объективные и субъективные аспекты сви-

детельствуют о разноплановости успешности 

высшего образования, которая отражает эффек-

тивность профессиональной подготовки. 

Общественные требования к успешной образо-

вательной и профессиональной деятельности ха-

рактеризуют объективные аспекты успешности 

высшего образования. Они предполагают внеш-

нюю оценку образовательных результатов студен-

тов, предъявляемую не только официально препо-

давателями, администрацией и экспертами, но и 

неофициально родственниками, друзьями и сооб-

ществом. Для этого обычно применимы поощре-

ния и порицания, которые могут быть формализо-

ваны в балльно-рейтинговой системе оценке зна-

ний, а затем использованы для определения уров-

ня профессиональной компетенции студентов ву-

за. 

«Субъективное благополучие» [9, с. 83] студен-

тов, «устраняющее ощущение внутреннего дис-

комфорта и блокирующее возможность конфликта 

со средой» [1, с. 16], относится к субъективному 

аспекту успешности высшего образования. При 

этом происходит «внутренняя оценка деятельно-

сти самим студентом» [4, с. 199] не только в плане 

полученных образовательных результатов, но и в 

отношении удовлетворенности процессом профес-

сиональной подготовки, когда преобладают поло-

жительные эмоции и повышается внутренняя мо-

тивация. Указанная оценка свидетельствует о том, 

смогли ли студенты адекватно воспринимать объ-

ективные аспекты успешности и найти внутрен-

ний баланс для приобретения профессионально-

личностного опыта в решении практикоориенти-

рованных задач. 

Психотравмирующие факторы 

в процессе профессиональной подготовки 

Общее и высшее образование выступает 

«стрессогенным и психотравмирующим факто-

ром» [2, с. 10]. В изменившихся стрессовых усло-

виях происходит перестройка организма, которая 

может мобилизовать или дезорганизовать студен-

тов, поскольку в «ситуации личностно значимого 

переживания … актуализируются личностные 

особенности, специфичные для данного опыта» [7, 

с. 46]. Перегрузка организма вследствие наличия 

травмирующих психику событий вызывает психи-

ческий дисбаланс и влияет на психическое здоро-

вье студентов, препятствуя их «психическому, фи-

зическому и социальному благополучию» [6, с. 

10]. 

Эффективное начало обучения в вузе может 

быть затруднено адаптацией студентов к переходу 

от общего к высшему образованию, проявления 

которой зависят от индивидуальных особенностей 

студентов и «социальной ситуации развития» [2, с. 

14]. Сложности с академической и социальной ин-

теграцией в образовательную среду вуза могут 

выражаться в сниженной успеваемости при вклю-

чении в новые образовательные виды деятельно-

сти и коммуникационными трудностями в новом 

круге общения соответственно. Данные сложности 

могут усугубляться, когда несоответствие студен-

тов вуза «образовательным стандартам и норма-

тивной модели» [8, с. 11] успешных обучающихся 

препятствует их образовательной успешности. 

Проблемный переход от общего к высшему об-

разованию может быть связан с «негативными 

взаимоотношениями … сверстников между собой 

и с личностью родителей» [6, с. 10], а также с про-

лонгированным «невротизирующим воздействием 
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педагогов школы на учащихся» [1, с. 16]. В по-

следнем случае подобное воздействие может про-

явиться в специфических социальных взаимоот-

ношениях и в способах предъявления образова-

тельного материала. Эти особенности характери-

зуют негативное влияние стрессогенных событий, 

обнаруживаемых в школьных коллективах, на ка-

чество жизни студентов. Именно психотравмиру-

ющие факторы, приобретенные в общем образова-

нии, имеют отдаленные последствия, в том числе в 

процессе профессиональной подготовки. 

Особенности школьного  

постдидактического стресса 

Негативное воздействие педагогов на личность 

учащихся, именуемое дидактогенией, является 

многоаспектным, поскольку, с одной стороны, 

отмечается эдьюктогения как «следствие 

конфликтных ситуаций в профессионально-

педагогической деятельности» [12, с. 151], 

вызванное изменениями в образовательных 

условиях, в частности «деформацией самой 

системы образования и нарушениями, которые 

они порождают» [3, с. 4132] в социальном 

взаимодействии. Так обнаруживается влияние 

учебной работы на педагога (например, 

пропаганда «свободы без границ» [6, с. 8] или 

эмоциональное выгорание) и образовательного 

процесса на учащихся (например, отсутствие 

доступности образовательного материала для 

изучения или ущемление творческой деятельности 

учащихся). Указанное влияние несет 

продолжительный характер и сказывается на 

дальнейшем восприятии важности образова-

тельного процесса и вовлечении в 

образовательную деятельность в ходе получения 

высшего образования. 

С другой стороны, выделяется дидаскалогения 

как следствие нарушенных педагогом социальных 

взаимоотношений, вызванное совершением «педа-

гогических ошибок или намеренного насилия со 

стороны педагогов» [3, с. 4132], а также «наруше-

нием принципов педагогики …, правил воспита-

ния и обучения» [3, с. 4134]. Соответственно не 

осуществляются эффективные коммуникации 

между педагогом и учащимися (например, исполь-

зуется крик, выделяются отрицательные качества 

личности). При этом фиксируется ненадлежащее 

использование дидактических инструментов: не-

обоснованно редкое или частое, неадекватное 

применение поощрения и/или порицания; необос-

нованное завышение или занижение значения 

личных качеств педагога [6]. Отсутствие продук-

тивных социальных взаимоотношений в системе 

общего образования затрудняет конструктивное 

общение с участниками образовательного процес-

са и впоследствии отражается на особенностях 

общения в процессе профессиональной подготов-

ки. 

Вызванные педагогом психотравмирующие 

факторы, регулярно воздействовавшие на лич-

ность учащихся, могут привести к дидактогенному 

стрессу, то есть «негативному психическому со-

стоянию …, вызванному педагогическим процес-

сом» [11, с. 73] и в дальнейшем к дидактогенному 

неврозу, если у них отмечается стойкое повышен-

ное нервно-психическое напряжение [10]. Опи-

санные психические состояния, которые возника-

ют на фоне единичных или повторяющихся стрес-

согенных («невротизирующих» [1, с. 17]) ситуа-

ций в образовательном процессе [5] не прекраща-

ются после обучения в школе, а оказывают даль-

нейшее негативное воздействие, то есть проявля-

ются как школьный постдидактический стресс. 

Негативное влияние школьного  

постдидактического стресса на образователь-

ную успешность студентов вуза 

Постдидактический школьный стресс, которо-

му больше могут быть подвержены обучающиеся, 

обладающие «эмоциональной неустойчивостью, 

повышенной тревожностью и психо-вегетативной 

незрелостью» [6, с. 5], препятствует их образова-

тельной успешности. К такому результату могут 

подойти те обучающиеся, у которых обнаружива-

ется недостаточный уровень интеллектуального 

развития, присутствует опыт переживания стрес-

согенных событий, имеется неадекватная соци-

альная поддержка. Такие обучающиеся испыты-

вают трудности в приобретении профессионально-

личностного опыта в решении практикоориенти-

рованных задач и соответственно в овладении 

профессиональной компетенцией в процессе про-

фессиональной подготовки. 

В такой ситуации у студентов вуза отмечается 

неуместное восприятие внешней и внутренней 

оценки образовательных результатов. Они могут 

субъективно ощущать свое благополучие только 

при изучении той области, для которой они «обла-

дают однозначно яркими способностями» [6, с. 9]. 

В противном случае они чувствуют разочарование 

и могут уйти от образовательной неуспешности, 

осуществляя асоциальные действия. Так школь-

ный постдидактический стресс проявляется при 

отсутствии надлежащей организации профилакти-

ческих мер, реализация которых могла бы помочь 

обучающимся с ним справиться на разных уров-

нях образования: общего и высшего. 

Меры профилактики школьного  

постдидактического стресса 

Профилактику школьного постдидактического 

стресса необходимо начинать с нейтрализации 

психотравмирующих факторов, чтобы обеспечить 

коррекцию состояния учащихся, и с внедрения 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

21 

программы по соответствующей профилактике в 

системе общего образования. Для этого необходи-

мо осознание педагогом негативных результатов 

его дидактической деятельности, привлечение 

других участников образовательного процесса к 

контролю осуществления профессиональной дея-

тельности педагога, временное или постоянное 

отстранение учащихся от вовлечения в указанную 

дидактическую деятельность [6]. 

В системе высшего образования целесообразно 

применение индивидуального подхода к студен-

там вуза с учетом уменьшения количества стрес-

согенных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки. В первую очередь они должны заме-

няться эффективными коммуникациями между 

участниками образовательного процесса и адек-

ватным использованием дидактических инстру-

ментов поощрения, порицания и личного примера 

преподавателей. Также необходимо правильно 

организовывать процесс получения студентами 

высшего образования, в котором будут минимизи-

рованы нарушения психического характера, 

устранены неэффективные социальные взаимоот-

ношения и пересмотрены неадекватные образова-

тельные ориентиры профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Заключение 

Успешность высшего образования, рассмот-

ренная с позиции образовательной успешности 

студентов вуза, достигается ими не только в про-

цессе профессиональной подготовки, но и имеет 

предпосылки развития еще в системе общего об-

разования. В статье акцентируются препятствия 

возникновения исследуемой успешности, пред-

ставленной объективным и субъективным аспек-

тами, в виду наличия единичных или повторяю-

щихся стрессогенных ситуаций. Если педагог про-

воцирует развитие подобных ситуаций, то их вли-

яние на учащихся может иметь отсроченные по-

следствия, выступая психотравмирующими фак-

торами. Планомерная профилактика дидактогении 

в системе общего образования призвана нивелиро-

вать негативные последствия неадекватных соци-

альных взаимоотношений с педагогом и выстро-

ить в дальнейшем образовательный процесс с уче-

том интересов учащихся и впоследствии со сту-

дентами вуза, для которых последствия школьного 

постдидактического стресса уже будут минималь-

ны. 
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The influence of school post-didactic stress on the success of higher education 

 

Abstract: the success of higher education is influenced by various factors, including negative pedagogical in-

teraction at school (didactogeny) as a long–term traumatic event that subsequently affects the process of vocational 

training, such is school post-didactic stress. The purpose of the article is to reveal the negative impact of school 

post–didactic stress on the success of higher education. The essence of the success of higher education as educa-

tional success in the process of vocational training is determined. Its diversity is represented by objective (social 

requirements for successful educational and professional activities) and subjective aspects (subjective well-being). 

The main psychotraumatic factors in the process of vocational training caused by the problematic transition from 

general to higher education are highlighted: adaptation to university studies and negative social relationships, in-

cluding didactogeny. These factors have long-term consequences, in connection with which the features of school 

post-didactic stress are characterized. It can be a consequence of eductogeny, found in the specific influence of ed-

ucational work on the teacher and the educational process on students; didascalogy – in ineffective communications 

between the teacher and students. The negative impact of school post-didactic stress on the educational success of 

university students is analyzed, represented by difficulties in acquiring professional and personal experience in 

solving practice-oriented tasks and, accordingly, in mastering professional competence, as well as inappropriate 

perception of external and internal evaluation of educational results. The main measures of prevention of school 

post-didactic stress associated with the neutralization of traumatic factors in the general education system and the 

reduction of their number in the process of vocational training are described. 
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Проблема общения детей дошкольного возраста в трудах зарубежных и отечественных ученых 

 

Аннотация: целью данной статьи является отражение результатов теоретического анализа исследова-

ний зарубежных и отечественных ученых в области проблемы общения детей дошкольного возраста. Опи-

раясь на осуществленный анализ работ ученых и трактуя общение как процесс межличностного взаимодей-

ствия, в ходе которого происходят передача и обмен информацией, а также восприятие участниками обще-

ния друг друга, именно общение детей дошкольного возраста во всех аспектах его проявления (со взрос-

лыми, сверстниками, а также – миром предметов и природы) мы рассматриваем как одно их важнейших 

условий оптимального развития ребенка дошкольного возраста и его социализации. Делая вывод о том, что 

только лишь интеграция всех «ипостасей» общения обеспечит детям эффективное развитие, целевыми ори-

ентирами дальнейшей нашей исследовательской деятельности мы определяем изучение специфических 

особенностей каждого аспекта общения на разных возрастных уровнях дошкольного детства, а также - раз-

работку на этой основе программы научного наблюдения з уровнем развития общения детей раннего и до-

школьного возраста. 

Ключевые слова: общение, виды общения, формы общения в раннем и дошкольном возрасте, культура 
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«Нет ничего лучше и здоровее, чем хорошие 

воспоминания, вынесенные из детства! И чем 

больше таких воспоминаний, тем счастливее чело-

век» – писал выдающийся русский писатель Ф.М. 

Достоевский. По мнению же американского педа-

гога Джон Брэдшоу, «детство – такое время, когда 

все воспринимаешь по-другому <…> вся повсе-

дневность и обыденность в новинку <…> все ин-

тересно <…> это время, когда перед тобой откры-

ты все двери <…>»! 

Оба эти высказывания объективны! Детство – 

это время активного познания и удивительных от-

крытий! И познания не только мира предметов и 

природы, но и себя самого, своих потребностей и 

возможностей, желаний и интересов… 

Одним же из наиболее важных «путей», кото-

рый ведет ребенка в этот удивительный для него 

мир объективно является общение (результаты 

исследований Э. Берна, А. Валлона, Э. Дюркгей-

ма, Дж. Мида, Ж. Пиаже, З. Фрейда, Й. Хейзинга; 

Б.Г. Ананьева, Н.А. Бердяева, A.A. Бодалева, Л.И. 

Божович, Л.C. Выготского, В.В. Давыдова, В.В. 

Зеньковского, В.А. Кан-Калика, В.П. Конецкой, 

М.И. Лисиной, A.B. Мудрика, A.B. Петровского, 

В.С. Соловьева и т.д.). 

Понимая под общением «процесс межличност-

ного взаимодействия, в ходе которого происходит 

как передача и обмен информацией, так и процесс 

восприятия участниками общения друг друга, что 

объективно отражается как на самом процессе 

общения, так и на его результативности» [1, с. 31], 

и работая в режиме инновационной площадки над 

проблемой оптимизации культуры общения в 

ДОО, в качестве одного из важнейших направле-

ний нашей деятельности мы определили разработ-

ку программы психолого-педагогического сопро-

вождения процесса развития общения детей до-

школьного возраста. 

Методологической же основой разработки та-

кой программы, объективно долен стать детализи-

рованный анализ имеющихся зарубежных и отече-

ственных исследований. 

Ретроспективный анализ работ зарубежных 

ученых (труды Э. Берна, Дж. Боулби, А. Валлона, 

У. Голдфарба, С. Данна, Э. Дюркгейма, Дж. Мида, 

Ж. Пиаже, X. Рейнголда, М. Риббла, Ж.-Ж. Руссо, 

Р. Спитца, Л. Стоуна, А. Фрейд, З. Фрейда, Й. 

Хейзинга и т.д.) позволяет говорить о том, что еще 

до детализированного анализа проблемы общения 

детей дошкольного возраста психологами, к ней 
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обращаются философы и педагоги… В частности, 

к проблеме общения детей обращается выдаю-

щийся мыслитель XVIII столетия Жан Жак Руссо 

[2]. Идеализируя природу ребенка, говоря о том, 

что она совершенна, и, как следствие, – выделяя в 

качестве основополагающего принципа развития 

принцип природосообразности, – он обращает 

внимание на то, что взрослый должен, не навязы-

вая ребенку своих взглядов и убеждений, лишь 

создавать все необходимые условия для того, что-

бы все присущие от природы задатки малыша 

могли полноценно развиваться. Более того, Ж.-Ж. 

Руссо обращает внимание на роль общения не 

только с окружающими ребенка людьми, но и его 

общение с предметным миром и миром природы. 

«Внутреннее развитие наших способностей и 

наших органов есть воспитание, получаемое от 

природы, <…> обучение тому, как пользоваться 

этим развитием, есть воспитание со стороны лю-

дей, а приобретение нами собственного опыта от-

носительно предметов, дающих нам восприятия, 

есть воспитание со стороны вещей», – пишет мыс-

литель [2, с. 42]. 

Данные идеи Ж.-Ж. Руссо, на наш взгляд, не 

утратили актуальности и в настоящее время, а вы-

дающийся отечественный психолог ХХ столетия, 

– А.А. Бодалев [3], осуществляя фундаментальные 

исследования в области проблематики общения, 

отмечает, что лишь полноценность общения ре-

бенка с его «ипостасями»: миром взрослых, миром 

сверстников, окружающим миром, миром «Я», – 

обеспечит развитие ребенка, становление его пси-

хических функций, формирование его личности, а 

также представлений об окружающем мире и о 

самом себе. 

Обращаясь же к анализу работ зарубежных ис-

следователей, можно говорить о том, что одним из 

первых к изучению общения детей дошкольного 

возраста обращается выдающийся английский 

ученый Дж. Боулби, сделавший акцентом своих 

исследований проблему привязанности в диаде 

«мать – ребенок». Интерес ученого к данной про-

блематике основывается на полученных им экспе-

риментальных данных о низком уровне развития 

детей, разлученных с родителями [4]. Понимая 

под привязанность «устойчивую психологическую 

связь между людьми» [4, с. 253], ученый делает 

вывод о том, что именно ранние связи детей с те-

ми, кто о них заботится, имеют максимальное вли-

яние на весь процесс развития, продолжающийся 

на протяжении всей жизни человека. Более того, в 

своих статьях «Природа привязанности ребенка к 

своей матери» (1958), «Тревога разлуки» (1959), 

«Горе и оплакивание в младенчестве и раннем 

детстве» (1960) Дж. Боулби акцентирует внимание 

читателей на том, что именно феномен привязан-

ности должен «служить» основой «удержания ре-

бёнка» около матери, и, как следствие, – высту-

пать фактором, повышающим шансы ребёнка на 

выживание. В своих работах, опираясь на полу-

ченные экспериментальные данные, ученый про-

водит мысль о том, что человек, который с первых 

моментов его жизни ухаживает за малышом, реа-

гируя на его потребности и удовлетворяя их, в 

первую очередь, обеспечивает ребёнку чувство 

безопасности. Другими словами, уже в первые не-

дели жизни, на собственном опыте младенец узна-

ет, что ухаживающий за ним и общающийся с ним 

взрослый – надёжен. И именно это ощущение 

надежности и защищенности в присутствии близ-

кого взрослого объективно становится основой 

для формирования в последующие годы не только 

доверия к миру, но и стимулом к активному его 

познанию ребенком. 

Таким образом, именно Дж. Боулби своими ис-

следованиями объективно доказал, что привязан-

ность к взрослому (в первую очередь, – близкому 

взрослому, матери), которая формируется у ребен-

ка в процессе общения, взаимодействия с ним, ор-

ганизуемого взрослым, одновременно выступает и 

как активатор поведении ребенка, и как эмоцио-

нальная с ним (взрослым) связь, обусловливающая 

успешность (или неуспешность) всего дальнейше-

го процесса развития ребенка. И именно эта связь, 

основанная на эмоциях положительной модально-

сти и содержательно наполненном общении со 

взрослым, является не чем иным, как безопасной 

средой, так необходимой ребенку для его полно-

ценного развития (результаты исследований И.Ю. 

Ивановой [5], И.Н. Евтушенко [5] и др.). 

Идеи Дж. Боулби об определяющей роли об-

щения с близким взрослым (в частности, – привя-

занности к нему) для всей логики развития ребен-

ка можно встретить и у австро-американского 

психоаналитика, продолжателя идей З. Фрейда, – 

Р. Шпитца, который вводит для определения фе-

номена дефицита внимания и общения ребенка с 

близким взрослым термин «госпитализм» [6]. 

Весьма интересные, с нашей точки зрения, идеи 

о роли общения со взрослым на развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста формулирует и 

ярчайший представитель когнитивной психоло-

гии, Швейцарский психолог и философ Ж. Пиаже. 

Обращая внимание на то, даже у маленького ре-

бенка имеет место свое собственное мировосприя-

тие, основу которого объективно составляют его 

личные ощущения, формируемые в процессе вза-

имодействия малыша с окружающим миром, ис-

следователь рассматривает и позицию взрослого, 

который, по мнению Ж. Пиаже, должен являться 

субъектом, стоящим «рядом» с ребенком, а не 

«над ним». Как считает исследователь, взрослый 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

26 

«не должен и не может ограничить восприятие 

ребенка» [7, с. 16] рамками своих знаний… Вместе 

с тем, изучая взаимосвязь интеллектуального и 

морального развития детей, исследователь обра-

щает внимание и на то, что лишь в процессе об-

щения со взрослыми у ребенка формируются пра-

вила и нормативы поведения, так необходимые 

ему для эффективной социализации (работа Ж. 

Пиаже «Моральное суждение у ребенка» [8]. 

Интересны и, с нашей точки зрения, актуальны 

и воззрения на проблему общения детей дошколь-

ного возраста, сформулированные французским 

педагогом С. Френе [9]. В центре внимания данно-

го исследователя – независимая личность ребенка, 

сформировать которую, как утверждает ученый, - 

возможно лишь при условии перехода от автори-

тарного к гуманистическому подходу в образова-

нии. «Долгое время считалось, что опытный педа-

гог может полностью сформировать личность ре-

бенка, применяя методы «сборки машины», все 

детали которой тщательным образом заранее об-

работаны. Эта концепция отжила свое <…> Фор-

мирование будет зависеть не столько от наших 

уроков, сколько от той обстановки, которую мы 

создадим для него, и от того, насколько мы сумеем 

обеспечить ему возможность самостоятельно при-

нимать решения и действовать на их основе» [9, с. 

170]. Другими словами, – характер отношений 

между взрослым и ребенком, сотрудничество 

между ними – вот основа успешного развития де-

тей. Более того, утверждая (с чем невозможно не 

согласиться!), что «к детям нужно относиться по–

человечески» [9, с. 170], С. Френе говорит о необ-

ходимости обеспечения каждому ребенку «есте-

ственной здоровой среды», способствующей вос-

питанию ребенка, как носителя новых идей и но-

вой культуры. Рассматривая ребенка главным дей-

ствующим лицом образовательного процесса, уче-

ный утверждает мысль о том, что «его основные 

потребности <…> будут определять и физический, 

и умственный труд, которым он должен занимать-

ся, учебные предметы, которые он должен изу-

чить, а также систему приобретения знаний и 

навыков, формы обучения. Это будет полное об-

новление педагогики, которая станет разумной, 

эффективной, гуманной и поможет ребенку в пол-

ной мере осуществить свое человеческое предна-

значение» [10, с. 136]. 

И вновь мы обращаем внимание на то, что идеи 

С. Френе теснейшим образом переплетаются с 

идеями представителей современной педагогики и 

психологии о необходимости создания в каждой 

образовательной организации безопасной и мак-

симально эффективной для полноценного разви-

тия каждого ребенка среды [11]! 

Таким образом, – анализируя работы зарубеж-

ных ученых в области проблемы общения детей, 

можно говорить о том, что все исследователи об-

ращают внимание на важность и значимость взаи-

моотношений ребенка со взрослым. Особый ак-

цент исследователи делают на роли передаваемого 

(транслируемого) взрослым ребенку социокуль-

турного опыта, а также эмоциональной составля-

ющей общения, отмечая, что лишь эмоциональная 

«близость» ребенка со взрослым будет оказывать 

позитивное влияние на его и развитие, - как пси-

хоэмоциональное, так и физическое. 

Обращают внимание зарубежные исследовате-

ли и на содержательной стороне общения, утвер-

ждая, что взрослые не должны ограничивать сво-

боду ребенка, предоставляя им возможность раз-

виваться, опираясь, – в первую очередь, – на соб-

ственный опыт. Взрослый же, – лишь обогащает 

этот опыт собственного постижения ребенком 

окружающей его действительности, создавая спе-

циальные условия и организовывая окружающую 

ребенка, соответствующую его индивидуальным 

потребностям и возможностям, развивающую сре-

ду. 

Наряду с общением со взрослыми, по мнению 

зарубежных исследователей значение для опти-

мального развития детей раннего и дошкольного 

возраста имеет и их общение (взаимодействие) с 

предметным миром, ориентированное на познание 

этого мира. 

Если же говорить о трудах отечественных ис-

следователей, то, как мы считаем, в их работах 

уже более отчетливо можно проследить роль всех 

направлений (ипостасей) общения, – со взрослы-

ми, сверстниками, а также миром предметов и 

природы, – для развития ребенка (труды Н.М. Ак-

сариной, И.А. Алямова, А.А. Аркина, М.Я. Басова, 

А.А. Бодалева, Л.И. Божович, А.А. Веденова, К.Н. 

Вентцеля, Л.С. Выготского, М.П. Денисовой, А.В. 

Запорожца, М.Ю. Кистяковской, Я.Л. Коломин-

ского, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, А.Р. Лурии, 

А.А. Люблинской, В.С. Мухиной, Л.Р. Муниро-

вой, С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского, Г.Л. Ро-

зенгарт-Пупко, М.Х. Свентицкой, Н.Л. Фигурина, 

Ф.И. Фрадкиной, Н.В. Хизгяевой, Г.А. Цукерман, 

Л.К. Шлегер, Н.М. Щелованова, Д.Б. Эльконина и 

др.). 

Какова же роль каждой из этих ипостаси обще-

ния в развитии ребенка? 

Опираясь на концепцию культурно-

исторического развития, разработанную выдаю-

щимся отечественным психологом – Л.С. Выгот-

ским [13, 14], несомненно, следует говорить о 

важнейшей роли общения ребенка со взрослым! И 

это не случайно! Обращая внимание на то, что 

«корни двух основных культурных форм поведе-

ния – употребления орудий и человеческой речи» 
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[14, с. 13] имеют генетические основы, именно 

общение со взрослым, а именно, – его действия и 

речь, – с точки зрения данного исследователя яв-

ляются основой процесса развития ребенка. Об-

ращая внимание на то, что «социальный мир и 

окружающие взрослые не противостоят ребенку и 

не перестраивают его природу, но являются орга-

нически необходимым условием его человеческо-

го развития» [14, с. 18], важнейшим условием и 

првооосновой эффективного развития ребенка, как 

считает исследователь, выступают его отношения 

со взрослыми. 

Концептуальное, на наш взгляд, значение име-

ют и идеи М.И. Лисиной, – в частности, разрабо-

танная ею концепция генезиса общения ребенка со 

взрослым [14]. Рассматривая общение как вид дея-

тельности, «взаимодействие двух (или более) лю-

дей, направленное на согласование и объединение 

их усилий с целью налаживания отношений и до-

стижения общего результата <…> единственно 

возможный контекст <…> в котором он постигает 

и «присваивает» добытое людьми ранее» [14, с. 

104], ученый выделяет в нем следующие основные 

структурные компоненты: предмет общения, – 

«другой человек, партнер по общению как субъ-

ект» [14, с. 106]; потребность в общении; комму-

никативные мотивы; сами «действия общения», 

которые исследователь рассматривает как едини-

цы «коммуникативной деятельности, целостный 

акт, адресованный другому человеку и направлен-

ный на него» [14, с. 107]; задачи общения; сред-

ства общения, а также его продукты, – «образова-

ния материального и духовного характера, созда-

ющиеся в итоге общения» [14, с. 107]. Особое, с 

нашей точки зрения, значение имеют и выделен-

ные автором 4 формы (этапа формирования) об-

щения ребенка со взрослым: ситуативно-

личностная форма общения (типична для детей в 

возрасте от 1 до 6 месяцев жизни), «фундаментом» 

для развития которой выступает полноценное, не-

прерывное, положительно эмоционально окра-

шенное общение с матерью; ситуативно-деловая 

форма общения (характерна для детей в возрасте 

от 6 месяцев до 3 лет), в рамках которой к эмоци-

ональному общению взрослого и ребенка добавля-

ется их совместная предметная деятельность, в 

которой главным стимулом для проявления ребен-

ком в его собственной познавательной активности 

– субъектности, служат, в первую очередь, вер-

бальные и невербальные средства положительной 

оценки со стороны взрослого; внеситуативно-

познавательная форма общения (имеет место у 

детей в возрасте от 3 до 5 лет), в рамках которой 

ребенок продолжает изучать окружающий его 

мир, используя уже при этом как накопленные на 

предыдущих этапах развития знания, так и знания, 

получаемые в непосредственном общении со 

взрослым и внеситуативно-личностная форма об-

щения (возникает у детей в период от 5 до 7 лет), в 

рамках которой ребенок начинает постигать не 

только мир окружающих его вещей, но и мир от-

ношений других детей и взрослых. 

Рассматривая общение со взрослым с позиций 

развития традиций и культурного общения, весьма 

интересную позицию в отношении роли общения 

со взрослым формулирует, на наш взгляд, Т.И. 

Бабаева [15]. Определяя дошкольное детство, как 

«время вхождения ребенка в культуру» и опреде-

ляя важнейшим элементом культуры – традиции, 

как наиболее устойчивую часть социокультурного 

наследия, передаваемое старшими поколениями 

младшим, данный исследователь справедливо от-

мечает, что функция транслятора этого культурно-

го наследия принадлежит, в первую очередь, близ-

кому для ребенка взрослому. 

Общение со взрослым, как фундамент и важ-

нейшее условием для оптимизации процесса раз-

вития ребенка, становления всех его психических 

функций, формирования его личности, подготовки 

к учебной деятельности рассматривают и совре-

менные исследователи (труды В.В. Аммосовой, 

И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской, Л.В. Скитской, 

В.В. Терещенко и др.). Результатом данных иссле-

дований не только становится вывод об определя-

ющей роли общения со взрослым для полноценно-

го развития ребенка, но и выделяются конкретные 

проблемы коммуникативного развития детей, к 

которым, в первую очередь, относят дефицитар-

ность общения со взрослым (исследования И.В. 

Дубровиной [16] и А.Г. Рузской [16]) и, как след-

ствие, – низкий уровень коммуникативных умений 

детей, «результатом чего является увеличение 

числа детей с высокой социальной и межличност-

ной тревожностью, с низким социометрическим 

статусом, одиноких, изолированных и отвергае-

мых детским коллективом» (результаты исследо-

ваний В.В. Амосовой [17, с. 90]), «трудности 

вступления в контакт <…> неумение сопережи-

вать; несформированность положительной уста-

новки на другого человека; неадекватная само-

оценка; повышенная эмоционально-личностная 

зависимость от партнеров по общению; недоста-

ток коммуникационных знаний; неумение прогно-

зировать, планировать, осуществлять самокон-

троль <…>; неразвитость вербальных и невер-

бальных, просодических и экстралингвистических 

навыков; затруднения в построении диалога; от-

сутствие опыта самоанализа и самонаблюдения; 

сложности в самовыражении и самоизменении» 

(результаты исследований Л.В. Скитской [18] и 

Ю.И. Щербакова [18]); разрыв «смысловых связей 

в детско-взрослой общности», отчуждение «в от-
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ношениях субъектов образования», размывание 

«культурно-исторического наследия», дегумани-

зация «человека и человеческих отношений» (ре-

зультаты исследований О.В. Суворовой [19, с. 

128]). 

Вместе с тем, именно общение со взрослым 

«является не только стороной деятельности ребен-

ка, но и выступает узловым моментом любой ак-

тивности ребенка и наиболее значимым фактором 

становления его субъектности <…> Общение со 

взрослым как неотъемлемая часть, аспект детских 

деятельностей, несет в себе формы и образцы со-

трудничества, смыслы человеческих отношений, 

социальный опыт в виде ценностей, норм, образ-

цов, оценок» [19, с. 130]. 

Обобщая результаты исследований, ориентиро-

ванных на изучение роли общения со взрослым 

для развития ребенка, мы считаем возможным 

сделать вывод о том, что, несмотря на то, что эта 

роль является максимально определяющей, на се-

годняшний день существует глобальное противо-

речие между базовыми потребностями ребенка в 

общении со взрослым и его реальным не только 

количеством, но и качеством. 

Обусловлен процесс эффективного развития 

детей и их общением со сверстниками (результаты 

исследований Л.С. Выготского, С.В. Лауткиной, 

М.И. Лисиной, А.А. Муковниковой, И.А. Пахомо-

ва, Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой, Е.В. 

Шульгиной и др.). Так, особенности общения со 

детей 2-7 лет со сверстниками изучались Е.О. 

Смирновой [20] и В.М. Холмогоровой [20]. Обра-

щая внимание на тесную взаимосвязь общения и 

игры, учеными выделены и детально описаны три 

основных этапа развития общения детей со свои-

ми сверстниками: период 2-4 лет, на котором об-

щение ребенка со сверстником, представляя собой 

«эмоционально-практическое взаимодействие», 

характеризуется нерегламентированностью, 

стремлением к копированию действий «сотовари-

ща», яркой эмоциональной наполненностью кон-

тактов, стремлением «проявить самих себя» [20, с. 

13], «индифферетно-доброжелательным отноше-

нием к другому ребенку» [20, с. 14], что выража-

ется в равнодушном отношении как к успехам 

других детей, так и к оценке этих достижений со 

стороны взрослого. 

2 период – возраст 4-5 лет, который исследова-

тели характеризуют, как «решительный перелом в 

отношении к сверстнику» [20, с. 14]. Отличитель-

ными чертами данного этапа, по мнению авторов 

исследования, является увеличение эмоциональ-

ного отклика к действиям сверстников, возникно-

вение стремления к конкуренции, которое выра-

жающиеся в остром реагировании ребенка на 

оценку взрослыми действий других детей, не-

скрываемой радости при неудачах товарища и 

огорчениях при наблюдаемых успехах сверстни-

ков; актуализация «предметного начала» общения 

со сверстников, суть которого заключается в то, 

что отношение ребенка к себе формируется ис-

ключительно через постоянное сравнение себя с 

другими детьми, что объективно приводит к воз-

растанию количества межличностных конфликтов, 

хвастовстве, демонстрационной обидчивости и т.д. 

3 период 6-7 лет – характеризуется эмоцио-

нальной вовлеченностью детей в общение со 

сверстниками, проявляющееся в их стремлении к 

организации непосредственного общения детей 

между собой, желании «безвозмездно» помочь, 

утешить, поддержать, подарить что-то не только 

сверстнику, но и детям другого возраста. 

На наиболее вероятных проблемах, которые 

могут возникнуть в общении детей старшего до-

школьного возраста со своими сверстниками ак-

центируют внимание А.А. Муковникова [21] и 

В.В. Паничева [21]. При этом в качестве главного 

способа нивелирования возникающих в процессе 

данного общения проблемных ситуаций, по мне-

нию исследователей, объективно должна стать 

помощь взрослых. 

Интерес, с нашей точки зрения, представляют и 

результаты исследования, проведенного И.А. Па-

хомовым [22]. Исследуя специфику общения со 

сверстниками детей с ОВЗ, автор обращает вни-

мание, что именно активное взаимодействие ре-

бенка со сверстником является основой формиро-

вания у него  социального опыта, под которым 

исследователь предлагает понимать «усвоенный 

посредством активного и пассивного взаимодей-

ствия с социальной действительностью комплекс 

осознанных и неосознанных мотивационных уста-

новок, суждений, которые ребенок использует для 

объяснения и понимания феноменов, существую-

щих в социальном пространстве, набор усвоенных 

ребенком типов различной социально значимой 

деятельности, включая коммуникативное поведе-

ние, и эмоциональный опыт пребывания в различ-

ных социальных ситуациях» [22, с. 9]. Понятие же 

«взаимодействие» автором трактуется как «про-

цесс, возникающий при любой социально значи-

мой деятельности, включая коммуникацию, сов-

местную игру, совместную продуктивную дея-

тельность, совместное обучение и т.д., в которой 

участвуют дошкольники <…> результаты которо-

го встраиваются в социальный опыт всех участ-

вующих субъектов как предпосылки для форми-

рования мотивов к социальной интеракции, зна-

ний о социальной действительности, социально 

значимых умений и навыков и эмоциональной 

окрашенности различных типов социальных от-

ношений» [22, с. 14]. Опираясь на полученные 
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экспериментальные данные, И.А. Пахомов [22] 

делает вывод о большом арсенале педагогических 

возможностей, которыми обладает взаимодей-

ствие детей дошкольного возраста между собой. 

Таким образом, осуществленный нами анализ 

исследований позволяет сделать вывод о том, что 

общение детей дошкольного возраста со сверстни-

ками – необходимый, неотъемлемый компонент 

для формирования и развития всех составляющих 

его психологического и психического благополу-

чия, формирования образа Я, Другого и Мира в 

целом. 

И, несомненно, как классики психолого-

педагогической мысли (Б.Г. Ананьев, Л.А. Венгер, 

Д.В. Годовикова, В.В. Голицин, Т.А. Куликова, 

С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, Е.И. Тихе-

ева, Г.И. Щукина и др.),так и современные иссле-

дователи (работы А.М. Барыкинской, В.Л. Ефимо-

вой, С.Н. Николаевой, Н.А, Рыжовой, И.А. Сасо-

вой, А.Н. Шатовой, Е.В. Шипиловой и  др.) гово-

рят об определяющей роли для его полноценного 

развития общения, взаимодействия ребенка с 

окружающим его миром и с сопутствующего ему 

– познания этого мира! 

Так, еще Е.И. Тихеева [23] рассматривает про-

цесс взаимодействия ребенка дошкольного возрас-

та с миром предметов и природы, как основу раз-

вития его интеллекта. 

Идею и тесной взаимосвязи познавательного 

развития и деятельности общения формулирует и 

Г.И. Щукина [24], отмечая, что именно в процессе 

общения, взаимодействия ребенка с предметным 

миром и миром природы в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности находят отражение и по-

знавательная активность, и познавательное отно-

шение к миру, обусловливающие, в совокупности, 

развитие познавательной субъектности ребенка. 

О важности общения детей с миром природы в 

контексте его развивающего потенциала говорят 

такие современные уже исследователи, как М.А. 

Алексеева [25], М.Г. Егорушкина [25], Е.В. Шипи-

лова [25], уделяя особое внимание не только по-

знанию, но и осознанию ребенком принципа из-

менчивости, характерного миру живой природы во 

всех его проявлениях, который, как считают уче-

ные, и обеспечивает ребенку возможность пости-

жения законов созависимости и взаимообуслов-

ленности, и, как следствие, – развития основ логи-

ки. Как отмечают исследователи, «знакомство с 

окружающей средой также может обогатить чув-

ственный опыт ребенка: правильно воспринимать 

окружающую среду: смотреть и видеть, слушать и 

слышать, чувствовать и прикасаться, учить его 

быть внимательным к окружающему.…» [25, с. 

290]. 

С опытом непосредственного взаимодействия 

детей дошкольного возраста с природным миром 

связывает феномен психологического благополу-

чия детей дошкольного возраста Г.М. Шашлова 

[26]. Отмечая, что уровень знаний ребенка об 

окружающем мире не всегда совпадает с его пред-

ставлениями о бережном отношении к природе, 

автор исследования обращает внимание на важ-

ность развития у детей дошкольного возраста лич-

ностного отношения к природе. Важнейшим же 

условием формирования у ребенка этого личност-

ного отношения рассматриваются оптимально ор-

ганизованные взаимоотношения в системе «взрос-

лый – ребенок». 

Обобщая выше сказанное, мы считаем для себя 

возможным сделать вывод о том, что осуществ-

ленный нами анализ исследований ученых объек-

тивно доказал, что все три аспекта, - общение со 

взрослым, общение со сверстником, общение с 

предметным и природным миром, - имеют боль-

шое значение для гармоничного развития детей 

дошкольного возраста, усвоения ими социокуль-

турного опыта, ценностей и образцов поведения. 

Вместе с тем, мы считаем возможным для себя 

говорить и о том, что каждый возраст имеет свои 

специфические особенности, которые необходимо 

учитывать при организации процесса взаимодей-

ствия ребенка как со взрослыми и сверстниками, 

так и с предметным и природным миром. 

Изучение и на этой основе разработка про-

граммы научного наблюдения уровня развития 

деятельности общения детей дошкольного возрас-

та с акцентом на изучение культуры их общения 

со взрослыми, сверстниками и предметным (при-

родным) миром, мы определяем для себя как цели 

наше последующей исследовательской деятельно-

сти. 
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works of scientists and interpreting communication as a process of interpersonal interaction, during which the 

transfer and exchange of information occurs, as well as the perception of the participants in communication with 

each other, namely the communication of preschool children in all aspects of its manifestation (with adults, peers, 

and also - the world of objects and nature) we consider as one of the most important conditions for the optimal de-

velopment of a preschool child and his socialization. Concluding that only the integration of all “hypostases” of 

communication will ensure effective development for children, we define the target guidelines for our further re-

search activities to be the study of the specific features of each aspect of communication at different age levels of 

preschool childhood, as well as the development of a scientific observation program on this basis with the level of 

development of communication in children of early and preschool age. 

Keywords: communication, types of communication, forms of communication in early and preschool age, cul-

ture of communication 

 

For citation: Serebryakova T.A., Chivitkina L.N., Kuryleva V.S., Kozhirnova E.S. The problem of communica-

tion in preschool children in the works of foreign and domestic scientists. Review of Pedagogical Research. 2023. 5 

(7). P. 24 – 32. 

 

Received: July 14, 2023; Revised: September 17, 2023; Accepted: November 3, 2023. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

33 

Янь Япин, аспирант, 

Российский университет дружбы народов 

 

Современные тенденции состояния психического здоровья китайских подростков 

 

Аннотация: в современном обществе проблемы психического здоровья подростков все более беспокоят 

общественно-политические и научно-исследовательские круги, а также родителей и самих подростков. В 

статье предпринята попытка описательного анализа современного состояния психического здоровья китай-

ских подростков, на основе которого делаются выводы о текущих тенденциях в нем. Используя теоретиче-

ские и аналитические методы исследования, на материалах нескольких эмпирических исследований психи-

ческого здоровья и депрессии общекитайского уровня, автор статьи формулирует ряд значимых выводов о 

тенденциях состояния психического здоровья китайских подростков. В целом обнаруживается, что количе-

ство подростков, имеющих депрессию в легкой или тяжелой форме в Китае, продолжает оставаться значи-

тельным, негативно влияя на общее социальное развитие страны и ставя под угрозу ее будущее. При этом 

китайские подростки крайне редко обращаются за своевременной профессиональной психологической по-

мощью, а поэтому существует потребность в дальнейшем изучении вопросов ценностей и убеждений, вли-

яющих на приверженность психическому здоровью китайских подростков. Результаты исследования вно-

сят вклад в международное сотрудничество по вопросам психического благополучия подростков. 
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В современном мире стремительность социаль-

ной трансформации, усложнения социальных и 

межкультурных отношений ведут к тому, что че-

ловек не успевает психически адаптироваться к 

происходящим изменениям в обществе [4]. Осо-

бенно остро данная проблема проявляется среди 

подростков, которые в силу особенностей психо-

логии не всегда своевременно могут выявить 

наличие психических расстройств и получить 

профессиональную психологическую помощь, что 

в целом ведет к социальным рискам и выступает 

угрозой для будущего благополучия страны. 

В Китае основу современного политического 

дискурса составляют идеи «строительства средне-

зажиточного общества», достижения «всеобщего 

благополучия общества» [9]. На этом фоне все 

большее внимание получают вопросы улучшения 

психического здоровья детей и подростков, что 

нашло отражение в «Плане развития детей Китая 

(2021-2030 гг.)» [6] и «Уведомлении Главного 

управления Государственного совета о выпуске 

Национального плана здравоохранения на 14-ю 

пятилетку» [7]. В связи с этим, определенно акту-

альным представляется изучение современных 

тенденций состояния психического здоровья ки-

тайских подростков. 

Цель статьи – провести анализ современного 

состояния психического здоровья китайских под-

ростков и сделать вывод о его текущих тенденци-

ях. Для достижения цели представляется необхо-

димым дать определение понятия «психическое 

здоровье китайских подростков», на основе стати-

стических данных исследований психического 

здоровья подростков Китая провести описатель-

ный анализ и обобщить результаты, представить 

современные тенденции в психическом здоровье 

китайских подростков. В качестве материала ис-

следования используются статистические данные 

общенациональных опросов психического здоро-

вья и депрессии, проводимых Национальным цен-

тром оценки и развития психического здоровья 

Института психологии Китайской академии наук, 

а также результаты региональных опросов китай-

ских подростков, в том числе подростков-

школьников, проводимых при поддержке провин-

циальных комитетов КНР [1, 2, 5]. Период иссле-

дования охватывает время с 2009 по 2022 гг., что 

позволило в динамике оценить тенденции в пси-

хическом здоровье китайских подростков. 

В настоящее время концепция психического 

здоровья получила наибольшее осмысление в тру-

дах европейских ученых, которые самыми первы-

ми стали рассматривать психическое нездоровье 

как научную проблему. В России само понятие 

«психического здоровья» стало появляться в рабо-

тах лишь в 2000-х гг., но связанные с этой темой 

вопросы уже изучались в работах советских авто-

ров, включая Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна. На современном этапе психи-

ческое здоровье изучается в работах психологиче-



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

34 

ской школы РУДН, которые разрабатывают мо-

дель приверженности психическому здоровью. В 

Китае психическое здоровье стало изучаться так-

же в начале 2000-х гг. и только в последнее деся-

тилетие вопрос психического здоровья подростков 

стал наиболее волновать китайских исследовате-

лей. 

Психическое здоровье – это состояние челове-

ка, характеризующееся отсутствием психических 

расстройств [8]. Соответственно, под психическим 

здоровьем подростков следует понимать психиче-

ское состояние людей в возрасте от 11-12 до 14-17 

лет, характеризующееся отсутствием психических 

расстройств и заболеваний. 

Одним из важных показателей состояния пси-

хического здоровья китайских подростков высту-

пает отсутствие или наличие депрессии и степень 

ее тяжести. Согласно проведенным исследовани-

ям, в последние годы доля подростков, не имею-

щих депрессии, в Китае значительно увеличилась 

(с 75,8% в 2009 г. до 86,2% в 2022 г.), при одно-

временном сокращении страдающих данным забо-

леванием в тяжелой форме с 7,0% в 2009 г. до 

4,0% в 2022 г. и в лёгкой форме с 16,8% до 10,8%, 

соответственно. С одной стороны, это свидетель-

ствует об улучшении психического здоровья ки-

тайских подростков и эффективности проводимых 

правительством мероприятий. Однако, данные по 

психическому здоровью (показатель депрессии) и 

данные Национальной синей книги депрессии 

2022 г., на конец исследуемого периода доля под-

ростков, страдающих депрессией, составила 

30,28% от общего числа пациентов с психически-

ми расстройствами [1; 2; 5]. Учитывая распро-

страненность депрессии в стране и значительную 

численность населения, количество подростков с 

депрессией с действительности может быть суще-

ственно выше, чем это продемонстрировано в ис-

следовании выборки из 30 тыс. чел. Института 

психологии Китайской академии наук. 

Проблемы с психическим здоровьем среди ки-

тайских подростков также имеют гендерные зако-

номерности, поскольку на протяжении всего пе-

риода исследования значительная часть подрост-

ков, имеющих психические расстройства, отно-

сится к женскому полу. Мальчики-подростки реже 

сталкиваются с депрессией и в 2020 г. у 78,4% 

подростков мужского пола не имелось депрессив-

ных расстройств. Среди девочек чаще встречаются 

подростки в состоянии тяжелой депрессии (9,0%, 

в то время как среди мальчиков-подростков дан-

ный показатель составил 5,8%). Данная тенденция 

на наш взгляд связана с гендерными особенностя-

ми психики и разным мировосприятием. 

Проблемы психического здоровья среди китай-

ских подростков обостряются по мере взросления. 

В ходе проведенных эмпирических исследований 

обнаруживается, что по мере увеличения класса 

обучения в школе растет риск возникновения де-

прессии. Так, в сравнении с начальной школой, 

где уровень возникновения депрессии составляет 

около 10% (в частности, тяжелой – 1,9-3,3%), в 

старших классах он стремится к 40% (тяжелая де-

прессия достигает 12,5%). Это напрямую связано с 

учебной нагрузкой и приближением к общенацио-

нальному экзамену гаокао. С другой стороны, 

данная тенденция может быть обусловлена увели-

чением учебных часов, проводимых школьниками 

в школе, и значительным сокращением времяпро-

вождения дома. Отметим, что в начальной средней 

школе часы пребывания в школе варьируются от 

6:00-7:00 до 20:00-20:30, в то время как в старшей 

школе они и вовсе могут достигать 22:30, занятия 

проводятся и в выходные дни. Чрезмерная загру-

женность и отсутствие времени на полноценный 

отдых ведет к несоразмерной для подростка 

нагрузке для психики. Также достаточно часто 

подростки отправляются в школы с проживанием 

в кампусе, и исследования показывают, что у де-

тей, проживающих в кампусе, чаще возникает де-

прессия. 

Проведенные эмпирические исследования поз-

воляют обнаружить, что состояние психического 

здоровья китайских подростков различается в за-

висимости от региона их проживания. В течение 

всего периода исследования, подростки, прожи-

вающие в западном регионе страны (Синьцзян, 

Сицзан и др.), чаще имеют проблемы с психиче-

ским здоровьем, чем подростки в восточных (Гу-

андун, Цзянсу и др.) и в центральных регионах 

страны (Хэнань, Хунань и др.). 

Эмпирическое исследование депрессии китай-

ских подростков выявило, что в 2022 г. наиболее 

распространенными факторами психического здо-

ровья выступили межличностная коммуникация 

(77,4%), атмосфера в семье (69,6%), учебная 

нагрузка (54,0%). Также среди причин возникно-

вения психических расстройств у китайских 

школьников обнаруживаются недостаток сна и 

повседневные привычки, такие как чрезмерное 

времяпровождение с мобильным телефоном. 

Многие китайские подростки не имеют воз-

можности постоянного проживания дома, они 

редко видятся с родителями, их воспитанием за-

нимаются в основном старшие поколения в семье. 

Такие подростки нередко чувствуют себя более 

одинокими, чаще страдают от депрессии, они ис-

пытывают недостаток общения, ощущают соб-

ственную изолированность от общества. 

В связи с высокой ценностью семьи в китай-

ской культуре, а также определенными иерархиче-

скими отношениями в ней, для китайского под-
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ростка отношения в семье становятся важным 

фактором, определяющим его психическое здоро-

вье. Здесь важно упомянуть, что система ценно-

стей, в которой существует человек, становится 

одним из важных факторов психического здоровья 

[3, с. 45]. Кроме этого, в связи с особенностями 

трудовой миграции в стране, нередко родители 

китайских подростков проживают в разных горо-

дах или один из родителей уезжает на заработки в 

другой город, возвращаясь крайне редко лишь на 

Праздник Чунцзе (Китайский Новый год). В таких 

семьях чаще подростки не могут расслабиться, 

находятся в постоянном напряжении и испытыва-

ют чувство тревоги (16,2%), почти также как под-

ростки, родители которых развелись (18,7%), в то 

время как в семьях, где родители проживают вме-

сте проблемы психического характера возникают 

у подростков лишь в 13,6% случаев. 

Стоит отметить негативное влияние зависимо-

сти от мобильных гаджетов на психическое состо-

яние китайских подростков. Согласно данным 

2022 г., 33,4% не могут спокойно перенести отсут-

ствие мобильного телефона, при этом у таких под-

ростков чаще обнаруживаются депрессивные рас-

стройства. 

Недостаток сна у подростков, вызванный чрез-

мерной нагрузкой в школе, также выступает одной 

из причин возникновения депрессии у подростков. 

Существующая государственная программа «Здо-

ровый Китай (2019-2030)» призывает учащихся 

младших и старших классов средней школы спать 

не менее 9 и 8 часов в день. Однако, реальная си-

туация демонстрирует, что в условиях текущей 

учебной нагрузки старшие школьники продолжа-

ют испытывать серьезный недостаток сна, по-

скольку продолжительность сна многих из них 

составляет менее 5 или 5-6 ч., что определяет вы-

сокий риск возникновения тяжелой депрессии у 

подростков. При этом у подростков, которые в 

учебные и выходные дни имеют возможность 

спать 9 ч., 10 ч. и более почти отсутствует риск 

возникновения депрессии. Средняя продолжи-

тельность сна у подростков в 2020 г. составляла 

7,8 ч., в 2022 г. оно увеличилось, но все еще недо-

статочно для того, чтобы в полной мере позволить 

подросткам восполнить ресурсы психического 

здоровья. 

Таким образом, современное психическое здо-

ровье китайских подростков сталкивается с рядом 

вызовов и находится под влиянием множества 

факторов. При этом наиболее тревожит распро-

страненность депрессивных расстройств среди 

подростков в Китае, причины которой различны и 

в числе распространенных выделяются межлич-

ностные, семейные, а также чрезмерно высокая 

учебная нагрузка, недостаток сна и повседневные 

привычки. Среди текущих тенденций в психиче-

ском здоровье китайских подростков были выде-

лены развитие тяжелой депрессии и депрессивных 

расстройств в легкой форме под действием ген-

дерного фактора, возраста (класса), атмосферы в 

семье, учебной нагрузки, а также индивидуальных 

факторов, подобных продолжительности сна и 

времени использования мобильных гаджетов. 
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Abstract: in modern society, the problems of mental health of adolescents are increasingly worrying the socio-

political and scientific circles, as well as parents and adolescents themselves. The article attempts a descriptive 

analysis of the current state of mental health of Chinese adolescents, on the basis of which conclusions are drawn 

about current trends in it. Using theoretical and analytical research methods, based on materials from several empir-

ical studies of mental health and depression at the general Chinese level, the author of the article formulates a num-

ber of significant conclusions about trends in the mental health of Chinese adolescents. Overall, it is found that the 
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ing the country's overall social development and threatening its future. However, Chinese adolescents rarely seek 

timely professional psychological help, and therefore there is a need for further study of the issues of values and 

beliefs that influence the mental health commitment of Chinese adolescents. The study results contribute to interna-

tional collaboration on adolescent mental well-being. 
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Аннотация: в статье представлены содержание и значение психотехнической тренировки в системе 

подготовки стрелков. В стрелковом спорте велика роль психологических факторов, которые напрямую 

влияют на результаты стрельбы во время тренировочного и соревновательного процессов. Формированию 

и закреплению позитивных психологических состояний способствуют психологические тренинги в рамках 

психотехнической тренировки. Преимуществами психотехнической тренировки является возможность ее 

проведения не только в стрелковом тире, на специально подготовленной открытой местности, но и в до-

машних условиях. Психотехническая тренировка способствует выработке у спортсмена навыков проведе-

ния самостоятельного процесса регуляции психологических состояний, формированию желательных для 

соревновательного процесса качеств. В исследовании отражены принципы и этапы, необходимые для 
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В современном стрелковом спорте одним из 

ключевых условий успеха является комплексная 

тренировка различных систем организма, в част-

ности – повышение психологической устойчиво-

сти и навыков управления эмоциями. 

Тренировочный и соревновательный процессы 

стрелкового спорта отличаются определенной ди-

намикой, особенностями обстановки, которые 

требуют наличие у стрелка высокого уровня раз-

вития психологической устойчивости. 

Одним из важнейших свойств психотехниче-

ской тренировки стрелка является рефлектор-

ность, что способствует выработке у спортсмена 

навыков проведения самостоятельного процесса 

регуляции психологических состояний, формиро-

ванию желательных для соревновательного про-

цесса качеств. 

Психотехническая тренировка  – мощное вспо-

могательное средство стрелкового совершенство-

вания, заключающееся в мысленной проработке 

стрелковых действий и связанных с ними психо-

логических процессов и состояний [1]. 

Психотехническая тренировка включает: эле-

менты аутогенной и идеомоторной тренировок, 

рациональной психотерапии, словесно-образные 

формулы самовнушения. 

Психотехническая тренировка направлена на 

формирование установок, программирующих дви-

гательные действия, психологические процессы и 

состояния, входящие в комплекс подготовки 

стрелка. 

Также считаем необходимым выделить основ-

ные принципы психотехнической тренировки: 

1) этичность (содержание и результаты психо-

технической тренировки соответствуют постав-

ленным целям и задачам); 

2) поведенческие принципы (во время трени-

ровки стрелок должен быть активен, сосредото-

чен); 

3) организованность (комплектация группы по 

индивидуальным и групповым характеристикам, 

организация пространства и времени проведения 

тренировки); 

4) принципы проведения (психотехническая 

тренировка должна соответствовать критериям 

реалистичности, регулярности и системности). 

Важно помнить, что организация проведения 

психотехнической тренировки для стрелков долж-

на быть подконтрольной и последовательной. 

Лучше всего начать работу с психодиагности-

ки, предложив создать банк данных стрелков. Это 

позволит: начать точно спланированную, конкрет-
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ную работу; ознакомиться с тренерами и трениро-

вочным процессом. 

Необходимо отметить, что психотехническая 

тренировка неоднородна по своему содержанию и 

включает в себя следующие фазы: 

1. Фазу релаксации – подготовка психики к 

восприятию мысленных образов (освобождение 

сознания от других раздражающих факторов). Фа-

за обычно проводится перед сном или в течение 

дня, удобно с чувством комфорта и отдыха, в те-

чение 5-7 минут. 

2. Фазу концентрации – сосредоточение внима-

ния на тренируемых действиях. Четкое представ-

ление образов тренируемых действий и конкрет-

ности их формулировок, т.е. необходимо действия 

глубоко продумать и понять [2]. 

Отмечаем, что некоторые качества, необходи-

мые для стрелка, не могут быть выработаны лишь 

реализацией духовных практик, без задействова-

ния мышц (например, сила, выносливость). Фор-

мированию и развитию таких качеств может спо-

собствовать дополнительная или одновременная 

работа с пистолетом, макетом пистолета или дру-

гим отягощением. 

Однако нельзя сказать, что психотехническая 

тренировка не влияет на развитие данных качеств, 

ведь она формирует установки на нужный уровень 

мышечных напряжений, длительность их сохране-

ния, предотвращение непроизвольных снижений 

мышечного тонуса. 

Помимо фаз, включенных в структуру психо-

технической тренировки, считаем необходимым 

выделить также ее этапы: 

1. Оценочный этап. Данный этап подразумевает 

выведение стрелком своих психологических ка-

честв и их последующую оценку, выражающуюся 

в положительном или отрицательном влиянии на 

соревновательный процесс. 

2. Формирующий этап. В рамках этого этапа 

должны проводиться заранее выработанные пси-

хологические тренинги, имеющие свой целью 

формирование позитивного взгляда на достижения 

и способности стрелка, а также взаимопонимания 

между членами команды. 

3. Корректирующий этап. На основе проведен-

ного на предыдущих этапах психотехнической 

тренировки анализа, разрабатываются психологи-

ческие тренинги, выступающие средством коррек-

ции поведения стрелка. В результате спортсменом 

должны быть приобретены: уверенность в себе, 

навыки эффективной коммуникации. 

Психологические особенности индивидуальны 

у каждого стрелка, в связи с чем даже у высоко-

квалифицированного стрелка могут возникать 

эмоциональные расстройства. Поэтому не менее 

важной в рамках данного этапа является когни-

тивно-поведенческая терапия, а именно – совер-

шенствование поведенческих реакций на победу 

или поражение. 

В рамках данной терапии может проводиться 

множество психологических тренингов. Одним из 

них является ведение дневника реакций. Для 

наиболее эффективного результата следует запол-

нять его поэтапно, а именно: изначально стрелку 

следует зафиксировать свои лучшие и худшие по-

казатели, затем после каждой победы или пораже-

ния заносить в дневник представленные во время 

соревнования показатели и свое эмоциональное 

состояние в рамках данного соревновательного 

процесса. Так, стрелок может выявлять наиболее 

успешные психологические установки. 

4. Этап закрепления. Навыки, приобретенные 

во время психотехнической тренировки, закреп-

ляются с помощью контрольных психотехниче-

ских упражнений. Также в рамках данного этапа 

может быть предложена профилактика напряжен-

ности и техника визуализации, заключающаяся в 

мысленном представлении правильной техники 

выполнения упражнений и их практического за-

крепления [3, с. 98]. 

После рассмотрения понятия, сущности и эта-

пов психотехнической тренировки, считаем целе-

сообразным перейти к представлению некоторых 

конкретных ситуационных примеров, отражаю-

щих значимость психотехнической тренировки. 

Важным аспектом стрелковой техники является 

устойчивость оружия в руке при прицеливании. 

Часто случается так, что выполнение, реализация 

данного действия нарушается различными психо-

логическими факторами, как произвольными, так 

и не произвольными. 

К произвольным факторам, блокирующим 

устойчивость оружия в руке при прицеливании, 

относим: 

– ошибочное мнение о том, что необходимый 

уровень устойчивости сформируется «сам собой», 

непосредственно в процессе производства выстре-

ла; 

– недооценка значения устойчивости для 

надежного попадания в центр мишени; 

– неуверенность в возможности достижения 

хорошего выстрела; 

– низкие требования к своей работе и т.д. [4, с. 

55]. 

К непроизвольным факторам относятся: волне-

ние, стресс, страх и т.д. Однако здесь необходимо 

сказать, что психотехническая тренировка способ-

ствует регуляции таких эмоциональных состоя-

ний, что, в последствие, приведет к способности 

контролировать данные состояния. 

Также, не менее значимым аспектом является 

управление спусковым крючком. Здесь важными 
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являются такие моменты, как плавность нажатия, 

начало нажатия в процессе выноса оружия, чет-

кость движения и др. Для правильного выполне-

ния данных действий нужно сформировать и отра-

ботать психотехническую установку, что реализу-

ется в процессе проведения психотехнической 

тренировки. Психотехническая тренировка спо-

собствует закреплению в мышечной памяти тре-

буемых двигательных действий и связанных с ни-

ми мышечных усилий. На линию огня стрелок 

выйдет со сложившейся программой мышечных 

процессов, закрепляя их практической работой. 

Также в рамках исследования нами был выра-

ботан ряд практических рекомендаций, направ-

ленных на повышение эффективности психотех-

нической тренировки стрелка: 

– представляемые в сознании образы должны 

быть формализованы в четком словесном выраже-

нии; 

– формализованный словесно образ должен 

связываться с мышечным ощущением; 

– стрелок должен прорабатывать различные 

психологические состояния дома, создавая таким 

образом позитивные «шаблоны»; 

– в процессе освоения нового элемента жела-

тельно запоминание позы, в которой выполняется 

данный элемент, с целью формирования в этой 

позе психологических установок. 

Психотехническая тренировка позволит сфор-

мировать их, сохранить в эмоциональной памяти 

стрелка и ввести в действие, когда этого потребует 

обстановка. Ведь в эмоционально тяжелых усло-

виях соревновательного процесса стрелку будет 

сложно сконцентрироваться, в связи с чем, он бу-

дет мыслить символами, заготовками, сформиро-

ванными ранее на психотехнической тренировке. 
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Все страны заинтересованы в квалифицирован-

ных специалистах, которые обладают высоким 

уровнем знаний в различных областях. Высокий 

уровень мотивации является одной из причин 

успеха в вопросах изучения и освоения студента-

ми различных научных областей. Абитуриенты, 

являющиеся гражданами других стран, поступая в 

российские вузы, встречают на своем пути боль-

шое количество трудностей, О.А. Жерлицына вы-

делила пять основных проблем, которые возника-

ют у иностранных студентов в процессе обучения 

[4]. Были выделены проблемные области: соци-

ально-психологическая адаптация студентов к но-

вой среде проживания и обучения; система необ-

ходимых и достаточных условий для обучения; 

довузовское обучение студентов; вхождение в 

культурное пространство страны обучения; учеб-

ный процесс. В качестве важного аспекта автор 

обозначила мотивацию учения. По критерию мо-

тива профессионального выбора, были выделены 

четыре типа иностранных студентов. Для первого 

типа студентов основным мотивом обучения явля-

ется получения диплома и престижной должности 

впоследствии. Второй тип студентов имеет высо-

кую мотивацию учения, они искренне заинтересо-

ваны в получении знаний и имеют обширное 

представление о получаемой профессии. Студен-

ты, отнесенные к третьему типу, отличаются вы-

сокой мотивацией к обучению, для них целью 

обучения является желание стать высокопрофес-

сиональными специалистами. Для четвертого типа 

студентов мотивом обучения в России является 

желание отдыхать и получать удовольствие от 

жизни вдали от семьи [4]. 

Исследователи показывают, что лишь внутрен-

няя мотивация студента к обучению способствует 

успешному освоению учебной программы [2], а 

также успешной адаптации в стране с другой 

культурой. Д.Е. Иванов писал в своих работах о 

важности мотивации студентов, так как она 

напрямую влияет на адаптацию и дальнейшее 

успешное обучение студентов [5]. Студенты, при-

ехавшие учиться из других стран чаще всего, 

ощущают различные страхи, потому что оказыва-

ются в совершенно новой для них среде. Трудно-

сти, связанные с этим, легче преодолеть, имея вы-

сокий уровень внутренней мотивацией. Важно, 

чтобы выбранная специальность была интересна, а 

желание обучаться было искренним, а не навязан-

ным обществом. Также важно хорошо обдуманное 

желание обучаться за границей. Переезд в другую 

страну, как правило в одиночку, языковой барьер, 

различия в менталитете, вероисповедании и тра-

дициях – все это лишь часть трудностей, которые 

ждут иностранного студента [1]. Для успешного 

преодоления всех этих трудностей иностранному 

студенту необходимо обладать высоким уровнем 

мотивации учения и четким пониманием цели сво-

его обучения. 

В.Н. Соловьев утверждает, что от уровня моти-

вации зависит степень эффективности обучения, 

но необходимо учитывать и методы обучения, и 

личностные особенности человека [12].  Иногда, 

человек просто не обладает навыком обучения. 

Например, сталкивается с трудностями в вопросах 

приоритетов, распределением времени, а также 

умением правильно использовать имеющуюся у 

него в доступе информацию. Обычно все эти 

навыки человек получает, еще обучаясь в школе. 
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Но так бывает не всегда, ведь подход к обучению 

в каждой стране имеет свои особенности. Лич-

ностные особенности можно определить как ре-

сурс, который способствует выполнению постав-

ленных задач, а также поддерживает мотивацию 

на высоком уровне, выполняя мотивированную и 

инструментальную функции. От степени мотива-

ции будет зависеть то, в какой степени личност-

ные особенности будут влиять на деятельность 

человека. 

Поведение человека определяется двумя важ-

ными между собой взаимосвязанными аспектами: 

регулятивным и мотивационно-побудительным. 

Побуждения человеческого поведения, влияющие 

на активность и целеполагание, выступают в каче-

стве поведенческих мотивов [11]. Мотив опреде-

ляется как фактор, который связан с необходимо-

стью удовлетворять конкретные потребности 

субъекта [13]. Можно обозначить ряд факторов, 

которые влияют на студентов в вопросе принятия 

решения обучаться в России. Будущих студентов 

привлекает престижность диплома и его востребо-

ванность на родине, высокий уровень знаний и 

овладении русским языком, которые впоследствии 

помогают специалисту в течении жизни [6], также 

в выборе стране обучение студентов побуждает 

проживание в высокоразвитой стране, с высоким 

уровнем жизни. 

Актуальность данной темы обоснована стати-

стическими данными, которые отображают рост 

иностранных студентов в последнее время в Рос-

сии [7]. Министр науки и высшего образования 

России В. Фальков отметил, что за последние три 

года количество иностранных студентов в России 

выросло на 26 000 человек [14]. 

Нами было проведено эмпирическое исследо-

вание особенностей мотивации учения студентов 

стран Ближнего Востока. В исследовании приняли 

участие 49 студента, обучающихся на разных кур-

сах, ряда российских университетов. Выборку ис-

следования составили: 25 студентов из стран 

Ближнего Востока (Израиль, Ливан, Сирия, Иор-

дания, Палестина, Йемен, Турция, Ирак) и 24 рос-

сийских студента. В исследовании была использо-

вана методика Т. И. Ильной "Мотивация обучения 

в вузе" [10]. 

В данной методики было обозначено три шка-

лы: приобретение знаний (желание приобретать 

новые знания); овладение профессией (стремле-

ние, направленное на получение важных профес-

сиональных качеств, благодаря знаниям, получен-

ным в вузе); получение диплома (поиск возможно-

стей стать обладателем диплома при поверхност-

ном уровне усвоения знаний). Блок вопросов 

опросника, который был направлен на выявление 

выраженности по шкале «приобретение знаний» 

включал такие вопросы как, например: «Я само-

стоятельно изучаю ряд предметов, по моему мне-

нию, необходимых для моей будущей профессии»; 

«Я считаю, что для полного овладения профессией 

все учебные дисциплины нужно изучать одинако-

во глубоко». 

Второй блок вопросов был нацелен на выявле-

ние выраженности мотива «овладение професси-

ей» и включал следующие вопросы: «Я очень 

увлекающийся человек, но все мои увлечения так 

или иначе связаны с будущей профессией»; «Мой 

выбор данного вуза окончателен». Вопросы треть-

его блока были нацелены на исследование выра-

женности мотива по шкале «получение диплома»: 

«Для меня очень важно иметь диплом о высшем 

образовании» и другие. 

Студенты-респонденты отвечали на все 50 во-

просов опросника «да» или «нет». За каждый во-

прос ставилось определенное количество баллов в 

соответствии с ключом к методике. Далее общий 

балл по шкале соотносился с максимальным бал-

лом по этой шкале. В опроснике также имелись 

несколько нейтральных вопросов, которые не 

включались в обработку. Обработав и интерпре-

тировав результаты с помощью ключа к методике, 

можно сделать следующие заключения. 

Результаты исследования демонстрируют, что 

большую часть опрошенных мотивирует приобре-

тение знаний, а именно 76,1% студенты стран 

Ближнего Востока и 71,7% российские студенты. 

Приобретение знаний является важной мотиваци-

ей в процессе обучения, обучающийся стремится 

соотнести цели и задачи, поставленные учебным 

заведением и свои личные, так как целью учебного 

заведения является выпуск высококвалифициро-

ванных, образованных людей. Очевидно, без при-

обретенных знаний в стенах университета не мо-

жет быть квалифицированного специалиста. Прак-

тически таким же значимым критерием оказались 

результаты студентов по шкале «овладение про-

фессий», а именно 64,8% студентов Ближнего Во-

стока отметили овладение профессией важным 

фактором своего обучения. 50,4% российских сту-

дентов также считают данный критерий важным 

для себя мотивом обучения- в университете. По-

лучение диплома менее значимый фактор для обе-

их групп: 58,6% студентов из Ближнего Востока 

считают, что диплом является для них значимым 

мотивирующим фактором в обучении. Для 53,3% 

российских студента также данный факт является 

значимым мотивом к обучению. 

В ходе исследования нами было выявлено, что 

основным мотивом учебной деятельности являет-

ся желание стать высококвалифицированным спе-

циалистом, получить глубокие и прочные знания. 

Меньше всего студентов мотивирует получение 
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диплома при формальном усвоении знаний. По 

результатам исследования также выявилось что, 

стремление овладеть профессиональными знания-

ми и сформировать важные профессиональные 

качества студентов Ближнего Востока мотивирует 

больше, чем российских студентов. Это может 

быть связано с тем, что большая часть студентов 

из Ближнего Востока выходцы из небольших по-

селений своих стран. Образование для российских 

студентов более доступно, нежели для большин-

ства студентов Ближнего Востока. Также данный 

показатель можно объяснить тем, что получение 

образования и высокие профессиональные знания 

в области обучение предполагает резкий и быст-

рый карьерный рост, новый статус и уровень жиз-

ни иностранному студенту по возвращению на 

родину. Следовательно, для большинства жителей 

Ближнего Востока получение образования – это 

выход на новый уровень жизни, стремление к со-

циальному и экономическому росту. 

Таким образом, исследования мотивации ино-

странных студентов является важным аспектам 

для изучения и поиска путей решения вопроса ее 

повышения со стороны образовательного учре-

ждения. На получение знаний студентом в образо-

вательном учреждении влияет преподаватель: то, 

как он преподносит информацию, влияет на ее 

усвоение студентами. Также это влияет на рост 

интереса как отдельного ученика, так и группы в 

целом. Преподаватели, умеющие удерживать вни-

мание группы, очень ценятся. Изложение инфор-

мации простым, понятным для учеников языком 

стимулирует рост интереса к изучению предмета 

[3]. Интерес обучающихся важно стимулировать 

интересной подачей. Преподаватели, чьи ученики 

достигают успеха, находятся в дружественных от-

ношениях со своими учениками, умеют быть с 

ними «на одной волне». Такая способность очень 

располагает. Преподаватель в своей работе имеет 

постоянную необходимость разделять мотивы 

(направления деятельности, основанные на страте-

гических направлениях) и мотивировку (поступки, 

обоснованные рациональными решениями). До-

статочно редко первое и второе совпадают [8]. 

Обучение иностранных студентов имеет свои осо-

бенности. Особенности менталитета, умение сту-

дента учиться и следовать правилам, языковые 

сложности [9]. Нередко преподаватель уделяет 

много времени на корректировки, исправляя 

ошибки, в работах изложенных письменно студен-

тами, а также и в их устной речи. Даже при боль-

ших усилиях преподавателя, речь и письмо ино-

странного студента не всегда может быть грамот-

ным. С точки зрения грамматики может быть мно-

го ошибок, построение речи и ее изложение, тоже 

часто нуждается в дополнительной практике. Но, 

если у студентов высокий уровень мотивации, то 

будет виден и результат, учащийся приложит мак-

симум усилий для достижения цели по изучению 

русского языка. 

Таким образом, на мотивацию студентов влия-

ет целый ряд факторов. Так, например, как обра-

зовательное учреждение в целом, так и отдельно 

созданные условия для иностранных студентов, в 

том числе наличия общежития, помощь и сопро-

вождение международного отдела при универси-

тете, различные студенческие объединения, по-

мощь и поддержка со стороны преподавательского 

состава. Все это помогает студенту найти едино-

мышленников, оказавшись в чужой стране, не ис-

пытывать тревогу и отчужденность от социума. 

Данные условия, созданные образовательным 

учреждением, помогают наиболее благоприятно 

для студента адаптироваться к новым жизненным 

условиям и приспособиться к образовательным 

особенностям. Как правило, студенты Ближнего 

Востока имеют устойчивую внутреннюю мотива-

цию и стремление к освоение выбранной специ-

альности. Образование для большинства студен-

тов Ближнего Востока является путем к достиже-

нию личных и профессиональных целей, получе-

ние признания от родственников и общества в це-

лом, вклад в прогрессивное развитие своей стра-

ны.
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Развитие позитивного социального самочувствия студентов  

в процессе учебно-воспитательной работы куратора-наставника 

 

Аннотация: статья содержит анализ теоретических подходов к определению понятий социального са-

мочувствия, рассматривается характеристика структурных компонентов позитивного социального само-

чувствия студентов. Авторы представили результаты исследования, цель которого выявить уровень соци-

ального самочувствия студентов. На основании результатов исследования была предложена программа 

развития позитивного социального самочувствия, которая включает системную, целенаправленную дея-

тельность куратора-наставника по развитию структурных компонентов социального самочувствия студен-

тов, предполагающая активную организационную и воспитательную работу на протяжении всего периода 

обучения в вузе.  В статье авторы подробно описывают этапы реализации сотруднической деятельности со 

студентами. Особенность и глубинное значение деятельности куратора-наставника по развитию позитивно-

го социального самочувствия заключается в осознании студентами потребности в собственной социальной 

активности, проявлении активной гражданской позиции, направленной на развитие субъектных качеств 

личности и умений выстраивать конструктивные, позитивные социальные взаимодействия. 
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Учебный процесс в высшем учебном заведении 

основан на приоритетных тенденциях развития 

государства и связан с подготовкой инициативной, 

активной студенческой молодежи, которая будет 

проявлять себя как перспективные и эффективные 

специалисты в своей профессиональной направ-

ленности. Именно данные характеристики позво-

лят будущим специалистам быть конкурентноспо-

собными на рынке труда. Приоритетная цель по-

лучит свою реализацию при условии владения 

студентами не только профессиональными компе-

тенциями, но и при условии сформированного по-

зитивного социального самочувствия. 

Социальное самочувствие понимается как осо-

знание людьми своей социальной позиции, ее со-

ответствия потребностям и жизненным приорите-

там. Социальное самочувствие отражает оценку 

личностью своего места в обществе, своей значи-

мости в социальных взаимодействиях с другими 

людьми, основными социальными институтами, 

государством, которое может проявляться в пози-

тивных и негативных эмоциях и переживаниях, 

чувстве уверенности или неуверенности в буду-

щем [3]. 

Позитивное социальное самочувствие – это 

установки и ожидания личности, которые связаны 

с позитивным прогнозированием изменений, ко-

торые будут происходить в будущем в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Негативное социальное самочувствие – это 

негативные переживания личности, связанные с 

ожиданием негативных изменений в будущем, в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Социальное самочувствие студентов включает 

три структурных компонента: когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий. 

Когнитивный компонент социального самочув-

ствия студентов отражает совокупность знаний о 

себе и окружающей действительности, процессах 

социального взаимодействия и влияния, происхо-

дящих в современном обществе. 

Эмоциональный компонент проявляется в пе-

реживаниях студентов, касающихся уверенности в 

будущем. Данный компонент также включает 

эмоциональное отношение студентов к прошлому, 

настоящему и будущему, т.е. их самочувствие во 

временном континууме, а также удовлетворен-

ность студентов своим социальным статусом и 

результативностью своей жизни. 

Готовность студентов к действиям, направлен-

ным на изменение своего социального положения 

и удовлетворенность им отражает поведенческий 
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компонент социального самочувствия. Уровень 

сформированности поведенческого компонента 

побуждает студентов к решительным действиям 

по достижению высокой поведенческой активно-

сти и улучшению своего социального самочув-

ствия [1]. 

Говоря о значении вуза для жизни студента, 

психологи отмечают, что университет являет-

ся одним из основных социальных институтов, 

влияющих на формирование их социального са-

мочувствия. Эффективное управление этим про-

цессом возможно посредством воспитательной 

работы куратора-наставника. 

Куратор-наставник – это преподаватель, со-

трудник кафедра или сотрудник с педагогическим 

образованием, который активно контактирует со 

студентами определенной академической группы 

и осуществляет помощь и контроль организации 

систематической воспитательной работы. Кура-

тор-наставник несет ответственность и проводит 

активную организационно-воспитательную работу 

на протяжении всего периода обучения студентов 

в вузе. 

Целью нашего исследования является изучение 

преобладающего типа социального самочувствия 

у студентов. 

В исследовании участвовали студенты первого 

курса факультета педагогики и психологии ГОУ 

ВО «Приднестровский государственный универ-

ситет», в количестве 68 человек. Испытуемые обу-

чались на первом курсе бакалавриата. Возраст 17-

18 лет. 

В ходе психодиагностического исследования 

был проведен опросник, направленный на изуче-

ние уровня социального самочувствия Н.Е. Симо-

нович (в адаптации Коломиец О.В) [2]. Данный 

опросник дает возможность оценить сформиро-

ванность трех структурных компонентов социаль-

ного самочувствия, проанализировать преоблада-

ние негативного или позитивного социального са-

мочувствия во временном континууме, т.е. в про-

шлом, настоящем и будущем. 

Анализ результатов исследования показал, что 

у 63,5% опрошенных студентов, было выявлено 

позитивное социальное самочувствие, а у 36,4%, 

испытуемых выявлено негативное социальное са-

мочувствие (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показатели позитивного и негативного социального самочувствие у студентов 

 

Таким образом, результаты диагностического 

исследования показали, что более трети испытуе-

мых студентов характеризуются негативным со-

циальным самочувствием, т.е. эти студенты испы-

тывают деструктивные эмоциональные состояния 

проявляющиеся в негативных переживаниях, свя-

занных с ожиданием негативных изменений в бу-

дущем. Выявленные результаты указывают на 

необходимость проведения коррекционной работы 

по развитию позитивного социального самочув-

ствия. Одной из эффективных форм работы явля-

ются кураторские часы. 

Для активного взаимодействия и общения ку-

ратора-наставника со студентами в расписание 

учебных занятий включены кураторские часы, 

причем частота этих встреч различается на 

начальном и конечном этапах обучения. На пер-

вом курсе кураторские часы, т.е. встречи курато-

ра-наставника с группой студентов проводятся 

один раз в неделю, со второго по 4 курс (со сту-

дентами бакалавриата) планируются встречи кура-

тора-наставника с группой студентов. дважды в 

месяц. Однако следует отметить, что куратор при 

выявлении каких-либо трудностей или проблем 

проводит кураторские часы или определенные 

формы индивидуальной работы со студентами 

ежедневно. 

Приоритетными принципами деятельности ку-

ратора-наставника являются совершенствование 

учебной и внеучебной деятельности в университе-
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те, личностно-ориентированный (индивидуаль-

ный) подход к каждому студенту, осуществления 

психолого-педагогической и коррекционной рабо-

ты. В содержание программы работы куратора по 

развитию позитивного социального самочувствия 

студентов включает: направления, принципы и 

методы работы (рис. 2). 

 

 

 

Развитие позитивного социального самочувствия студентов 

 

        Направления 

Развитие структурных компонентов 

 социального самочувствия студентов:                                   

-познавательный 

-эмоциональный 

-поведенческий 

 

    Принципы 

-Учёта  возрастных   и                                                                         

индивидуальных  особенностей; 

-деятельностный; 

- развития; 

 -системности; 

Методы 

-Психологическая игра 

-групповая дискуссия 

моделирование 

- тренинг 

-демонстрационно-аналитический

 -активности  
Рис. 2. Содержание программы по развитию позитивного социального самочувствия студентов 

 

Программа реализуется на протяжении всего 

периода обучения с первого по четвертый курс на 

кураторских часах, в соответствии с планом вос-

питательной работы. В течении первого года обу-

чения, частота проведения кураторских часов (ку-

раторский час проводится раз в неделю) позволяет 

реализовать четыре блока программы по развитию 

позитивного социального самочувствия. 

 

 
Рис. 3. Тематика блоков программы развития позитивного социального самочувствия студентов 
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Блок №1 направлен на формирование пред-

ставлений студентов о жизненном пути личности, 

расширение знаний студентов  о том, что жизне-

деятельность личности определяется планирова-

нием ее жизненных ориентиров, к которым отно-

сятся: картина мира субъекта жизнедеятельности, 

понимание психологических особенностей лично-

сти, ее способностей и возможностей, взаимосвязи 

о жизненной успешности и социального самочув-

ствия. 

Выполняя практические задания блока 1 сту-

денты четко формулировали свои жизненные це-

ли, причем не только ближайшей, но и отдаленной 

перспективы  как в личной так и социальной жиз-

ни, связанные с профессиональной карьерой и 

личной самореализацией. 

На лекционных занятиях блока 2 рассматрива-

лись понятия: биологическая, предметно-

деятельностная, психическая, социально-

психологическая сферы жизни человека. Позитив-

ное социальное самочувствие как показатель до-

стижения эффективных жизненных достижений.  

Личный выбор в решении жизненных противоре-

чий как ключевое условие гармонизации лично-

сти. Достижения психологического и социального 

благополучия личности. На практических заняти-

ях блока 2 студенты составляют психологический 

портрет личности с негативным и позитивным со-

циальным самочувствием, называя конкретные 

личностные, психологические качества, проявля-

ющиеся в социальном взаимодействии с другими 

людьми и социальными институтами. 

Лекции третьего блока позволили освятить во-

просы, связанные с достижением профессиональ-

ных успехов и карьерного роста, а также влияния 

позитивного социального самочувствия личности 

на планирование и прогнозирования профессио-

нальных достижений на пути карьерного роста. На 

практических занятиях данного блока студенты 

описывают желаемую для себя траекторию про-

фессионального карьерного роста, анализируют 

способы, с помощью которых обучающиеся выс-

шего учебного заведения могут планировать свой 

жизненный путь, определять, с учетом своих пер-

сональных приоритетов и уровня социального са-

мочувствия его оптимальный характер. 

На лекциях блока 4 раскрываются понятия 

жизненной стратегии личности, разновидности 

жизненных стратегий, механизмы формирования и 

реализации жизненных стратегий, этапы форми-

рования жизненных стратегий. Субъектность и 

жизненная стратегия личности.  На практических 

занятиях по проблематике данного блока про-

граммы студенты моделируют сложные жизнен-

ные ситуации и демонстрируют социально прием-

лемое поведение для их разрешения. Обучающие 

осуществляют анализ жизненных стратегий лич-

ности с позитивным и негативным социальным 

самочувствием, размышляют над выбором опти-

мального поведения в трудных жизненных ситуа-

циях личности с разным уровнем социального са-

мочувствия. 

В конце первого курса куратор-наставник про-

водит дискуссию, в процессе которой осуществля-

ется воспроизведение теоретических аспектов 

первой части программы развития позитивного 

социального самочувствия, а также проведение 

анализа проведенной работы на практических за-

нятиях при закреплении теоретических знаний и 

формирования умений и навыков, оптимизации 

эффективного социального взаимодействия с дру-

гими людьми, социальными институтами и обще-

ством в целом. 

На втором-четвертом курсе обучения в вузе ку-

раторские часы проводятся значительно реже, ад-

министрация факультета, как правило, рекоменду-

ет встречаться куратору с группой студентов не 

реже одного-двух раз в месяц. Исходя из загру-

женности студентов (с учетом выхода студентов 

на практику, написания курсовых, дипломных 

проектов и др.) продолжение реализации про-

граммы по развитию позитивного социального 

самочувствия студентов возможно посредством 

реализации по одному блоку занятий в учебный 

семестр. 

Содержание лекций 5-го блока предполагало 

выявление определенных условий выполнения 

запланированных целей жизнедеятельности и со-

циального благополучия личности как активного 

субъекта своей жизни, социально одобряемых ка-

честв личности, их роли в построении жизненного 

пути. Оценка личностных качеств как основного 

ресурса личности определения и реализации жиз-

ненных целей и   социального благополучия. 

На практических занятиях данного блока сту-

денты, посредством работы в подгруппах разраба-

тывают дифференцированный классификатор 

личностных качеств, позитивных и негативных 

сторон своей личности. Критерием данного клас-

сификатора является стимулирующее или препят-

ствующее значение качества в реализации заду-

манных жизненных целей. 

Лекционные занятия блока 6 посвящены позна-

нию студентами следующих аспектов: осознание 

смысла жизненного пути личностью как важней-

шего фактора ее жизненного успеха. Влияние 

жизненного смысла на формирование позитивного 

социального самочувствия личности. На практи-

ческих занятиях студенты посредством примене-

ния полученных теоретических знаний разрабаты-
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вают структурную схему психологических факто-

ров, определяющих развитие жизненного успеха 

личности. 

Лекционные занятия блока 7 были посвящены 

проблемам проявления  активности личности, со-

ответствующей жизненной ситуации; проявления 

адаптивной активности, как способа развития 

субъективного благополучия; планирования эта-

пов достижения жизненно актуальных целей и за-

дач и позитивного социального самочувствия. 

На практическом занятии студенты посред-

ством работы в подгруппах разрабатывают и пред-

ставляют схему или модель собственной «я кон-

цепции» («Я-реальное», «Я-идеальное»), соответ-

ствующей  собственным представлениям о резуль-

тативности действий на пути достижения  жиз-

ненного успеха и развития позитивного социаль-

ного самочувствия. 

В ходе лекционных занятий 8 блока были про-

анализированы вопросы о социальных сценариях 

ролевого поведения личности, типах возможных 

межличностных и межгрупповых взаимодействий, 

а также влиянии выполнения социально-ролевого 

поведения личности на ее социальное самочув-

ствие. Практические занятия данного блока 

направлены на разрешение трудностей у соискате-

ля при приеме на работу. Студенты, проигрывая 

ситуацию приема на работу выпускника вуза, 

должны были продемонстрировать эффективное 

поведение претендента и работодателя, проанали-

зировать используемые средства вербального и 

невербального общения. 

Лекции блока 9 позволили рассмотреть аспекты 

связанные с социальным позиционированием лич-

ности, а также  влиянии значимых и авторитетных 

для личности людей на эффективность реализации 

жизненных планов и социальное самочувствие. 

Были изучены приемы и методы координации об-

щественных интересов, общения и деятельности в 

процессе межличностного взаимодействия. Рабо-

тая по подгруппам, студенты на практическом за-

нятии данного блока составляют карту значимых 

для себя, людей, организаций и сообществ. Ито-

гом практического занятия являлось обыгрывание 

ситуации деловых переговоров с авторитетной или 

значимой личностью. 

В ходе лекционных занятий блока 10 рассмат-

ривались вопросы, связанные с определением 

личностью  своей деятельности, механизмы, при-

емы и способы самоопределения человеком своей 

жизнедеятельности и своего социального благопо-

лучия, посредством проявления волевых качеств и 

усилий, выявлением значимости волевых действий 

в преодолении трудностей в реализации жизнен-

ных намерений, а также  влияния волевых качеств 

на определение жизненной позиции и социального 

самочувствия личности. На практических занятиях 

студенты составляли модель эффективного дня. 

Основным способом являлся анализ ежедневных 

задач и их корректировка, с целью достижения 

результативности собственных действий в учеб-

ной деятельности, семейных отношениях, хобби, 

саморазвитии и т.д., на основании проведенного 

анализа был сделан вывод о необходимости про-

явления волевых качеств личности и проявления 

уверенности в достижении поставленных целей. 

Финишным этапом реализации программы раз-

вития позитивного социального самочувствие сту-

дентов является итоговое практическое занятие, на 

котором студенты делятся своими размышления-

ми о личности, вдохновляющей их на достижение 

успеха в жизни и реализацию мечты. 

Основное внимание студенты обратили на та-

кие личностные характеристики, как приоритетная 

цель жизнедеятельности, проявление субъектных 

качеств при разрешении жизненных трудностей, 

умение личности налаживать контакт и эффектив-

ное взаимодействие с другими людьми, проявле-

ние социального самочувствия и готовности доби-

ваться намеченной жизненной цели 

Таким образом, предложенная нами программа 

способствует развитию позитивного социальном 

самочувствия, психологических характеристиках 

субъекта, которые способствуют достижению 

жизненных успехов и реализации эффективной 

жизненной траектории гармоничного личностного 

и профессионального самосовершенствования. 
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Development of positive social well-being of students in  

the process of educational work of the curator-mentor 

 

Abstract: the article contains an analysis of theoretical approaches to defining the concepts of social well-

being; the characteristics of the structural components of positive social well-being of students are considered. The 

authors presented the results of a study, the purpose of which was to identify the level of social well-being of 

students. Based on the results of the study, a program for the development of positive social well-being was 

proposed, which includes systematic, purposeful activities of the curator-mentor to develop the structural 

components of students’ social well-being, which involves active organizational and educational work throughout 

the entire period of study at the university. In the article, the authors describe in detail the stages of implementing 

collaborative activities with students. The peculiarity and deep significance of the work of the curator-mentor for 

the development of positive social well-being lies in the students’ awareness of the need for their own social 

activity, the manifestation of an active civic position aimed at developing the subjective qualities of the individual 

and the ability to build constructive, positive social interactions. 
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Педагогические аспекты формирования правового поведения  

обучающихся образовательных организаций 

 

Аннотация: изменения, которые происходят в современном обществе, направлены на формирование 

социально полезного и допустимого поведения. Цель статьи заключается в исследовании процесса овла-

дения обучающимися правовыми знаниями и ценностными ориентациями в рамках организации и пла-

нирования учебно-воспитательной деятельности для формирования их правового поведения в образова-

тельной среде. Достижение заявленной цели осуществимо при применении интерактивных форм, мето-

дов, технологий обучения и воспитания. Гипотеза исследования основана на положении о том, что при-

менение интерактивных форм, методов, технологий обучения и воспитания в процессе учебной, внеа-

удиторной и самообразовательной деятельности будет положительно сказываться на формировании 

правового поведения обучающихся. Практическая значимость исследования заключается во внедрении в 

образовательный процесс воспитательной системы, направленной на формирование правового поведе-

ния обучающихся. Предложено дидактическое и методическое обеспечение процесса правового обуче-

ния и воспитания обучающихся, включающее курс лекций и практических занятий, при помощи кото-

рых формируются базовые представление о государстве и праве, комплекс ситуационных правовых за-

дач для педагогов и обучающихся, реализующихся как в процессе аудиторной деятельности, так и при 

участии обучающихся в различных формах внеаудиторной деятельности. 
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Формирование правового поведения обучаю-

щихся образовательных организаций основывает-

ся на системном, деятельностном и личностно-

ориентированном подходах. Особое значение в 

своем исследовании мы уделяли системному под-

ходу позволяющему глубже проникнуть в суть 

структуры правового поведения как целостной 

системы с целью развития личностных качеств, 

способствующих духовно-нравственному станов-

лению личности обучающегося. 

По мнению А. Вайшвила, эмоции, настроения и 

привычки личности, обусловлены либо доверием, 

либо недоверием гражданина к государственным 

институтам и механизмам, судебной системе, не-

терпимым отношением к нарушениям прав и сво-

бод личности, потребностью в соблюдении либо 

несоблюдении действующих законов, уверенно-

стью в своих силах и возможностях [8]. 

С позиции философии, понятие «системный 

подход» рассматривается как совокупность эле-

ментов, которые пребывают в отношениях и свя-

зях один с одним, образуя целостность и единство. 

Базовым понятием системного подхода является 

понятие «система», которая рассматривается как 

«организация», «целостность». 

У каждой системы имеются свои специфиче-

ские признаки. По мнению Х.А. Алиджановой, 

признаками воспитательной системы, являются: 

наличие системообразующего фактора; общее ка-

чество; единство; цельность, т.е каждый компо-

нент системы должен обладать каждый ее компо-

нент должен обладать общим качеством, специ-

фичным именно для данной системы [3]. Следова-

тельно, системный подход в структурировании 

элементов воспитательной системы формирования 

правового поведения обучающихся предполагает 

сочетание целей, оптимальных организационных 

форм, методов, технологий обучения и воспита-

ния, направленных на активизацию познаватель-

ного процесса, развития творческих и морально-

нравственных качеств личности обучающегося. 

В соответствии с Федеральномым законом от 

29.12.2012 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" воспитание представляет-

ся как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения 
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и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства [1]. 

Главный критерий эффективности развития 

воспитательной системы заключается в становле-

нии личности; полноте и последовательности реа-

лизации в ней принципов воспитания направлен-

ных на развитие личности с помощью диалогиче-

ского взаимодействия [4]. 

Воспитательные системы сформированы и мак-

симально эффективно функционируют в тех обра-

зовательных организациях, в которых созданы 

благоприятные условия, обеспечивающие соци-

альную защищенность личности обучающегося, 

эмоционально-психологический комфорт в про-

цессе субъект-субъектного взаимодействия, где 

существует возможность их творческой самореа-

лизации. 

Обосновывая ценностно-смысловые ориентиры 

деятельности педагога в условиях цифровизации, 

ряд ученых выделяет следующую классификацию 

цифровых систем: воспитательная система, когда 

целостно решаются задачи образовательной орга-

низации и организации социального опыта, а так-

же индивидуального сопровождения обучающих-

ся; воспитательная несистема, когда процессы об-

разования, организации социального опыта и ин-

дивидуального сопровождения обучающихся не 

согласованы и не выступают как некая целост-

ность и не создают единого социального организ-

ма; невоспитательная система, когда имеется ди-

дактическая система, сосредоточенная на целост-

ном освоении лишь образовательных задач, одна-

ко не уделяется внимание организации социально-

го опыта обучающихся [2]. 

В свою очередь Ю.В. Кудинова и Д.А. Ефремов 

рассматривают воспитательную систему как ком-

плекс воспитательных целей, которые реализуют-

ся в процессе целенаправленной деятельности; как 

отношения, возникающие между ее участниками; 

как особо организованную социальную среду и 

управленческую деятельность по обеспечению 

жизнедеятельности обучающихся. Воспитательная 

система создается для реализации педагогических 

целей и обеспечения развития личности учащихся 

[5]. 

Формирование правового поведения обучаю-

щихся может реализовываться и в процессе внеа-

удиторной деятельности. Данный вид деятельно-

сти способствует приумножению знаний, полу-

ченных в ходе учебной работы, развивает анали-

тические, исследовательские и прогностические 

умения, творческое и критическое мышление. 

Особое внимание при подготовке воспитатель-

ных мероприятий необходимо уделять разработке 

содержания правовых проблем, выносимых на об-

суждение, в частности вопросы, связанные с раз-

витием личности обучающегося; формированием 

у него дополнительных правовых ценностей, спо-

собствующих нравственному и культурному раз-

витию, а также создание условий для формирова-

ния социально-ценностных качеств, взглядов и 

убеждений. Важными направлениями внеаудитор-

ной деятельности являются правовое, гражданско-

патриотическое и добровольческое воспитание, 

способствующие развитию у обучающегося чув-

ства патриотизма и гражданственности. 

С целью популяризации правового поведения в 

рамках внеаудиторной работы обучающихся эф-

фективным представляется использование инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей образо-

вательной среды, с помощью которых осуществ-

ляется возможность обсуждения вопросов, в про-

цессе семинарских занятий, теоретических конфе-

ренций, правовых викторин, различных других 

внеклассных мероприятий [9]. Проведение круг-

лых столов и бесед с участием представителей 

правоохранительных структур, общественных ор-

ганизаций способствует обсуждению негативных 

явлений в обществе, профилактике противоправ-

ного и девиантного поведения личности.  

Помимо внеаудиторной деятельности, способ-

ствующей формированию правового поведения, 

наиболее мотивированные обучающиеся могут 

ознакомиться с отдельными правовыми материа-

лами посредством самообразования. 

По мнению Т.Н. Чумаковой, самообразование – 

это приобретение человеком нужных ему с его 

точки зрения знаний, навыков и умений посред-

ством самостоятельных занятий вне какого бы то 

ни было учебного заведения и без помощи препо-

давателя. Главной задачей самообразования в со-

временных условиях являются максимальная под-

готовка личности к жизни, саморазвитие, умение 

самостоятельно развиваться и совершенствовать-

ся, мыслить и действовать в нестандартных ситуа-

циях [7]. 

По мнению А.А. Поляруш, предметом исследо-

вания самообразования в педагогике является сам 

процесс самообразования, результативность кото-

рого в первую очередь зависит от мотивов само-

образования; потребности в углублении получен-

ных знаний; готовности личности к самообразова-

нию, а также видов самообразовательной деятель-

ности [6]. 

Источниками самообразования выступают 

средства массовой информации, которые обеспе-

чивают целенаправленный процесс формирования 

правовой грамотности личности. С этой целью 
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обучающийся должен овладеть системой право-

вых знаний и умений, связанных с анализом, срав-

нением, систематизацией и обобщением правовой 

информации необходимой для решения социаль-

но-правовых ситуаций. 

Вывод. Таким образом, воспитательная систе-

ма, направленная на формирование правового по-

ведения обучающихся, реализуется в процессе 

учебной, внеаудиторной и самообразовательной 

деятельности. 
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Pedagogical aspects of the formation of legal behavior of students of educational organizations 

 

Abstract: the changes that are taking place in modern society are aimed at the formation of socially useful and 

acceptable behavior. The purpose of the article is to study the process of mastering legal knowledge and value ori-

entations by students in the framework of organizing and planning educational activities for the formation of their 

legal behavior in the educational environment. Achieving the stated goal is feasible with the use of interactive 

forms, methods, technologies of teaching and upbringing. The hypothesis of the study is based on the position that 

the use of interactive forms, methods, technologies of teaching and upbringing in the process of educational, extra-

curricular and self-educational activities will have a positive impact on the formation of legal behavior of students. 

The practical significance of the research lies in the introduction into the educational process of an educational sys-

tem aimed at the formation of legal behavior of students. The didactic and methodological support of the process of 

legal education and upbringing of students is proposed, including a course of lectures and practical classes, with the 

help of which a basic understanding of the state and law is formed, a set of situational legal tasks for teachers and 

students, implemented both in the course of classroom activities and with the participation of students in various 

forms of extracurricular activities. 

Keywords: legal behavior, educational system, legal education and upbringing, extracurricular and self-

educational activities, educational organization, educational environment 
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Оценка студентами содержания и процесса реализации  

онлайн-курса по «Физической культуре и спорту» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается субъективная оценка студентами содержания и организа-

ции теоретического онлайн-курса «Физическая культура и спорт» при реализации основных образователь-

ных программ для разных направлений подготовки в Казанском федеральном университете. 

В исследовании приняли участие 297 студентов из четырех институтов и 1 факультета КФУ. Методами 

исследования являлись: анкетирование, анализ, обобщение, систематизация. Проанализированы результаты 

оценивания студентами процесса реализации онлайн-курса, определены преимущества и недостатки, а 

также проблемы, возникающие у студентов в процессе обучения. 

Полученные результаты позволили сделать выводы, что занятия в онлайн-курсе позволяют: сэконо-

мить время, обучаться в комфортной обстановке, совмещать учебу с другими видами деятельности, по-

лучать доступ ко всем методическим материалам. Недостатками дисциплины в онлайн-формате назва-

ны: отсутствие контактной работы с преподавателем, сложность освоения учебного материала по не-

профильной дисциплине. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-курс, цифровой образовательный ресурс, само-

оценка, дисциплина «Физическая культура и спорт» 
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Введение 

Начиная с 2021-2022 учебного года, в КФУ 

приступили к обучению дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в онлайн-формате. 

Цель исследования: выявить субъективную 

оценку студентами 1 курса КФУ содержания и 

организации лекционного курса по физической 

культуре и спорту. 

Методы и организация исследования 

Основными методами исследования выступили 

анкетирование, общелогические методы теорети-

ческого исследования – анализ, обобщение, систе-

матизация. Анкетирование студентов по само-

оценке и отношению к онлайн-курсу по физиче-

ской культуре и спорту проводилось с апреля по 

май 2022 года в 4 институтах и 1 факультете КФУ. 

В ходе исследования были оценены: содержание, 

визуализация и новизна учебного материала; акту-

альность полученных знаний; особенности работы 

в системе Moodle. 

В опросе приняло участие 297 первокурсников-

бакалавров КФУ, прошедших обучение лекцион-

ному онлайн-курсу. Из них: 181 респондентов – 

60,9% обучаются в институте СФН и МК, 40 

(13,5%) – на юридическом факультете, 33 (11,1%) 

– Институте экологии и природопользования, 26 

(8,8%) – ИТИС, 17 (5,7%) в Инженерном институ-

те. Средний возраст обучающихся – 18 лет, регион 

проживания – г. Казань. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди преимуществ освоения учебной дисци-

плины в онлайн-формате студенты отметили: обу-

чение в комфортной и привычной обстановке 

(73,7%), гибкость учебного процесса (67,3%), воз-

можность повторного изучения, скачивания учеб-

ного материала (61,3%) и совмещения с работой 

(45,5%) (рис. 1). Это показывает значимость само-

стоятельного выбора времени и места изучения 

дисциплины для обучающихся. 

Работа в онлайн-курсе позволяет сэкономить 

учебное время. На прохождение одного занятия 

36% опрошенных тратили менее 30 минут, 39,1% 

– до 1 часа, и только 6,4% ответили, что занима-

лись около 90 минут. Технологии онлайн-

обучения позволяют студенту быстро найти необ-

ходимую информацию, избежать напряженной 

умственной работы, а также формируют привычку 

поиска быстрого ответа в интернете [3]. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

58 

 
Рис. 1. Преимущества реализации дисциплины в онлайн-формате 

 

Важными цифровыми характеристиками он-

лайн-курса для обучающихся являются: визуали-

зация материала, отсутствие багов, удобство ин-

терфейса, навигация курса, работа системы Moo-

dle (рис. 2). Студенты могут получать информа-

цию для прохождения курса непосредственно из 

самого цифрового ресурса, не прибегая к допол-

нительным источникам информации. 

Значимость интерфейса объясняется высокими 

визуальными требованиями к современным техно-

логиям среди студентов как представителей поко-

ления Z. Под навигацией курса понимается удоб-

ство освоения материала и использования всех 

составных элементов курса [2]. 60% студентов от-

метили легкость и понятность работы с Moodle по 

оценке в 7-10 баллов, а 17,1% посчитали интер-

фейс сложным, что соответствует 1-4 баллам. 

 

 
Рис. 2. Цифровые характеристики онлайн-курса 

 

Касаемо содержания, студентам предлагалось оценить по 10-балльной шкале значимость составных 

элементов онлайн-курса. Результаты представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Значимые элементы онлайн-курса 

 

Оценивая соответствие содержания теоретиче-

ского материала и заданий при работе в цифровом 

образовательном ресурсе по курсу «Физическая 

культура и спорт», студенты выделили легкость, 

доступность (47,1%), содержание заданий соот-

ветствует представленному учебному материалу 

(44,1%). Часть респондентов отметили: для освое-

ния профессии представленный материал не ак-

туален (9,8%); сложность понимания специфиче-

ской физкультурной терминологии 4,0% (рис. 4). 

Это объясняется тем, что данная дисциплина от-

носится к общему курсу и не является профильной 

для большинства направлений подготовки. Часто 

для студентов непрофильных вузов физическая 

культура выступает в качестве предмета-

«балласта», полезность которого не осознается 

студентами.

 

 
Рис. 4. Оценка студентами содержания материала и заданий в онлайн-курсе 

 

Предполагается, что цифровой образователь-

ный ресурс позволяет проследить за процессом 

обучения. Так, например, выяснилось, что в отве-

тах части студентов однозначного понимания 

представленного на сайте материала нет. С одной 

стороны, респонденты просматривали видеолек-

ции и теоретический материал перед выполнением 

заданий (65%), а также пробовали повторно вы-

полнить тест, если балл был ниже «проходного 

уровня» (43,4%). С другой стороны, результаты 

анкетирования показывают, что материал курса в 

полном объеме не осваивался, а сводился лишь к 

прохождению тестов по темам. При этом оценка за 

тесты по темам отражает низкий уровень освоения 

студентами учебного материала [1]. При работе в 

цифровом образовательном ресурсе по физиче-

ской культуре и спорту часть студентов старалась 

только выполнить задания в установленные сроки 

(45,1%), 14,1% респондентов выполняли их тогда, 

когда это было им удобно.  И лишь треть опро-

шенных (31,3%) полностью читали и слушали 

лекции, просматривали глоссарий, методические 

материалы и выполняли все задания. 
К недостаткам реализации дисциплины в он-

лайн-формате респонденты отнесли отсутствие 
контактной формы работы с преподавателем 
(32,7%) и взаимодействия с одногруппниками 
(20,5%), трудность самостоятельного освоения 
учебного материала (20,5%). Большинство же не 
находят недостатков (35,7%) (рис. 5). При ответе 
на вопрос о трудностях освоения онлайн-курса 
респонденты считают, что требуется много време-
ни на самостоятельное обучение, но при этом это 
меньше, чем изучение дисциплины в аудиторном 
формате. 
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Рис. 5. Недостатки реализации дисциплины в онлайн-формате 

 

Положительная оценка онлайн-курса по физи-

ческой культуре связана с тем, что это дисциплина 

общего курса [4]. 84,2% респондентов сочли, что 

предпочтительней осваивать теоретический курс 

«Физическая культура и спорт» в онлайн-формате, 

приобрели новые знания (78,8%), и указали на 

необходимость совершенствования онлайн-

обучения (70,7%). 

Около 40% студентов хотят осваивать и другие 

дисциплины в онлайн-формате, а 20,9% считают, 

что это зависит от предмета (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Желание студентов в дальнейшем осваивать учебные дисциплины в онлайн-формате 

 

Выводы 

Таким образом, по результатам исследования 

содержания и реализации онлайн-курса по физи-

ческой культуре и спорту, установлено положи-

тельное отношение респондентов к данному фор-

мату обучения. 

Студенты предпочитают осваивать дисциплину 

«Физическая культура и спорт» в онлайн-формате, 

отмечая легкость, доступность, понятность курса и 

гибкость учебного процесса. Времени на онлайн-

обучение тратится меньше, чем на занятие в кам-

пусе, но при этом сам процесс сводится в основ-

ном к выполнению конкретного задания. 

В то же время отрицательная сторона онлайн-

обучения – снижение мотивации к обучению в 

процессе прохождения курса. Респонденты отме-

чают актуальность знаний для профессиональной 

деятельности, полученных по дисциплине, но при 

этом объективная оценка освоения учебного мате-

риала остается низкой. Применительно к осваива-

емым компетенциям (УК-7) невозможно поддер-

живать должный уровень физической подготов-

ленности в привычной комфортной обстановке 

(как предпочитают это респонденты). 
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Students' assessment of the content and implementation process  

of online course on “Physical education and sports” 
 

Abstract: this article examines the subjective assessment by students of the content and organization of the the-

oretical online course "Physical Education and Sports" in the implementation of basic educational programs for 

different areas of training at Kazan Federal University. 

The study involved 297 students from four institutes and one faculty of KFU. The research methods were: sur-

vey, analysis, generalization, systematization. The results of students' assessment of the online course implementa-

tion process are analyzed, advantages and disadvantages are identified, as well as problems encountered by stu-

dents in the studying process. 

The obtained results allowed us to conclude that classes in the online course allow you to: save time, study in a 

comfortable environment, combine studies with other activities, get access to all methodological materials. The 

disadvantages of the discipline in the online format are: the lack of contact work with the teacher, the difficulty of 

mastering the educational material on a non-core discipline. 
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Вопросы подготовки курсантов учебных заведений МВД к профессиональной деятельности 

 

Аннотация: материал исследования посвящен актуальной проблеме повышения эффективности подго-

товки сотрудника внутренних дел к профессиональной деятельности в стенах учебного заведения. От под-

готовленности к выполнению своих профессиональных обязанностей, в том числе и противодействию не 

вооруженному и вооруженному преступнику и способности эффективно применить умения и навыки зави-

сит не только исход операции, но и жизнь и здоровье сотрудника внутренних дел. Данная ситуация связана 

не только с формированием необходимого арсенала умений и навыков, но и способности их применить на 

практике. Частью данная ситуация решается освоением тактики применения боевых приемов борьбы и 

ударной техники в различных условиях на учебной дисциплине «Физическая подготовка», а также в ходе 

тактико-специальной подготовки. Но применить эффективно силу при противодействии преступнику без 

учета различных условий, в том числе и изменяющихся без подготовки, практически невозможно. 

Без решения представленной задачи повысить эффективность подготовки сотрудников внутренних дел и 

соответственно их эффективности действий невозможно. 

Цель исследования: определить направления повышения эффективности подготовки сотрудников 

МВД. 

Результаты исследования могут быть использованы при организации учебного процесса с курсантами 

учебных заведений МВД России и при организации служебно-боевой подготовки сотрудников внутренних 

дел. 

Ключевые слова: курсанты, технические действия, противодействие, физическая и тактическая подго-
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Введение 

Подготовка сотрудника внутренних дел в сте-

нах учебного заведения решается широкий спектр 

задач. Среди задач следует выделить необходи-

мость сформировать не только умения, знания, но 

и способность применить умения и навыки в про-

цессе профессиональной деятельности. 

В процессе освоения учебной дисциплины 

«Физическая подготовка» курсанты изучают при-

емы борьбы стоя и лежа, удары руками и ногами, 

удушающие приемы, защитные действиям при 

нападении с холодным и короткоствольным и 

длинноствольным огнестрельным оружием на со-

трудника и т.д. Применение физической силы 

необходимо для пресечения противоправных дей-

ствий преступника и защиты себя и окружающих 

[1, 8, 9, 11]. 

Методы и организация исследования 

В ходе исследования были использованы сле-

дующие методы: анализ литературных источников 

по направлению исследования, беседа с действу-

ющими сотрудниками МВД и опрос анкетирова-

нием. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе исследования коллектив авторов провёл 

опрос действующих сотрудников полиции с целью 

выявления случаев применения силы и частоты ее 

применения при силовом задержании правонару-

шителей. В опросе приняли участие 50 сотрудни-

ков полиции. По результатам анализа опроса вы-

яснилось, что большинство сотрудников полиции, 
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применяли физическую силу, по частоте примене-

ния на первом месте были удары ногами и руками, 

далее боевые приемы борьбы.  

В процессе занятий по физической подготовке 

акцент ставится на обучении курсантов и слуша-

телей ведению противоборства с невооруженным 

и с вооруженным преступником. В процессе кото-

рых формируются необходимые умения и навыки. 

Но зачастую, выполняющие различные приемы и 

действия в спортивном зале сотрудники полиции, 

при реальном противодействии преступнику не 

могут эффективно применить их. В результате бе-

сед выяснилось, что данная ситуация связана 

прежде всего с несформированностью тактики 

применения силы и взаимодействия в паре и трой-

ке, не отработаны действия и комбинации из них 

при активном сопротивлении преступника. 

В ходе анализа рабочих программ учебной 

дисциплины «Физическая подготовка» выясни-

лось, что арсенал боевых приемов борьбы и дей-

ствий, изучаемых курсантами и слушателями раз-

нообразен, что позволяет эффективно противосто-

ять правонарушителю и решать оперативно-

служебные задачи [2, 10]. Так при тестировании 

умений и навыков выполнения боевых приемов 

борьбы курсантами, практически все 100% тести-

руемых выполнили боевые приемы борьбы на по-

ложительную оценку. Но в учебных поединках 

ситуация была несколько хуже. Эффективно при-

менить приемы и действия смогли лишь 61% те-

стируемых, остальные не могли проявить умения 

и навыки в поединке, что делает задачу задержать 

оказывающего активное сопротивление наруши-

теля закона данными сотрудниками не выполни-

мой. 

Представленная ситуация подтвердилась и в 

ходе бесед с действующими сотрудниками МВД, 

которые указали, что в первые годы службы, так-

же не могли правильно оценить ситуацию и при-

менить приемы борьбы и другие умения и навыки. 

В ходе беседы сотрудники указали, что освоить и 

выполнить приемы борьбы на занятиях не пред-

ставляет проблем, проблемы возникают во время 

сопротивления преступника, когда воздействует 

ряд факторов, таких как освещенность, ограни-

ченное пространство, прохожие, владение прие-

мами единоборств преступником и т.д. [5, 6, 7]. 

Решить описанную ситуацию возможно при вве-

дении ситуационного метода, где курсантам ста-

вится задача и условия и занимающиеся выполня-

ют задание в поставленных условиях. В ходе та-

ких занятий совершенствуются тактика примене-

ния силы и боевых приемов борьбы в различных 

условиях. В процессе занятия ставиться задача и 

курсанты исходя из условий выполняют задание. 

Ситуационный метод позволяет отработать техни-

ку и тактику применения физической силы в мак-

симально приближенных к реальному выполне-

нию оперативно-служебных задач условиях. 

В ходе анализа данных различных авторов [4, 

11] выяснилось, что основной проблемой является 

недостаточный объем времени на учебную дисци-

плину «Физическая подготовка». Не меньшую 

проблему представляет и подход к организации 

учебной дисциплины, где основной задачей ста-

вится освоения техники выполнения двигательно-

го действия. Выполнение указанной задачи целе-

сообразно на первом и втором курсе обучения, на 

последующих курсах обучения необходимо ста-

вить задачу выполнения боевых приемов борьбы и 

различных действий, связанных с применением 

силы в различных условиях. 

В ходе бесед с сотрудниками выяснилось, что 

необходимо отрабатывать применение приемов и 

действий в ходе тактико-специальной подготовки, 

при обеспечении норм безопасности занимающих-

ся. 

Не мнее эффективным при совершенствовании 

тактики применения силы и боевых приемов борь-

бы является соревновательный метод, который 

позволяет совершенствовать технику и тактику 

выполнения боевых приемов борьбы [3]. 

В ходе исследования авторы пришли к ряду 

выводов, среди которых необходимо выделить 

следующие: 

 курсанты учебных заведений осваивают 

необходимый в профессиональной деятельности 

набор приемов и действий позволяющий 

эффективно решать задачи профессиональной 

деятельности; 

 необходимо акцентировать внимание на 

освоении тактики применения боевых приемов 

борьбы в различных условиях; 

 построение учебного процесса при 

освоении боевых приемов борьбы и других 

двигательных действий, связанных с применением 

силы необходимо на основе ситуационного 

метода, где курсанты, изучив боевые приемы 

борьбы совершенствуют тактику и технику 

применения данных приемов на практике в 

различных условиях;  

 соревновательный метод позволит 

совершенствовать технику и тактику применения 

приемов борьбы, что повысит эффективность 

подготовки специалистов системы МВД. 
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Abstract: the material of the research is devoted to the actual problem of increasing the effectiveness of prepa-

ration of an internal affairs officer for professional activity. Not only the outcome of an operation, but also the life 

and health of an internal affairs officer depends on the preparedness to counteract unarmed and armed criminals 

and the ability to effectively apply skills and abilities. 

Suppression of criminal actions in a number of cases involves the need to use physical force by police officers. 

This situation is associated not only with the formation of the necessary arsenal of skills and abilities, but also the 

ability to apply them in practice. In part, this situation is solved by mastering the tactics of application of combat 

fighting techniques and striking techniques in various conditions. But it is practically impossible to apply effective 

force when countering a criminal without taking into account various conditions, including changing without train-

ing. 

Without solving this problem to increase the effectiveness of training of internal affairs officers and, according-

ly, their effectiveness of action is impossible. 

The purpose of the study is to determine the directions of increasing the effectiveness of training of internal af-

fairs officers. 

The results of the study can be used in the organization of the educational process with cadets of educational in-

stitutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia and in the organization of service and combat training of in-

ternal affairs officers. 
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Превентизация межкультурных конфликтов в деловом общении будущих менеджеров 

 

Аннотация: в настоящее время глобализации и цифровизации общества любому человеку необходимо 

умение предугадывать и разрешать конфликты, в том числе межкультурные. Это особенно актуально для 

будущих менеджеров, так как им предстоит разрешать споры в деловом общении, на фоне обострившихся 

межкультурных конфликтов, которые являются попыткой сохранить уникальность культур, языков и веро-

ваний. Целью работы было обоснование необходимости обучения будущих менеджеров превентизации 

межкультурных конфликтов. Задачами исследования были: проанализировать причины межкультурных 

конфликтов и пути их решения; рассмотреть конкретные примеры заданий на отработку умений предви-

деть и разрешать межкультурные конфликты. Практическое применение превентизация межкультурных 

конфликтов находит в профессиональной подготовке будущих менеджеров, как управленцев на предприя-

тии, также умение предугадывать и разрешать межкультурные конфликты актуально для представителей 

таких профессий, как переводчики, дипломаты, бизнесмены и пр. Однако в современном многополярном 

мире умение предугадывать и разрешать мирным путем межкультурные конфликты необходимо каждому 

человеку, как члену мультикультурного и многоязыкового сообщества. Также немаловажную роль в со-

временном мире имеет межкультурное взаимодействие, как способ обогащения культур взаимодействую-

щих сторон. 

Ключевые слова: конфликт, межкультурный конфликт, превентизация конфликтов, деловое общение, 

менеджер, межкультурное взаимодействие 
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Актуальность 

В настоящее время глобализации и цифровиза-

ции общества любому человеку необходимо уме-

ние предугадывать и разрешать конфликты, в том 

числе межкультурные [10, с. 42-44; 4, с. 35-41]. 

Это особенно актуально для будущих менеджеров, 

так как им предстоит разрешать споры в деловом 

общении, на фоне обострившихся межкультурных 

конфликтов, которые являются попыткой сохра-

нить уникальность культур, языков и верований. 

Целью работы было обоснование необходимо-

сти обучения будущих менеджеров превентизации 

межкультурных конфликтов. 

Задачами исследования были: проанализиро-

вать причины межкультурных конфликтов и пути 

их решения; рассмотреть конкретные примеры 

заданий на отработку умений предвидеть и разре-

шать межкультурные конфликты. 

Практическое применение превентизация меж-

культурных конфликтов находит в профессио-

нальной подготовке будущих менеджеров, как 

управленцев на предприятии, также умение преду-

гадывать и разрешать межкультурные конфликты 

актуально для представителей таких профессий, 

как переводчики, дипломаты, бизнесмены и пр. 

Однако в современном многополярном мире уме-

ние предугадывать и разрешать мирным путем 

межкультурные конфликты необходимо каждому 

человеку, как члену мультикультурного и много-

языкового сообщества. В первую очередь рас-

смотрим, что представляют собой понятия «кон-

фликт» и «межкультурный конфликт». 

Конфликт – это несовместимость дей-

ствий/целей, вследствие искаженного восприятия 

чужих мотивов [3, с. 61]. Межкультурный кон-

фликт – это несовместимость установок разных 

культур, вследствие которой стороны вынуждены 

искать компромисс. Проблемам, посвященным 

изучению межкультурных конфликтов, посвяще-

ны работы: Е.В. Александровой, А.Я. Анцуповой, 

Н.В. Гришиной, А.А. Ершовой, А.К. Зайцевой, 

Г.И. Козыревой, К. Левиной, Б.Д. Парыгина, С.Р. 

Петрухиной, А.Л. Свенцицкого, Дж.Г. Скотта, 

А.И. Шипиловой, и др. [5, с. 40] Существуют раз-

личные типы культурных конфликтов между но-

вациями, поколениями, религиозными группами, 

субкультурами, традициями, этническими группа-

ми [8, с. 151]. Также выделяют различные комму-

никативные барьеры конфликта межкультурной 

коммуникации: логический, семантический, сти-

листический, фонетический [9, с. 363]. В рамках 

данной работы нас интересует превентизация 
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межкультурных конфликтов и межкультурное 

взаимодействие. 

Превентизация конфликтов – это предотвра-

щение напряженности между представителями 

различных культур, вследствие знаний разницы 

менталитетов и ориентации на партнера. Суще-

ствуют различные типы реакции на другую куль-

туру: адаптация; защита культурного превосход-

ства; интеграция; минимизация культурных раз-

личий; отрицание; принятие [8, с. 152]. Стили по-

ведения при конфликтах: соревнование, сотруд-

ничество, уступчивость, уход от конфликта, ком-

промисс [8, с. 152-153; 7, с. 260-269], [3, с. 60-63]. 

Г. Хофстеде выделяет следующие культурные 

измерения: коллективизм/индивидуализм, дистан-

ция власти, маскулинность/фемининность, избега-

ние неопределенности, временная перспектива [1, 

с. 52]. Межкультурное взаимодействие – это 

общение наций и этносов, способствующее взаи-

мообогащению их языков и культур [6, с. 171-173; 

2, с. 28-33], через многообразные формы речеязы-

ковой деятельности и информационный обмен [9, 

с. 360]. Нас интересует межкультурное взаимодей-

ствие будущих менеджеров. 

Менеджер – это специалист на предприятии, 

занимающийся управленческой деятельностью. 

Менеджеры, в числе прочего, должны организо-

вывать и проводить деловые переговоры, а значит, 

менеджерам необходимо уметь предвидеть и раз-

решать конфликты, в том числе и межкультурные. 

Деловое общение – это общение сторон в рамках 

официального этикета и протокола. Деловое об-

щение будущих менеджеров представляет собой 

ведение переговоров с представителями иных 

культур, языков, религий и пр. 

Ниже приведены примеры заданий для буду-

щих менеджеров, способствующие отработке 

навыков предотвращения и решения конфликтов, 

а кроме того они способствуют изучению иных 

языка и культуры. Культура многообразна и пред-

ставляет собой наследие человеческой мысли в 

самых разных отраслях: искусство, литература, 

наука, образование, политика, экономика, этикет, 

религия, фольклор, менталитет, спорт и т.д. 

Кейс-стади «Превентизация межкультурных 

конфликтов в деловом общении» 

Задание: Научитесь предотвращать и своевре-

менно решать различные межкультурные кон-

фликты, путем отработки навыков решения про-

блем на кейсах ниже.  

Кейсы: 

1. Коллеги, англичанин и шотландец, из 

крупной международной корпорации поспорили, 

куда лучше отвезти Вас, российского бизнес-

партнера. Англичанин планировал показать Вам 

Лондон и провести экскурсию по музеям и пабам, 

Шотландец хотел продемонстрировать горы и 

замки Шотландии, а также традиционную 

шотландскую кухню. Разрешите проблему так, 

чтобы коллеги остались довольны, и Вы не 

разрушили благоприятные отношения с 

корпорацией. 

2. Американская феминистка отказалась 

ехать на международную конференцию в России в 

одном автобусе с мужской делегацией. Других 

автобусов у фирмы нет. Вызов такси обойдётся в 

круглую сумму. Разрешите проблему так, чтобы 

фирма не понесла расходов, и на неё не подали в 

суд. 

3. Один из австралийских представителей 

крупной фирмы убежденный чайлдфри, и 

категорически не любит проводить время с 

детьми. Вам нужно принять его в России на три 

дня в рамках обмена кадрами в частной квартире, 

но у всех сотрудников принимающей русской 

фирмы есть дети. Решите проблему так, чтобы не 

отрывать надолго работников от семьи, и при 

этом, чтобы австралиец не пересекался с детьми 

сотрудников русской фирмы. 

Тренинг «Разница культур» 

Задание: Научитесь предотвращать и своевре-

менно решать межкультурные конфликты с пони-

манием разницы культур, знанием особенностей 

менталитета иных народов и пр. 

Вопросы: 

1. В некоторых российских гостиницах не про-

думано до мелочей обслуживание людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Вам стало из-

вестно, что на международный симпозиум прибу-

дет часть иностранных гостей с инвалидностью, 

однако Вы не смогли уточнить, какого рода про-

блемы со здоровьем у них есть. Как Вы поступите: 

А) Будете дозваниваться до каждой организа-

ции, высылающей людей на симпозиум, и настой-

чиво требовать, чтобы Вам перечислили, какие 

конкретно проблемы со здоровьем имеет каждый 

из гостей. 

Б) Найдёте две-три лучших дорогих гостиницы, 

где присутствует оборудование для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья (пандусы для 

колясочников, таблички со шрифтом Брайля для 

слабовидящих и слепых и пр.). 

В) Обеспечите для людей с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональное круг-

лосуточное сопровождение (медицинский персо-

нал, сиделки и т.п.). 

Г) То, что Вас официально не предупредили за-

ранее – не Ваша проблема. 

Д) Свой вариант ответа_____________ 

2. Вы готовите торжественный банкет по слу-

чаю открытия крупной международной конферен-

ции в России, но не знаете кухню какой страны 
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выбрать, а также Вам неизвестно, есть ли среди 

гостей аллергики, веганы и вегетарианцы и пр. 

Вы: 

А) Сделаете шведский стол из блюд всех стран-

участниц конференции, с вегетарианскими и мяс-

ными блюдами, а также, во избежание проблем с 

аллергиками пропишите состав всех блюд на ан-

глийском языке. 

Б) Выберете самые разнообразные блюда рус-

ской кухни, с вариантами для вегетарианцев и мя-

соедов. Состав каждого блюда гости смогут спро-

сить у официантов. 

В) Возьмете за основу фаст-фуд, так как эти 

блюда едят практически во всех странах мира, их 

просто готовить, и можно заказать как в обычном, 

так и в вегетарианском варианте. 

Г) То, что Вас официально не предупредили за-

ранее – не Ваша проблема. 

Д) Свой вариант ответа______________ 

3. Объявлен международный обмен сотрудни-

ками, которого конкурирующие фирмы ждали 

пять лет. Представители американской делегации 

курят, и не против провести время после работы в 

баре, а работники русской фирмы на один месяц 

отказались от всех вредных привычек ради обяза-

тельной благотворительной акции на работе «Ме-

сяц здоровья». Как Вам провести прием американ-

ской делегации, не нарушив благотворительной 

акции русских? 

А) Вне рамок официальных переговоров найдё-

те американцам спутников на вечер в пабы и бары 

из дочерних филиалов русской фирмы. 

Б) Категорически призовете всех членной ино-

странной делегации к здоровому образу жизни, и 

включите их в благотворительную акцию «Месяц 

здоровья». 

В) Объясните сложившуюся ситуацию, и 

предоставите иностранным гостям право во вне-

рабочее время развлекаться самостоятельно. 

Г) То, что Вас официально не предупредили за-

ранее – не Ваша проблема. 

Д) Свой вариант ответа____________ 

Ярко характеризуют культуру страны её досто-

примечательности (музеи, парки, зоопарки, кар-

тинные галереи и пр.). 

Таблица 1 

Сопоставьте колонки «Достопримечательности Великобритании» 

Задание: Сопоставьте колонки стран с их достопримечательностями. 

Страна Достопримечательность 

Англия 

 

 

 

 

 

Aberdeen Maritime Museum  

Alford Heritage Museum  

Brookhall Historical Farm   

Bodmin Town Museum  

Bristol City Museum and Art Gallery  

Callington Heritage Centre   

Camborne School of Mines Museum   

Cardiff Castle 

Charlestown Shipwreck & Heritage Centre  

Falmouth Art Gallery  

Fowey Museum   

Fraserburgh Heritage Centre 

Gerrans Parish Heritage Centre   

Glenside Hospital Museum 

Golden Thread Gallery   

Gordon Highlanders Museum 

Kings Weston Roman Villa 

Metropolitan Arts Centre  

National Botanic Garden of Wales 

National Waterfront Museum  

Northern Ireland War Memorial  

Pembrey Country Park 

Royal West of England Academy 

St Fagans National Museum of History 

Ulster Museum  

Welsh Mountain Zoo  

Шотландия 

 

 

 

 

 

Северная 

Ирландия 

 

 

 

 

 

Уэльс 
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Будущим менеджерам важно осознавать це-

лостность и единство поликультурного, многона-

ционального и многоязычного мира. 

Дерево ассоциаций «Поликультурный мир» 

Задание: Составьте цепочку ассоциаций по 

каждому из приведенных слов, и объедините их в 

одно дерево ассоциаций. 

Список слов: поликультурность, Европа, Азия, 

Африка, Америка, Австралия, культура, язык, або-

ригены, этничность, разнообразие, искусство, су-

вениры. 

Также актуальным различием является искус-

ство разных стран (картины, литературные произ-

ведения, музыка, театр, кино и др.). 

Таблица 2 

Сканворд «Искусство: музыка и песни аборигенов Австралии и Новой Зеландии» 

Задание: Найдите в поле букв сканворда спрятанные слова на тему  

музыка и песни аборигенов Австралии и Новой Зеландии 

q a f y n s a l u q e f o  k a 

K U N B O R R K W A J A R  R A 

t l i w l b u k A l n u p  e f 

e f k e d o f i N o f q h  c x 

h a Y f n B U N G G U L i  k y 

n b A l p U t f G p x b a  l h 

o l K k g L c r A i r s k  x q 

D u I b f L d k l j w m q  a b 

I q N a q R y n i x d z f  t i 

D x A  w q O t p y b q g c  h k 

G U  M L E A F i g s n k e  q h 

E v e l i R n d d a k w p  l d 

R n k q c E k o f d g c y  h i 

I m a b o R A S P k b n t  v k 

D t n u i d p e t b o w e  l o 

O b a f l w t c u d g s a  g n 

O b q p n a p n c v k a q  k a 

t a k u v s d i k o c i a  e p 

o c C L A P S T I C K S q  a l 
 

Список слов: Didgeridoo, Clapsticks, Gum leaf, 

Bullroarer, Rasp, Manikay, Bunggul, Kun-borrk, 

Wajarra, Wangga. 

Ещё одним аспектом разницы культур является 

природа, растительный и животный мир различ-

ных регионов и континентов. 

Таблица 3 

Кроссворд «Природа: растения Канады и США» 

Задание: Решите кроссворд на тему растения Канады и США. 

        C         

        R         

        E         

E A S T E R N H E M L O C K    

        P         

        I         

      C A N A D A  Y E W   

        G         

        J    W     

        U    H     

        N  T  I     

        I  A  T     

    A    P  M  E     

    R    E  A  B     

B A L S A M  F I R  R  A     
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Продолжение таблицы 3 

    U      A  R     

    C      C  K      

    A  B L A C K S P R U C E 

    R      L  I     

    I      A  N     

 A T L A S C E D A R  E     

          C       

          H       
 

Список слов: Balsam Fir, Araucaria, Atlas Cedar, 

Creeping Juniper, Tamarack 

Larch, Black Spruce, Whitebark Pine, Canada 

Yew, Eastern Hemlock. 

 

 

 

 

Выводы 

Таким образом, мы можем сделать заключение 

о том, что превентизация межкультурных кон-

фликтов в деловом общении у будущих менедже-

ров на сегодняшний день актуальна как никогда, и 

ей необходимо грамотно обучать, прорабатывая на 

занятиях различные кейс-стади, тренинги и пр. 
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Preventivation of intercultural conflicts in business communication of future managers 

 

Abstract: in the current time of globalization and digitalization of society, anyone needs the ability to anticipate 

and resolve conflicts, including intercultural conflicts. This is especially important for future managers, since they 

will have to resolve disputes in business communication against the background of escalating intercultural con-

flicts, which are an attempt to preserve the uniqueness of cultures, languages and beliefs. The aim of the work was 

to justify the need to prepare future managers to prevent intercultural conflicts. The objectives of the study were: to 

analyze the causes of intercultural conflicts and ways to resolve them; to consider specific examples of tasks for the 

development of skills of foresight and resolution of intercultural conflicts. The prevention of intercultural conflicts 

finds practical application in the professional training of future managers as administrators at the enterprise, and the 

ability to anticipate and resolve intercultural conflicts is also relevant for representatives of such professions as 

translators, diplomats, businessmen, etc. However, in today's multipolar world, the ability to anticipate and resolve 

intercultural conflicts peacefully is necessary for every person as a member of a multicultural and multilingual 

community. Intercultural interaction also plays an important role in the modern world as a way of enriching the 

cultures of interacting parties. 
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Развитие физических качеств младших школьников 

посредством подвижных игр народов Севера 

 

Аннотация: показатели научных трудов и оценка педагогической деятельности указывают на падение 

уровня интереса обучающихся к занятиям физической культурой и альтернативным видам физкультурной 

деятельности. Гарантировать достаточную физическую активность детей в условиях Севера тяжело. 

Причиной тому служат различные отрицательные факторы, характерные для Северного региона, которые 

оказывают воздействие на человека, в особенности на детский организм. Различные авторы, исследователи, 

деятели науки неоднократно высказывались о потребности использования подвижных игр в учебном 

процессе  В ходе изучения Федерального государственного образовательного стандарта было установлено, 

что именно в младшем школьном возрасте необходимо комплексно развивать все физические качества. В 

этом возрасте отмечается рост во всех аспектах жизнедеятельности. Первоочередно развиваются ведущие 

психофизиологические функции, совершенствуются различные двигательные навыки и физические 

качества, такие как сила, координационные способности, выносливость, гибкость и быстрота. Учитывая 

особенности климата в Северных регионах, можно решить поставленные задачи посредством игр народов 

Севера, которые являются не только средством развития физических качеств юных школьников, но и 

содействуют повышению заинтересованности детей к культурному, национальному самосознанию, 

вовлечению в образовательный процесс. В статье освещается разработанная игротека, контрольные 

тестирования для оценки физической подготовленности юных школьников, результаты до и после 

проведения эксперимента. 

Ключевые слова: младшие школьники, психофизиологические функции, психические качества, 

физические качества, физическая подготовка, педагогический эксперимент, подвижные игры, игротека 

народов Севера 
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Основная цель использования библиотеки 

игрушек – формирование у младших школьников 

постоянного стремления и позитивного 

стремления к физическому воспитанию. Это 

достигается за счет развития важнейших 

физических и умственных качеств, а также 

творческого использования библиотеки игрушек 

для формирования здорового образа жизни [3, 9, 

10, 11]. 

Ряд учёных предлагают организовывать 

использование традиционных игр северного 

населения по возрастным группам [4, 6, 8]. Игры 

для детей: 

1. От 1,5 до 6 лет; 

2. От 6 до 10 лет; 

3. От 10 до 14 лет; 

4. Традиционные игры и состязания подростков 

и взрослых. 

Для проведения эксперимента была отобрана 

вторая группа, состоящая из детей в возрасте от 6 

до 10 лет. Этот возрастной диапазон особенно 

восприимчив к развитию таких качеств, как 

повышенная гибкость, координация, сила, 

скорость и выносливость. 

Таблица 1 

Игротека народов Севера 

Направленность Игра 

Развитие координационных способ-

ностей 

«Шаман», «Нанайская борьба», «Хейро», «Оленевод», «Бой 

лосей» 

Развитие быстроты «Полярная сова», «Сокол и лиса», «Стойбище», «Бег в сне-

гоступах», «Каюр и собаки» 

Развитие силы «Деревянные рога», «Нарты», «Борьба на палке», «Гонки на 

нартах» 
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Продолжение таблицы 1 

Развитие выносливости «Скачки на одной ноге», «Пидлтак», «Тюленьи бега», «Пэн-

кинат» 

Развитие гибкости «Перетягивание парки «Талтыюх», «Перетягивание верев-

ки» 
 

На основе табл. 1 были выбраны 

специфические игры, направленные на развитие 

конкретных физических качеств. В ходе 

эксперимента участники ЭГ применяли игры для 

развития координационных способностей, такие 

как «Шаман», «Нанайская борьба», «Хейро», 

«Оленевод», «Бой лосей». Для развития быстроты 

использовались «Полярная сова», «Сокол и лиса», 

«Стойбище», «Бег в снегоступах», «Каюр и 

собаки». Развитие силы обеспечивалось через 

«Деревянные рога», «Нарты», «Борьба на палке», 

«Гонки на нартах». Выносливость стимулиро-

валась через «Скачки на одной ноге», «Пидлтак», 

«Тюленьи бега», «Пэнкинат». Гибкость 

развивалась посредством «Перетягивание парки 

«Талтыюх», «Перетягивание веревки». 

В МБОУ «Средняя школа №2 имени А.И. 

Исаева» был проведен педагогический 

эксперимент с участием учащихся вторых классов 

А и Б. В эксперименте приняли участие 28 

участников как экспериментальной (ЭГ), так и 

контрольной группы. (КГ). Занятия по 

физическому воспитанию проводились три раза в 

неделю, причем на двух из этих занятий в 

учебную программу была включена недавно 

разработанная библиотека игрушек. После 

основного урока учащиеся играли в традиционные 

игры коренных народов Севера. Эксперимент 

длился четыре месяца, начиная с 5 сентября и 

заканчивая 28 декабря. 

С целью оценки физического развития 

испытуемых было проведено педагогическое 

тестирование. Требования и условия испытаний 

как для ЭГ, так и для КГ были идентичными. 

Использованные тесты были разработаны с 

использованием ГТО в качестве основы. 

Таблица 2 

Тесты для определения уровня общей физической подготовленности 

Направленность Тест 

Выносливость «Бег 1000 м» 

Быстрота «Челночный бег 3 х 10 м» 

Силовая выносливость «Подтягивания из виса лежа на низкой перекладине» 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» 

Сила мышц сгибателей туловища «Поднимание туловища из положения лежа на спине»: 

Скоростно-силовые способности «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» 

Гибкость «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье» 

Таблица 3 

Сравнительные характеристики показателей общей физической 

подготовки (ОФП) до и после эксперимента в ЭГ и КГ 
Тест Группа До эксперимента После эксперимента 

 

 

 

 

 

t 

 

P 

 

 
 

 

 

 

t 

 

p 

«Бег 1000 м» 

(мин.c.) 

ЭГ 6.6 ±0,40 0,2 >0,05 5.36 ±0,45 3,7 <0,05 

КГ 6.15 ±0,46 6.0 ±0,46 

«Челночный 

бег 3х10» 

ЭГ 9,51 ±0,55 0,5 >0,05 9,05 ±0,45  

 

2,7 

 

<0,05 КГ 9,57 ±0,61 9,42 ±0,67 

«Поднимание 

туловища за 1 

мин.» 

ЭГ 29,57 ±5,73  

 

1,1 

 

 

>0,05 

35,57 ±6,29  

 

 

2,4 

 

 

<0,05 
КГ 31,07 ±4,60 31,85 ±5,18 

«Подтягивание 

из виса лежа» 

ЭГ 8,75 ±4,18  

0,2 

 

>0,05 

12,10 ±3,93  

2,5 

 

 

<0,05 
КГ 8,92 ±3,79 9,64 ±3,54 
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Продолжение таблицы 3 
«Сгибание и 

разгибание 

рук в уп.л.» 

ЭГ 8,46 ±6,07 0,6  

>0,05 

11,10 ±5,07 2,1  

<0,05 КГ 7,64 ±5,04 8,35 ±4,82 

«Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимн.ск.» 

ЭГ 7,21 ±6,12 0,5  

>0,05 

10,57 ±7,36 2,1  

<0,05 КГ 6,46 ±5,91 7,10 ±5,05 

«Прыжок в 

длину с ме-

ста» 

ЭГ 134,28 ±14,79 0,3  

>0,05 

144,92 ±13,59 2,6  

<0,05 КГ 133,28 ±11,69  136,17 ±11,56 

 

Результаты эксперимента в контексте 

показателей ОФП (табл. 3) указывают на 

значимые изменения в ЭГ по сравнению с КГ. 

1. В ЭГ значение «Бег 1000м» сократилось с 6.6 

±0,40 мин. до 5.36 ±0,45 мин., t=3,7, p<0,05. В КГ 

не было значимого изменения: с 6.15 ±0,46 до 6.0 

±0,46 мин. 

2. Показатель «Челночный бег 3х10» в ЭГ 

улучшился с 9,51 ±0,55 сек. до 9,05 ±0,45 сек., 

t=2,7, p<0,05. В КГ изменений не было: с 9,57 

±0,61 до 9,42 ±0,67 сек. 

3. «Поднимание туловища за 1 мин.» в ЭГ 

возросло с 29,57 ±5,73 до 35,57 ±6,29, t=2,4, 

p<0,05. В КГ минимальное изменение: с 31,07 

±4,60 до 31,85 ±5,18. 

4. «Подтягивание из виса лежа» в ЭГ 

улучшилось с 8,75 ±4,18 до 12,10 ±3,93, t=2,5, 

p<0,05. В КГ с 8,92 ±3,79 до 9,64 ±3,54. 

5. «Сгибание и разгибание рук в уп.л.» в ЭГ с 8, 

28 ±1,42 до 12,43 ±1,53, t=4,0, p<0,05. В КГ с 8,51 

±1,50 до 8,85 ±1,59. 

- Применение комплекса подвижных игр 

народов Севера значительно эффективнее 

стандартных методик физического воспитания в 

развитии показателей ОФП у детей младшего 

школьного возраста. 

- Эффект на развитие координационных 

способностей, быстроты, силы, выносливости и 

гибкости оказался значимым. 

Центральное место в данном исследовании 

уделяется проблеме формирования физической 

подготовленности детей младшего школьного 

возраста путем использования подвижных игр, в 

которые играют народы Севера. Первоначально 

данные собирались как из экспериментальной, так 

и из контрольной групп. Интересным фактом 

стало то, что внутри экспериментальной группы 

наблюдались существенные изменения, что 

служит свидетельством эффективности выбран-

ного метода физического развития. Значительные 

различия между показателями экспериментальной 

и контрольной групп еще раз свидетельствуют о 

высоком уровне эффективности использования 

подвижных игр народов Севера для воспитания 

физических качеств. Особо следует отметить 

улучшения, наблюдаемые в таких показателях, как 

бег на дистанцию 1000 метров, выполнение 

челночного бега 3х10 повторений, подъем 

туловища за одну минуту, подтягивание из виса 

лежа, сгибание и разгибание рук. находясь в 

положении над головой. Это подтверждает не 

только общую эффективность используемых игр, 

но и комплексное влияние, которое они оказывают 

на различные аспекты физической 

подготовленности. Хотя научная литература об 

эффективности игровых методов физического 

воспитания детей ограничена, имеются 

исследования, подтверждающие их эффективность 

[2, 8]. Наше исследование уникально, поскольку 

оно включает в себя конкретные игры на 

открытом воздухе, характерные для коренных 

культур Севера, что повышает ценность текущих 

научных достижений. Значение нашего 

исследования двоякое: оно расширяет наше 

понимание потенциала культурно-специфичных 

подвижных игр для развития физических 

способностей, а также имеет практическое 

значение для их использования в школьных 

программах, спортивных программах и даже 

медицинских рекомендациях по улучшению 

физических способностей. физическое развитие 

детей. 

Изучение соответствующей литературы 

позволило сделать вывод, что у младших 

школьников недостаточный показатель развития 

физических качеств. Следовательно, появляется 

потребность преобразовать и дополнить уроки 

физической культуры необходимыми средствами 

и методами. 

По многочисленному мнению, авторов, 

сенситивному периоду для развития упомянутых 

выше качеств соответствуют учащиеся младших 

классов. Игры в этом возрасте связаны с 

различными двигательными действиями: метания, 

бег, прыжки, лазанье, наклоны, которые 

содействуют укреплению мышечного корсета, 

развитию необходимых качеств и имеют 

прикладной характер.  Так же, применение правил 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

76 

в подвижных играх и их соблюдение, позволяет 

анализировать свои действия и деятельность 

товарищей, что способствует умственному 

развитию. 

На основании вышесказанного была разра-

ботана игротека, сочетающая в себе игры разной 

направленности. Результативность игротеки была 

экспериментально проверена. Полученные 

результаты свидетельствуют, что до эксперимента 

показатели развития общей физической 

подготовки испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп достоверно не отличались. 

После внедрения разработанной игротеки, 

результаты общей физической подготовки 

испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп достоверны при (р<0,05). 

Поскольку увлечение общества физическим 

воспитанием младших школьников продолжает 

расти, исследования в этой области становятся все 

более актуальными и перспективными. Хотя игра 

является неотъемлемым аспектом детства, ее 

влиянию на физическое развитие уделяется 

минимальное внимание. Данная статья посвящена 

анализу эффективности включения подвижных 

игр северных культур в физическое развитие детей 

младшего школьного возраста (6-10 лет). 

Исследование углубляется в конкретные аспекты 

этих игр, такие как их способность улучшать 

координацию, скорость, силу, выносливость и 

гибкость. Участники были разделены на 

контрольную (КГ) группу и экспериментальную 

(ЭГ) группу, для анализа результатов 

использовались математические статистические 

методы. Обе группы оценивались по общей 

физической подготовке (ОФП) до и после 

экспериментального вмешательства. 

Согласно имеющимся результатам, подвижные 

игры народов Севера оказывают заметное влияние 

на разнообразные аспекты физического развития, 

включая быстроту, силу, выносливость, 

координационные способности и гибкость. Эти 

показатели существенны для общей физической 

подготовленности детей и, следовательно, их 

успешной адаптации к окружающей среде, 

учебному процессу и возможным стрессовым 

факторам. 

В контексте будущих поколений внедрение 

такого метода обучения представляется особенно 

актуальным. В условиях повсеместной дигитали-

за-ции и снижения физической активности, 

подвижные игры могут служить не только 

средством физического, но и психоэмоцио-

нального развития. Они способствуют 

формированию командного духа, развитию 

навыков взаимодействия и социализации, что 

является весьма ценным в современном обществе. 

С точки зрения педагогической практики, 

результаты исследования могут быть 

использованы для коррекции учебных программ 

физического воспитания. Внедрение подвижных 

игр народов Севера может быть реализовано как в 

виде отдельных учебных модулей, так и в качестве 

элементов существующих физкультурных 

программ. Также стоит рассмотреть возможность 

интеграции данных игр в режим дополнительного 

образования и внеучебной деятельности. К 

примеру, они могут быть включены в программы 

спортивных лагерей, секций по физической 

культуре и даже в методику физиотера-

певтических занятий. Однако, следует учитывать 

возрастные характеристики детей, их 

индивидуальные особенности и потребности. 

Возможно, для максимальной эффективности 

стоит адаптировать игры под конкретную 

возрастную группу, учитывая их психофизиоло-

гические характеристики. 

В целом, исследование открывает новые 

горизонты для дальнейших исследований и 

практического применения подвижных игр 

народов Севера в развитии физической культуры 

будущих поколений. С учетом текущих тенденций 

в области здоровья и физического развития, такой 

интегративный подход может стать ключевым 

элементом в стратегии подготовки молодого 

поколения к вызовам современного мира. 
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Abstract: the scientific papers and evaluations of pedagogical activity indicate a decline in students' interest in 

physical education and non-traditional physical activities. Providing sufficient physical activity for children in the 

North is challenging due to various negative factors that affect the human body, particularly that of a child. Several 

authors, researchers, and scientists have emphasized the importance of incorporating outdoor games in the educa-

tional process. The Federal State Educational Standard highlights the need to comprehensively develop all physical 

qualities during primary school age. This is a crucial time as all aspects of life experience an increase, particularly 

the development of psychophysiological functions, motor skills, and physical qualities such as strength, coordina-

tion abilities, endurance, flexibility, and speed. The unique climate of the Northern regions presents certain chal-

lenges, but it is also an opportunity to approach problem-solving through traditional games played by the indige-

nous peoples of the North. These games offer not only a way to improve the physical abilities of young students but 

also to foster their cultural and national identities, and increase their engagement with the educational process. The 

article discusses a toy library that has been developed for this purpose, as well as control tests used to evaluate the 

physical fitness of young schoolchildren, and the results obtained both before and after the experiment. 
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Атлетическая гимнастика в техническом вузе, вопросы  

внедрения в элективный курс по физической культуре 

 

Аннотация: представленный материал исследования посвящен внедрению атлетической гимнастики в 

учебный процесс элективного курса по физической культуре. Проблематика повышения эффективности 

подготовки специалиста всегда была актуальна, так как специалисты, обладающие компетенциями, физи-

чески подготовленные, обладающими хорошим здоровьем и способные решать поставленные задачи явля-

ются драйвером экономики любого государства. 

Целью исследования являлось выявление вопросов, влияющих на интерес и эффективность атлетиче-

ской гимнастики в качестве элективного курса по физической культуре в вузе. 

В ходе исследования решался ряд задач: 

 выявление интересов студентов в сфере физической культуры; 

 определение направлений формирования мотивации к занятиям атлетической гимнастикой; 

 оценить влияние сформированности материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

«Атлетическая гимнастика»; 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при организации элективного 

курса по физической культуре в учебных заведениях. 

Ключевые слова: студенты, элективный курс, интерес, мотивация, посещаемость занятий, атлетическая 

гимнастика 

 

Для цитирования: Иванов С.М., Шилова М.В., Путилина В.Ю., Белоглазов М.В. Атлетическая гимна-

стика в техническом вузе, вопросы внедрения в элективный курс по физической культуре // Обзор педаго-

гических исследований. 2023. Том 5. № 7. С. 79 – 83. 

 

Поступила в редакцию: 14 июля 2023 г.; Принята в доработанном виде: 15 сентября 2023 г.; Одобрена 

для публикации: 3 ноября 2023 г. 

 

Введение 

Специфика обучения в техническом вузе связа-

на с необходимостью изучения большого числа 

точных наук, требующих значительного объема 

времени для их освоения как в стенах вуза, так и 

самостоятельно. Не менее значимым в подготовке 

специалиста является укрепление состояния здо-

ровья и совершенствования физических кондиций. 

Задачи воспитания физических качеств, оздоров-

ления и формирования необходимого объема уме-

ний и знаний в сфере оздоровления, совершен-

ствования физических кондиций решает кафедра 

физического воспитания. Но различные авторы [2, 

3] указывают на недостаточную эффективность 

физической культуры как учебной дисциплины. 

Одним из решений в повышении эффективности 

является внедрение элективного курса по физиче-

ской культуре, где атлетическая гимнастика явля-

ется одной из дисциплин элективного курса и вы-

зывающая высокий интерес у студентов [8, 10, 11, 

13]. 

Методы и материалы исследования 

В ходе исследования были использованы опрос 

методом анкетирования, наблюдение и беседы со 

студентами и профессорско-преподавательским 

составом. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Снижение уровня физической подготовленно-

сти связано с недостаточной двигательной актив-

ностью, так как организованные занятия по физи-

ческой культуре в вузе проводятся на первом и 

втором курсе 2 раза в неделю и один раз в неделю 

– на третьем курсе [9]. Основная часть студентов 

занимаются физической культурой только в рам-

ках организованных занятий в учебном заведении. 

Это связывают с низким интересом к физической 

культуре как организованным, так и самостоя-

тельным занятиям [2, 3, 13]. 

В процессе опросов выяснилось, что по окон-

чанию учебного дня студенты чувствуют уста-

лость, при длительной работе за компьютером 

чувствуется боль в глазах и головная боль. Данное 
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связано с недостаточной двигательной активно-

стью и перегрузкой отдельных систем организма 

[2, 3, 5, 6, 7]. 

Одним из вариантом решения представленной 

ситуации является активация двигательной дея-

тельности и внедрение элективного курса по фи-

зической культуре, где студент имеет право вы-

брать вид спортивной деятельности в соответ-

ствии со своими потребностями и желаниями, что 

будет способствовать повышению интереса к фи-

зической культуре и двигательной активности. В 

процессе опроса проведенного методом анкетиро-

вания с целью выявления интересного вида спор-

тивной деятельности выяснилось, что наибольшим 

интересом (39% опрошенных) пользуются виды 

направленные на коррекцию фигуры. Одним из 

видов спортивной деятельности акцентированно 

направленных на коррекцию форм тела является 

атлетическая гимнастика [4, 5, 8, 11]. 

Атлетическая гимнастика является эффектив-

ным видом спортивной деятельности в повыше-

нии уровня физической подготовленности и оздо-

ровительного воздействия [1, 4, 5, 12]. Одной из 

проблем в организации занятий является низкий 

уровень физической подготовленности занимаю-

щихся и материально-техническая обеспеченность 

элективного курса по физической культуры, в том 

числе и тренажерного зала. Недостаточный уро-

вень физической подготовленности занимающих-

ся предъявляет специфические требования при 

выполнении упражнения. Например, при жиме 

штанги лежа, упражнение необходимо выполнять 

в паре, где один страхует, второй выполняет, кон-

троль выполнения упражнения осуществляет пре-

подаватель. Данный момент, один из ключевых в 

обеспечении безопасности и предупреждения 

травмирования занимающихся. Так же из-за 

большого количества занимающихся, преподава-

тель осуществляет общий контроль выполнения 

упражнений и акцентируя внимание на наиболее 

«опасных», и сложных с точки зрения техники 

выполнения. 

Одним из факторов, обеспечивающих интерес к 

атлетической гимнастике, является оснащенность 

мест занятий тренажерами и спортивным инвента-

рем. Так в ходе опроса студентов выяснилось, что 

студенты (73%) не готовы заниматься с «само-

дельным» инвентарем или неисправным, что мо-

жет привести к травмированию. Со слов респон-

дентов, инвентарь должен быть разборным, обес-

печивающим дозирование нагрузки в соответ-

ствии с уровнем подготовленности занимающего-

ся и безопасным. В ряде случаев (12%) студенты 

вынуждены были остановить свой выбор на иных 

видах спортивной деятельности из-за неисправно-

сти тренажеров, что способствовало неудовлетво-

рению интересов занимающихся и снижало инте-

рес к занятиям. 

Не менее значительным в формировании инте-

реса и мотивации к занятиям атлетической гимна-

стикой является достижение результатов занятий, 

т.е. сформировать красивое тело, рельефный мы-

шечный каркас, что привлекает противоположный 

пол, делает занимающегося более уверенным [6, 7, 

8, 11, 13]. 

Так же в процессе опросов студентов (100%) 

выяснилось, что занимающиеся и желающие за-

ниматься атлетической гимнастикой интересуются 

различными составляющими эффективности и од-

ним из таковых является спортивное питание. Со 

слов студентов им необходимы консультации по 

применению различных продуктов, которые помо-

гут юношам нарастить мышечную массу, а девуш-

кам снизить массу тела и сделать мышцы более 

рельефными. В ходе опросов преподавателей, ве-

дущих атлетическую гимнастику, выяснилось, что 

построить систему занятий готовы практически 

все, но дать рекомендации по питанию, примене-

нию различных специализированных продуктов, 

используемых спортсменами бодибилдерами, 

смогли лишь 31% преподавателей, что снижает 

интерес у желающих заниматься атлетической 

гимнастикой. Со слов опрошенных студентов ре-

клама раскрывает эффективность продукта для 

спортсменов профессионалов, но какой продукт 

выбрать для любителей, и стоит ли на данном ас-

пекте акцентировать внимание. В фитнесс клубах 

дадут рекомендации по питанию, порекомендуют 

продукт, но построить систему занятий могут 

только в качестве индивидуальной тренировки, 

что требует дополнительных затрат финансов, что 

не всегда доступно студентам. 

В ходе исследования авторы пришли к ряду 

выводов: 

 физическая культура является эффектив-

ным средством формирования физической подго-

товленности современной студенческой 

молодежи; 

 атлетическая гимнастика должна входить с 

систему элективного курса по физической 

культуре; 

 атлетическая гимнастика пользуется 

интересом у студентов; 

 для формирования мотивации к занятиям 

атлетической гимнастикой необходимо раскрыть 

студентам эффективность атлетической гимнас-

тикой в формировании мышечного рельефа и 

коррекции фигуры у юношей и девушек; 

 формирование знаний об атлетической 

гимнастики является краеугольным камнем в 
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формировании интереса и мотивации к занятиям 

атлетической гимнастикой; 

 необходим учет физиологических особен-

ностей женского организма при построении 

учебного процесса атлетической гимнастикой. Во 

время менструального цикла необходим перенос 

акцента с упражнений силового характера на 

развитие гибкости и выносливости; 

 формирование и поддержание материаль-

но-технического обеспечения и содержание 

тренажеров и инвентаря в исправном и рабочем 

состоянии; 

 необходимо обеспечить процесс профес-

сорско-преподавательским составом владеющими 

знаниями в сфере атлетической гимнастики не 

только построения учебно-тренировочного 

процесса, но и знать системы питания и 

современные продукты в специализированном 

питании. 
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Аннотация: в статье авторами рассматриваются условия развития функциональной грамотности при 

организации обучения русскому языку в странах юга Африки. В настоящее время роль взаимодействия 

России со странами Африканского континента значительно возрастает, в том числе и в области образова-

тельного сотрудничества. Особенности современного этапа развития российского образования приводят к 

необходимости построения моделей сотрудничества и сотворчества учёных и практиков из разнообразных 

культурно-образовательных контекстов. Формирование функциональной грамотности, которая способству-

ет осуществлению жизнедеятельности в культурной среде и считается ситуативной характеристикой лич-

ности, является одной из ключевых задач мирового образования. В фокусе нашего внимания оказывается 

необходимость создания площадок для систематического обсуждения проблем и решений в сфере образо-

вания, взаимодействия с образовательными организациями стран Юга Африки, обеспечивающего реализа-

цию современных технологий обучения и воспитания и способов формирования функциональной грамот-

ности в новом образовательном контексте. Одним из условий формирования функциональной грамотности 

при изучении русского языка и культуры в странах юга Африки является создание центров открытого обра-

зования на русском языке на базе зарубежных организаций, деятельность которых направлена на популяри-

зацию и продвижение русского языка и культуры за рубежом, на повышение роли образования на русском 

языке в системе международного образования, на формирование функциональной грамотности. 
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В современном мире немаловажную роль игра-

ет спорт и спортивная деятельность, а для разви-

тия спорта и достижения спортивных высот нуж-

ны квалифицированные спортивные кадры – тре-

неры. 

Особенности современного этапа развития 

российского образования приводят к необхо-

димости построения моделей сотрудничества и 

сотворчества учёных и практиков из 

разнообразных культурно-образовательных 

контекстов. В современных условиях возрастает 

роль социальной ориентации личности, 

интегрирующей связь образования (в первую 

очередь общего) с многоплановой человеческой 

деятельностью. Обеспечение функциональной 

грамотности выдвигается в качестве одной из 

ключевых задач современного образования. 

Последняя заключается в необходимости форми-

ровать умения решать жизненные задачи в 

различных сферах деятельности на основе 

прикладных знаний, которые нужны для 

ориентирования в быстро меняющемся обществе 

[6]. Такая грамотность становится фактором, 

содействующим участию людей в социальной, 

культурной, политической и экономической 

деятельности. Функциональная грамотность 

необходима для осуществления жизнедея-

тельности в культурной среде, она является 

ситуативной характеристикой личности, 

проявляется в конкретной ситуации, поэтому 

проблема функциональной грамотности 

рассматривается как проблема деятельности 

человека. В поликультурном мире это означает, 

что востребованность и распространенность языка 
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за рубежом являются важнейшими показателями 

авторитета государства и его влияния в мире. 

Одним из важнейших механизмов развития 

сотрудничества России в гуманитарной и 

культурной сферах с другими странами выступает 

всесторонняя поддержка по продвижению 

русского языка за рубежом [4]. 

Как отмечается в предисловии к ежегоднику 

«Африка: региональная идентичность и традиции» 

под редакцией Н.С. Кирабаева, в настоящее время 

роль стран Африканского континента в 

глобальной и региональной политико-

экономической повестке значительно возрастает. 

В свою очередь, перед научным сообществом 

стоит задача по осмыслению как роли и места 

Африки в новой системе международных 

отношений во всех сферах, так и определения 

роли и места России в развитии Африки во всех 

сферах деятельности. Обращение научно-

педагогического поиска к образовательным 

пространствам стран Южной Африки предоставит 

исследователям и практикам обучения и 

воспитания, специалистам по продвижению 

русского языка и культуры новый контекст 

деятельности, новые возможности 

масштабирования и экспорта российского 

образования, новый механизм конструирования 

образовательных продуктов [1]. 

Обращаясь к одной из основных целей внешней 

политики России – распространению и 

укреплению позиций русского языка в мире, 

популяризации культурных достижений народов 

России в странах Африканского континента, – к 

ней же можно отнести и сосредоточенность 

государственной политики на поддержке русского 

языка у населения зарубежных стран на основе 

формирования соответствующих видов 

функциональной грамотности. Экономические и 

политические отношения между Россией и 

странами Африки, а также взаимодействие в 

области образования и науки характеризуются как 

перспективное направление внешней политики РФ 

[5]. Однако недостаточное количество 

информации о самобытной культуре и уникальной 

истории России, о её традициях и языке, 

затрудняют знакомство иностранных граждан 

Африканского контингента с Россией в целом. 

Кроме того, проживающие в странах 

Африканского континента русскоговорящие 

жители испытывают функциональные коммуника-

тивный и информационный дефициты, не 

позволяющие полноценно общаться на русском 

языке и иметь доступ к качественным 

русскоязычным источникам. 

Среди стран южноафриканского региона 

лидером по развитию образования, бесспорно, 

является ЮАР. В ныне независимых Республиках 

Ботсвана, Зимбабве и Намибия в колониальное 

время не существовало высших учебных 

заведений. Однако на сегодня системы 

образования указанных стран обладают 

целостностью и представленностью всех ступеней 

образования. Университеты ориентированы на 

осмысление и трансляцию необходимых 

технологий для обеспечения безопасности своих 

стран, например, в продовольственной и 

энергетической сферах. Однако, по утверждению 

представителей университетского сообщества 

(Университет Ботсваны, Технологический 

университет Тшване (ЮАР), Университет 

Зимбабве, Международный университет 

Менеджмента и Ботто Университет (Намибия)) 

значительный научно-образовательный интерес 

также представляют гуманитарные технологии, 

технологии образования, в частности, начального, 

специального, предметного, дефектологического, 

профессионального педагогического и др. Крайне 

важным в такой ситуации представляется и 

расширение физических границ охвата 

обучающихся, сопровождение тех, кто может быть 

участником образовательных отношений, сформи-

рованных в рамках российской системы 

образования. Обеспечение гуманитарного сопро-

вождения научно-технологического и политико-

экономического сотрудничества со странами Юга 

Африки предполагает развитие механизмов 

распространения русского языка и культуры, 

ценностей российского образования, 

формирование функциональной грамотности в 

международном контексте на русском языке не 

только в связи с деятельностью специализи-

рованных организаций, но и в связи с 

полноценным трансфером гуманитарных техноло-

гий, с трансфером образовательных технологий, 

технологий педагогического образования, в 

частности. 

Вместе с тем, педагогическими вузами РФ и 

Пермским государственным гуманитарно-

педагогическим университетом (далее ПГГПУ), в 

частности, накоплен значительный опыт 

образовательного взаимодействия с разными 

странами в сфере образования. ПГГПУ находится 

в постоянном тесном контакте со студентами, 

участниками образовательных мероприятий и 

событий, педагогами, слушателями повышения 

квалификации, партнёрами из стран СНГ, 

Китайской Народной Республики, Республики 

Сербия. В результате анализа потребностей и 

дефицитов в сфере образования, проведённом в 

ходе визитов в ЮАР и Республику Зимбабве и 

совещаний в формате ВКС с университетами 

заявленных стран ПГГПУ стала очевидна задача 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

86 

построения центров опережающих образователь-

ных технологий на базе университетов стран Юга 

Африки, центров сопровождения совместной 

научно-образовательной деятельности на русском 

языке. Необходимо создать механизмы адаптации 

имеющихся образовательных продуктов и 

образцов образовательной практики к 

особенностям образовательных контекстов стран-

партнёров. 

Таким образом, в фокусе нашего внимания 

оказывается необходимость создания площадок 

для систематического обсуждения проблем и 

решений в сфере образования, взаимодействия с 

образовательными организациями стран Юга 

Африки, обеспечивающего реализацию 

современных технологий обучения и воспитания и 

способов формирования функциональной 

грамотности в новом образовательном контексте. 

Такая деятельность позволит сформировать базу 

для развития универсальных инструментов 

пакетного масштабирования образовательной 

деятельности, трансляции и продвижения языка, 

культуры и ценностей российского образования на 

основе открытой коммуникации, взаимообога-

щения, сотрудничества и сотворчества. 

Построение таких моделей возможно только при 

организации системного мониторинга образова-

тельной ситуации, анализа сети потенциальных 

партнёров, определения места деятельности 

ПГГПУ в образовательных контекстах ЮАР, 

Намибии, Ботсваны и Зимбабве. 

Решение этой задачи осложняется 

недостаточным количеством информации о 

культуре и истории России, о её традициях и, 

главным образом, о языке. Это затрудняет 

знакомство иностранных граждан Африканского 

контингента с Россией в целом. Кроме того, 

проживающие в странах Африканского 

континента русскоговорящие жители испытывают 

функциональные коммуникативный и информаци-

онный дефициты, не позволяющие полноценно 

общаться русском языке и иметь доступ к 

качественным русскоязычным образовательным 

продуктам. 

Одним из условий формирования 

функциональной грамотности при изучении 

русского языка и культуры в странах юга Африки 

является создание центров открытого образования 

на русском языке на базе зарубежных 

организаций, деятельность которых направлена на 

популяризацию русского языка как одного из 

основных языков мира, важного элемента 

мирового культурного разнообразия, на 

продвижение русского языка и культуры за 

рубежом, на повышение роли образования на 

русском языке в системе международного 

образования, формировании функциональной 

грамотности. 

Так, в 2023 году при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации открываются 

центры открытого образования на русском языке в 

Южно-Африканской Республике, Республике 

Намибия, Республике Зимбабве и Республике 

Ботсвана. Перед ними стоят важные задачи по 

популяризации русского языка и культуры; 

организации и проведению образовательных 

курсов, мероприятий просветительского, научно-

методического, образовательного характера; 

формирования функциональной грамотности 

среди населения южноафриканских стран; 

повышение мотивации к изучению русского 

языка. 

Курсы центров, адресованные детям и 

взрослым из ЮАР, Республик Намибия, Зимбабве 

и Ботсвана, позволят расширить представление о 

культурном разнообразии и языковом наследии 

многонационального народа Российской 

Федерации благодаря обращению к изучению 

русского языка. Реализация дополнительных 

образовательных программ и мероприятий 

просветительского характера, научно-методичес-

кого характера, образовательного характера, 

приобщат иностранных граждан к российским 

традиционным ценностям, включая культурные 

ценности, правила и нормы поведения в 

российском обществе. 

Функциональный аспект обучения русскому 

языку на базе организаций образования в странах 

юга Африки обусловливает необходимость 

соответствующего проектирования содержатель-

ных модулей и технологий обучения. Внедрение в 

учебный процесс моделей обучения, заданий, 

использование современных образовательных 

технологий, подбор аутентичных текстов позволит 

совершенствовать навыки функциональной 

грамотности изучающих русский язык как 

иностранный и даст им возможность успешно 

применять их в жизни [2]. Предварительный 

анализ позволяет сформулировать модель 

обучения на первом этапе, включающую 6 

взаимосвязанных модулей: 

- «Функциональный русский: учимся писать 

по-русски»; 

- «Функциональный русский: учимся читать 

по-русски»; 

- «Функциональный русский: учимся 

считать по-русски»; 

- «Функциональный русский: учимся 

говорить по-русски»; 

- «Функциональный русский: Знаете ли вы 

Россию?»; 
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- «Функциональный русский: Традиции 

русского речевого общения». 

Другим важным условием формирования 

функциональной грамотности при обучении 

русскому языку в странах юга Африки становится 

организация и проведение мероприятий 

просветительского, научно-методического, 

образовательного характера на базе центров 

открытого образования на русском языке. 

Мероприятие просветительского характера 

«Виртуальные путешествия по России» 

направленно на многоаспектное знакомство 

иностранных слушателей с Россией. 

Систематизированная информация материала о 

географическом положении РФ, о культурно-

исторической самобытности России, об 

уникальности флоры и фауны, о спортивных 

достижениях русских и т.д. позволит 

сформировать целостное представление о России 

как о стране, хранящей многовековые традиции и 

открытой инновациям. Формат мероприятия 

направлен на практикоориентированную работу, 

включающую использование интерактивных 

технологий, мастер-классов прикладного 

характера, квестов, демонстрации видео роликов, 

стрим трансляций и т.д. Мероприятие 

сопровождается печатными демонстрационными 

материалами, представленными рабочей тетради 

«Путь в Россию» [3]. 

Мероприятие просветительского характера 

«Международный творческий конкурс «О России 

по-русски»», направленное на вовлечение 

иностранных граждан в познавательную 

творческую деятельность, позволяющей 

познакомиться с историей, культурой и 

традициями России. В рамках данного 

мероприятия предполагается проведение 

творческого конкурса «О России по-русски», 

состоящего из двух этапов. Первый этап носит 

отборочный характер и заключает в себе анализ 

рисунков, выполненных иностранными 

участниками, содержательно объединенных темой 

«О России». Рисунки могут быть представлены в 

свободном исполнении. Второй этап носит очный 

(или дистанционный) характер и состоит в 

оценивании декламационных качеств участников. 

В рамках этого этапа предполагается 

демонстрация выразительного чтения фрагментов 

из прозаических текстов или поэтических текстов 

русских авторов на русском языке. 

Важным аспектом является и учебно-

методическое сопровождение формирования 

глобальных компетенций как части профиля 

функциональной грамотности, которое строится за 

счет разработки рабочих тетрадей и учебных 

пособий с корректно подобранными заданиями и 

материалами, соответствующие 5 уровням, 

характеризующимся следующими компонентами: 

 выявление и анализ точек зрения; 

 рассуждения, выходящие за рамки 

информации задания; 

 объем информации; 

 описание или объяснение ситуации. 

Каждому уровню соответствует определенный 

набор знаний и степень сформированности 

когнитивных умений (оценивать информацию, 

формулировать аргументы и объяснять проблемы 

и ситуации; выявлять и анализировать различные 

точки зрения; оценивать действия и последствия) 

[8]. Задания, тексты, коммуникативные ситуации, 

кейсы разрабатываются на русском языке с учетом 

особенностей преподавания русского языка как 

иностранного и способствуют формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

В настоящее время международная 

деятельность университетов Российской 

Федерации направлена на расширение форм и 

направлений образовательного взаимодействия. 

Разработка и реализация совместных 

образовательных программ российских вузов с 

зарубежными университетами, создание и 

поддержка центров открытого образования на 

русском языке, летние и зимние школы развития 

функциональной грамотности, программы 

академической мобильности, информационные и 

культурно-просветительские мероприятия в 

разных странах способствуют продвижению 

русского языка и русской культуры за рубежом и 

формированию положительного отношения к 

России в мировом сообществе. Поскольку 

обеспечение функциональной грамотности 

выдвигается в качестве одной из ключевых задач 

современного образования во всем мире, то 

создание условий развития функциональной 

грамотности при организации обучения русскому 

языку как иностранному в странах юга Африки 

является эффективным способом построения 

таких моделей сотрудничества, которые 

способствуют реализации образовательных 

программ, просветительских и культурных 

мероприятий и проектов, содержание и методы 

которых влияют на формирование 

функциональной грамотности. 
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Abstract: in the article, the authors consider the conditions for the development of functional literacy in the 

process of teaching Russian as a foreign language in the countries of South of Africa. At present, the role of Rus-

sia’s interaction with the countries of the African continent is significantly increasing, including in the field of edu-

cational cooperation. The peculiarities of the current stage of development of Russian education lead to the need of 

building models of cooperation and co-creation of scientists and practitioners from a variety of cultural and educa-

tional contexts. The formation of functional literacy, which contributes to effective activity in the cultural environ-

ment and considered as a situational characteristic of the individual, is one of the key tasks of world education. The 

focus of our attention is on the need to create platforms for systematic discussion of problems and solutions in the 

field of education, interaction with educational organizations in the south of Africa, ensuring the implementation of 

modern technologies of training and education and methods for the formation of functional literacy in a new educa-

tional context. One of the conditions for the formation of functional literacy in the study of the Russian language 

and culture in the countries of the South of Africa is the creation of centers for open education in Russian language 

on the basis of foreign organizations whose activities are aimed at popularizing and promoting the Russian lan-

guage and culture abroad, increasing the role of education in Russian language in the international education sys-

tem, and the formation of functional literacy. 

Keywords: Russian as a foreign language, functional literacy, Russian culture, global competencies, interna-

tional cooperation, educational interaction 

 

For citation: Kruze B.A., Vertyanova A.A., Ermoshina M.A. Сonditions for the development of functional lit-

eracy in the procees of teaching Russian as a foreign language in the countries of the South of Africa. Review of 

Pedagogical Research. 2023. 5 (7). P. 84 – 89. 

 

Received: July 11, 2023; Revised: September 12, 2023; Accepted: November 3, 2023. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

90 

Ли Аоцюнь, 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 

Развитие современного фортепианного искусства в Китае: традиции и инновации 

 

Аннотация: исследование "Развитие современного фортепианного искусства в китае: традиции и инно-

вации " представляет собой глубокий анализ современных особенностей развития фортепианного искусства 

в Китае. Подчеркивая уникальное сочетание традиционных культурных корней и нововведений, исследо-

вание рассматривает географическое, историческое и социокультурное влияние на развитие этого искус-

ства. Проанализировав динамику его развития с древних времен до современности, авторы рассматривают 

взаимодействие глобализации, технологического прогресса и национальных традиций в формировании со-

временной китайской фортепианной школы. Основное внимание уделено влиянию различных жанров, сти-

лей, методов обучения и педагогических инноваций на формирование особенностей современного форте-

пианного искусства Китая. Результаты исследования подчеркивают значимость продолжения изучения 

этой динамично развивающейся области музыкального искусства, акцентируя внимание на его уникально-

сти и глобальной значимости. 
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Современное фортепианное искусство в Китае 

развивается в различных направлениях, отражаю-

щих культурные традиции, технологический про-

гресс и влияние международной музыкальной 

сцены. Вот некоторые из современных тенденций 

в развитии фортепианного искусства в Китае: 

1. Смешение жанров и стилей. В современном 

фортепианном искусстве в Китае часто встречают-

ся элементы различных жанров и стилей, таких 

как классическая музыка, джаз, поп-музыка и тра-

диционная китайская музыка. Это помогает созда-

вать новые и оригинальные композиции и привле-

кать более широкую аудиторию [1, с. 239]. 

2. Использование новых технологий. В Китае 

активно развиваются технологии, связанные с му-

зыкальным обучением и выступлениями. Напри-

мер, существуют приложения и программы, кото-

рые помогают учиться игре на фортепиано, и тех-

нологии виртуальной реальности, которые созда-

ют новые возможности для выступлений и созда-

ния музыки. 

3. Развитие музыкального образования. В Китае 

существует множество музыкальных школ и кон-

серваторий, которые обучают игре на фортепиано 

и других музыкальных инструментах. В последние 

годы были сделаны значительные усилия для 

улучшения качества музыкального образования в 

Китае и развития новых методов обучения [2, c. 

109]. 

4. Участие в международных музыкальных 

конкурсах. Многие молодые фортепианисты из 

Китая принимают участие в международных му-

зыкальных конкурсах и получают признание на 

мировой сцене. Это способствует распростране-

нию китайской музыкальной культуры за пределы 

Китая и помогает привлечь внимание к развитию 

фортепианного искусства в Китае [3, c. 29]. 

5. Возвращение к традициям. В последнее вре-

мя наблюдается тенденция к возвращению к тра-

дициям китайской музыкальной культуры в со-

временном фортепианном искусстве. Многие ком-

позиторы и исполнители ищут вдохновение в тра-

диционных китайских музыкальных формах и ин-

струментах, таких как гучжэн и эрху. Они инте-

грируют элементы традиционной китайской му-

зыки в свои композиции и переосмысливают клас-

сические произведения в соответствии с китай-

скими музыкальными традициями [4, c. 61]. 

6. Развитие онлайн-культуры. В Китае очень 

популярна онлайн-культура, и фортепианное ис-

кусство не стало исключением. Многие фортепиа-

нисты выкладывают свои выступления в Интерне-

те и получают признание национальной и мировой 

публики. Онлайн-платформы также предоставля-

ют новые возможности для обучения игре на фор-

тепиано и проведения музыкальных мастер-

классов. 

Таким образом, современное фортепианное ис-

кусство в Китае продолжает развиваться, интегри-

руя традиции и новые технологии, и привлекает 

все большее количество молодых музыкантов и 

слушателей [5, c. 164]. 
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Несмотря на все преимущества, существуют и 

некоторые проблемы в развитии китайского фор-

тепианного искусства. Например: 

1. Низкий уровень музыкального образования в 

некоторых регионах. В отдаленных районах Китая 

музыкальное образование не всегда доступно и 

высокого качества. Это может привести к тому, 

что талантливые музыканты не получат достаточ-

ного образования, чтобы реализовать свой потен-

циал. 

2. Ограниченный доступ к современным музы-

кальным технологиям. Несмотря на то, что Китай 

становится все более технологически развитой 

страной, не всегда есть доступ к современным му-

зыкальным технологиям, которые могут помочь в 

развитии фортепианного искусства. 

3. Недостаточное финансирование музыкаль-

ных проектов. В Китае в целом отношение к ис-

кусству и культуре несколько отличается от за-

падных стран, и нередко финансирование музы-

кальных проектов не является приоритетом для 

государственных и частных инвесторов [6, c. 111]. 

Таким образом, несмотря на некоторые про-

блемы, современное фортепианное искусство в 

Китае продолжает развиваться и привлекать вни-

мание мировой публики. Будущее этого искусства 

в Китае связано с постоянным поиском баланса 

между традициями и инновациями, а также с по-

вышением качества музыкального образования и 

доступности современных музыкальных техноло-

гий. 

В ходе исследования было установлено, что 

фортепианное искусство в Китае имеет богатую 

историю и сильную связь с китайской культурой и 

философией. Оно прошло долгий путь от своего 

зарождения в Китае до сегодняшнего дня, и в 

настоящее время представляет собой важную 

часть китайской музыкальной культуры [7, c. 140]. 

Также было установлено, что в XIX веке Ки-

тайские фортепиано были повернуты к западной 

музыке, и это привело к развитию фортепианного 

искусства в Китае. В XX веке фортепианное ис-

кусство в Китае прошло через многие трудности и 

вызовы, однако оно продолжает развиваться и 

привлекать внимание мировой публики. 

Также были исследованы культурные факторы, 

влияющие на развитие фортепианного искусства в 

Китае, такие как традиционная китайская музыка, 

философия, история и современная культура. 

Кроме того, были рассмотрены современные тен-

денции развития фортепианного искусства в Ки-

тае, такие как использование новых технологий и 

развитие музыкального образования. 

В целом, исследование истории и развития ки-

тайского фортепианного искусства является важ-

ным шагом в сохранении и продвижении культур-

ного наследия Китая и понимании роли Китая в 

мировой музыкальной культуре. 

Можно отметить, что исследование развития 

китайского фортепианного искусства имеет прак-

тическую значимость. Оно может помочь музы-

кантам, музыкальным школам и консерваториям в 

Китае и во всем мире более эффективно препода-

вать и изучать китайскую музыку и культуру. 

Также, знание истории развития китайского фор-

тепианного искусства может быть полезным для 

туризма и привлечения туристов в Китай, которые 

хотят познакомиться с музыкальным наследием 

страны [8, с. 68]. 

Наконец, исследование китайского фортепиан-

ного искусства может служить примером для дру-

гих стран, имеющих свои уникальные музыкаль-

ные традиции и культуру. Оно может помочь по-

нять взаимодействие между музыкальными куль-

турами и сильными и слабыми сторонами такого 

взаимодействия. Исследование китайского форте-

пианного искусства может вдохновить исследова-

телей в других странах изучать историю и разви-

тие своей музыкальной культуры и ее влияние на 

мировую музыку. 

Таким образом, исследование истории и разви-

тия китайского фортепианного искусства имеет не 

только культурное и академическое значение, но и 

практическую значимость для музыкантов, музы-

кальных учебных заведений и туристической ин-

дустрии. Оно является важным шагом в сохране-

нии и продвижении культурного наследия Китая и 

в понимании взаимодействия культур в мировой 

музыкальной сфере [9, c. 60]. 

В связи с этим, одной из основных тенденций 

развития китайского фортепианного искусства 

является сохранение и продвижение национально-

го музыкального наследия. Современные китай-

ские композиторы и исполнители создают новые 

произведения, основанные на традиционных ки-

тайских мелодиях и музыкальных формах, соче-

тают элементы западной и китайской музыки. 

Еще одной важной тенденцией является инте-

грация с мировым музыкальным сообществом. 

Китайские фортепианисты все больше участвуют 

в международных конкурсах и фестивалях, высту-

пают на мировых сценах и сотрудничают с запад-

ными музыкантами. Это позволяет не только по-

пуляризировать китайскую музыку в мире, но и 

обогащать ее новыми идеями и впечатлениями. 

Еще одной интересной тенденцией является 

развитие цифровых технологий в музыкальной 

сфере. Современные технологии позволяют созда-

вать новые звуковые эффекты, использовать элек-

тронные инструменты и компьютерную обработку 

звука для создания уникальных музыкальных про-

изведений [10, c. 10]. 
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Наконец, важной тенденцией развития китай-

ского фортепианного искусства является увеличе-

ние числа музыкальных учреждений и возможно-

стей для молодых музыкантов. В Китае сейчас 

функционируют множество музыкальных школ, 

консерваторий и университетов, которые обучают 

молодых фортепианистов и готовят их к карьере в 

музыке [11, с. 132]. 

В заключение, развитие китайского фортепиан-

ного искусства продолжается, и оно становится 

все более разнообразным и инновационным. Тра-

диционные китайские музыкальные элементы со-

четаются с западными техниками и тенденциями, 

и это создает уникальный звук и стиль китайской 

музыки. 
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Введение 

Трансдисциплинарный подход в образователь-

ном процессе набирает все большую популяр-

ность. Перед педагогами и работниками высшего 

образования стоит проблема повышения качества 

и уровня преподавания, а также поиска путей со-

вершенствования образовательного процесса. 

Трансдисциплинарное образование позволяет гар-

монично сочетать и интегрировать различные 

дисциплины для достижения наиболее высокого 

уровня понимания и качества усвоения знаний 

студентами. Способствует развитию когнитивных 

способностей студентов, а таже формированию 

наиболее устойчивых навыков. 

Одной из важнейших задач педагогического 

образования является формирование у обучаю-

щихся мировозренческой позиции, а также фор-

мирование интеллектуальных навыков мышления 

касающихся междисциплинарных знаний. Особую 

сложность вызывают требования современных 

образовательных нормативных документов, в ко-

торых указывается направленность образования на 

развитие и формирование компетенций, что не-

сколько шире, чем просто приобретение знаний, 

умений и навыков. Трансдисциплинарный подход 

позволяет решать актуальные образовательные 

задачи обучения студентов, а также способствует 

развитию универсальных навыков и компетенций, 

которые будут востребованы и реализованы в бу-

дущей работе в образовательной сфере. 

По мнению Б.Н. Гузова с соавторами, примене-

ние «…трансдисциплинарного подхода позволяет 

заключить узкоспециализированные знания внут-

ри глобальной системы, построить между ними 

взаимосвязи и, как следствие, выйти на более вы-

сокий этап профессионального развития» [1, с. 

181]. 

По мнению М.С. Гусельцевой, трансдисципли-

нарный подход позволяет лучше понять суть 

окружающих человека вещей [2, с. 12]. Примене-

ние трансдисциплинарного подхода в образовании 

позволяет раскрыть суть изучаемых явлений во 

взаимосвязи с окружающим миром. 

Проблеме трансдисциплинарного подхода по-

священо большое количество работ [3, 4, 8, 9, и 

др.]. В частности, Н.Р. Сабанина отмечает, «транс-

дисциплинарный подход в высшем образовании 

позволяет решать задачи формирования актуаль-

ных компетенций» [6, с. 62]. 
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В тоже время, по нашему мнению, применение 

данного подхода в обучении студентов педагоги-

ческого вуза не раскрыто в достаточной мере. 

Кроме прочего, это связано с наличием «объек-

тивных и субъективных трудностей с внедрением 

трансдисциплинарного подхода в учебный про-

цесс конкретных вузов, в методологию конкрет-

ных научных исследований» [7, c. 160]. 

Повышение качества образования студентов 

педагогического вуза является актуальной про-

блемой и рассматривается с разных сторон. Так Л. 

М. Кравцовой отмечается, важная роль куратора 

академической группы и его влияние на воспита-

тельный и образовательный процесс студентов [5, 

c. 54]. 

Современная система подготовки будущих 

учителей не совершенна и в ней наблюдаются 

следующие недостатки (по О.А. Абдуллиной и 

В.А. Сластенина): 

1. Разрозненность отдельных сведений. 

2. Описательное усвоение педагогических 

понятий. 

3. Отсутствие понимания причинно-

следственных связей между педагогическими яв-

лениями. 

4. Слабое формирование умений обоснования 

теоретических положений. 

Для нивелирования указанных недостатков, пе-

дагогам необходимо больше связывать обучение с 

практической деятельностью, а также развивать 

более системное мышление студентов. Реализация 

трансдисциплинарного подхода в образовательном 

процессе будущих учителей позволяет устранить 

или по крайней мере существенно уменьшить ука-

занные недостатки. 

Цель исследования: изучить возможности ре-

ализации трансдисциплинарного подхода в обра-

зовательной деятельности студентов педагогиче-

ского вуза. 

Организация и методы исследования 

Исследование проводилось на базе Южно-

уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета (ЮУрГГПУ). В ис-

следовании приняли участие студента первого, 

второго и третьего курса в количестве 60 человек. 

Студенты были разделены на две группы – кон-

трольная и экспериментальная по 30 человек в 

каждой. В контрольной группе проводились заня-

тия без применения трансдисциплинарного под-

хода, а в экспериментальной группе была реализо-

вана методика обучения на основе трансдисци-

плинарного подхода. 

До и после эксперимента было проведено те-

стирование на знание основных положений пред-

метов: теория и методика физической культуры и 

спорта, теория и методика гимнастики, комплекс-

ный контроль. Тестирование состояло из трех бло-

ков по 20 вопросов в каждом. На основе результа-

тов тестирования делался вывод об эффективности 

реализуемой методики обучения на основе транс-

дисциплинарного подхода. 

Экспериментальная методика заключалась в 

согласовании учебной программы трех предметов 

для реализации трансдисциплинарного подхода. В 

экспериментальной группе проводились занятия 

на основе совмещения учебного материала трех 

предметов: теория и методика физической культу-

ры и спорта; теория и методика гимнастики; ком-

плексный контроль. Темы были распределены в 

течение семестра в такой последовательности, 

чтобы дисциплины дополняли друг друга. Такое 

совмещение позволяет проходить учебный мате-

риал с разных сторон, что создает боле целостное 

представление об изучаемом материале. Так, 

например в рамках прохождения теории и методи-

ки физической культуры и спорта изучаются тео-

ретические основы обучения двигательным уме-

ниям и навыкам, раскрываются наиболее эффек-

тивные методы и средства обучения. В тоже время 

на предмете теория и методика гимнастики пред-

ставлены данные методы и средства, но в рамках 

обучения гимнастическим элементам и упражне-

ниям. Можно сказать, что обучение проходит от 

общих абстрактных понятий к более частным. На 

комплексном контроле проводится обучение ме-

тодам контроля и мониторинга за развитием физи-

ческих качеств, двигательным умениям и навыкам. 

Реализация трансдисциплинарного подхода поз-

воляет апробировать на практике мониторинг. Так 

на практических занятиях по гимнастике студенты 

проводят оценку умениям и навыкам, а также про-

водят анализ проведённого мониторинга. 

Как видно, реализация трансдисциплинарного 

подхода позволяет в рамках разный учебных 

предметов формировать знания, умения, навыки и 

в целом профессиональные компетенции студен-

тов. Благодарят трансдисциплинарному подходу у 

обучающихся формируется теоретической пред-

ставление об изучаемом учебном материале, а 

также развиваются практические умения и навыки 

действий на основе изученных теоретических дан-

ных. 

Результаты исследования 

До и после проведения педагогического экспе-

римента мы провели оценку знаний по изучаемым 

дисциплинам. Оценка знаний проводилась по ре-

зультатам тестирования в рамках трех преподава-

емых предметов. Результаты проведенного тести-

рования представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты тестирования студентов педагогического вуза 

№ Контрольная группа Экспериментальная группа 

До После До После 

Отлично 5 15 4 46 

Хорошо 40 33 41 12 

Удовлетворительно 15 8 15 2 
 

Результаты стали выше в экспериментальной 

группе. В контрольной группе на «отлично» отве-

тили 15 студентов, в то время как в эксперимен-

тальной группе 46. На «хорошо», в контрольной 

группе ответили 33 студента, в экспериментальной 

данную отметку получили 12 студентов. И на 

оценку «удовлетворительно» в контрольной груп-

пе ответили восемь студентов, в эксперименталь-

ной группе два студента. 

Необходимо отметить, что в эксперименталь-

ной группе количество студентов значительно 

увеличилось, по сравнению с исходным уровнем. 

Количество студентов получивших «хорошо» и 

«удовлетворительно» наоборот уменьшилось. Это 

связано с тем, что большинство студентов освоили 

учебный материал на отлично. 

В контрольной группе результаты улучшились 

и наблюдается схожая тенденция со студентами 

экспериментальной группы. Однако, динамика 

изменений не столь существенная. По нашему 

мнению, это может быть связано с тем, что в кон-

трольной группе студенты не «видят» изучаемый 

материал с разных сторон. Не формируется це-

лостное представление о предмете исследования. 

Обучающиеся не связывают теоретический мате-

риал с практическим его применением. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования пока-

зывают положительный эффект от реализации 

трансдисциплинарного подхода в образовательном 

процессе студентов. Качество усваиваемых знаний 

повысилось. 

Таким образом, применение трансдисципли-

нарного подхода в обучении студентов педагоги-

ческого вуза является эффективным. Трансдисци-

плинарный подход позволяет развивать знания 

умений и навыки студентов и закреплять их на 

практике. Взаимосвязь между учебными дисци-

плинами оказывает взаимодополняющий эффект в 

процессе формирования профессиональных ком-

петенций студентов. 

Трансдисциплинарный подход требует особой 

подготовки для педагога, который будет прово-

дить занятия. Перед проведением занятий необхо-

димо проводить предварительное изучение прой-

денного материала студентами по другим предме-

там, а также развивать у себя навыки коммуника-

ции. 

Кроме этого, реализация трансдисциплинарно-

го подхода требует разработки уникальной мето-

дики преподавания. Необходимо создавать прак-

тически новую дисциплину, которая бы связывала 

несколько преподаваемых предметов в один. Та-

кая методика подразумевает совмещение тем, и 

особенностей объяснения нового материала сту-

дентам. 
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Аннотация: цель работы заключается в изучении мнения будущих учителей об эффективности элек-

тронных учебников. Для реализации цели мы выполнили следующие задачи: 1) выявить отличительные 

особенности цифровых учебников; 2) определить возрастные группы обучаемых, на которых может быть 

нацелен цифровой учебник; 3) выяснить мнения будущих учителей (студентов выпускных курсов) об эф-

фективнсти цировых учебников. 

Для решения задач применены методы беседы и анкетирование. 

В результате исследования выяснено, что цифровые учебники должны иметь характеристики, отличные 

от традиционных бумажных учебников: содержать гипертекст, то есть быть нелинейными; включать эле-

менты анимации; предоставлять возможность автоматизированного контроля и самоконтроля. Цифровой 

учебник может использоваться всеми группами обучаемых (на начальной, средней, старшей ступени ос-
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целесообразна с 7 класса. 34,1% считают возможным вводить цифровой учебник и в начальной школе, но 

только по ряду предметов и в дополнение к бумажному учебнику. 12,8% респондентов уверены, что циф-

ровой учебник может полностью заменить бумажный. 
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Введение 

Важной задачей педагогов всегда являлось раз-

витие познавательного интереса учеников. Однако 

все чаще мы наблюдаем так называемую «эксклю-

зию» ученика на уроке. При этом ученик присут-

ствует чисто номинально [8, с. 83], его мысли и 

интересы находятся за рамками учебного процес-

са. Неинтересным воспринимается традиционный 

процесс обучения с разбивкой дня на предметы, 

дозированной подачей материала, домашними за-

даниями, контролем в форме воспроизведения го-

товых знаний [8, с. 85]. 

Одним из способов изменения ситуации мы ви-

дим в применении цифровых учебников, который 

способны коренным образом перестроить весь 

процесс получения знаний. 

Приказ Минобрнауки №870 от 18.07.2016 (ре-

дакция 2017 г.) закрепил требования к электрон-

ным учебникам. При этом в педагогической лите-

ратуре со ссылкой на данный документ перечис-

ляются следующие виды цифровых учебников: 

1) электронная PDF-копия печатного учебника; 

2) цифровая форма учебника (электронное из-

дание, соответствующее по структуре, содержа-

нию и оформлению печатному учебнику и содер-

жащее мультимедийные элементы и интерактив-

ные ссылки); 

3) электронное приложение к печатному учеб-

нику (набор электронных объектов, не имеющих 

точной содержательной привязки к материалу пе-

чатного учебника и дополняющих этот материал 

[4]. 

В научно-методических изданиях второй вид 

электронного учебника определяется как совокуп-

ность интерактивного и массивного цифрового 

контента, характеризующегося открытой, вариа-

тивной и гибкой моделью обучения, учитывающей 

требования учебной программы и потребности 

личности обучающегося [6, с. 134]. 

В данной статье мы рассмотрим то, как буду-

щие учителя – студенты выпускного курса педаго-

гического университета – относятся к цифровым 

учебникам, а именно выясним, насколько приме-

нимым и полезным они считают электронный 
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учебник для себя (студентов), для учителя (в каче-

стве методического пособия) и для учащихся шко-

лы. 

Методология 

Формирование целей статьи. Цель данной ста-

тьи – изучение мнения будущих учителей об эф-

фективности электронных учебников как средства 

обучения в вузе, как методического пособия для 

учителя, как средства обучения в школе. 

Постановка задания. Для реализации цели мы 

будем выполнять следующие задачи: Данная рабо-

та призвана выполнить следующие задачи: 1) 

выявить отличительные особенности цифровых 

учебников; 2) определить возрастные группы обу-

чаемых, на которых может быть нацелен цифро-

вой учебник; 3) выяснить мнения будущих учите-

лей (студентов выпускных курсов) об эффектив-

нсти цировых учебников. 

Используемые в исследовании методы, мето-

дики и технологии. Для решения задач мы исполь-

зовали методы беседы со студентами выпускных 

курсов педагогических специальностей и анкети-

рования. 

Результаты 

Выполняя первую задачу исследования, опреде-

лить особенности цифровых учебников, обратимся 

к мнению педагогов. Так, С.В. Титова выделяет 

такие особенности как модульное построение 

учебника, мультимедийность средства обучения и 

интерактивность для обеспечения обратной связи. 

Также цифровой учебник может быть основан на 

геймификации обучения, быть емким в представ-

лении учебной информации [5, с. 45]. 

Б.Б. Ярмахов отмечает необходимость гипер-

текстового построения цифрового учебника [8, с. 

85]. Таким образом, электронные средства обуче-

ния являются нелинейными. 

П.Ш. Алиева полагает, что цифровой учебник 

должен содержать анимацию и аудиоприложения 

по теме, виртуальные элементы, автоматизацию 

работы ученика и автоматизированный контроль 

[1, c. 92]. 

Таким образом, цифровые учебники должны 

иметь характеристики, отличные от традиционных 

бумажных учебников. А именно они должны 1) 

содержать гипертекст, то есть быть нелинейными; 

2) включать элементы анимации; 3) предоставлять 

возможность автоматизированного контроля и са-

моконтроля. 

Выполняя вторую задачу исследования, мы ис-

ходим их того, что в современной дидактике есть 

опыт создания и использования цифровых учеб-

ников даже в начальной школе. Так, С.А. Ару-

стамян [2], С.А. Поликарпов и Т.А. Рудченко [3] 

приводят примеры использования цифровых 

учебников. При этом ученые отмечают, что тради-

ционный и цифровой учебники не исключают, но 

дополняют друг друга: «речь не идет о замещении 

компьютером/планшетом работы с бумажными 

учебниками: оба варианта нужны и важны в 

начальной школе и, как следует из нашего опыта, 

не мешают друг другу, а дополняют» [3, c. 618]. 

Следовательно, все группы обучаемых (на началь-

ной, средней, старшей ступени), а также студенты 

вуза могут использовать цифровой учебник. 

Решая третью задачу исследования (выяснить 

мнения будущих учителей (студентов выпускных 

курсов) об эффективнсти цировых учебников), мы 

опросили 47 студентов педагогических специаль-

ностей выпускного курса. Студентам были заданы 

следующие вопросы: 

1) Считаете ли Вы цифровой учебник эффекти-

вным в подготовке будущих учителей? 

2) Считаете ли Вы цифровой учебник эффекти-

вным в качестве методического сопровождения в 

работе учителей? 

3) Считаете ли Вы цифровой учебник эффекти-

вным в подготовке учеников? 

4) С какого класса эффективно использовать  

цифровой учебник? 

5) Можно ли в школе отказаться от традицион-

ного бумажного учебника в пользу цифрового? 

Мы получили следующие ответы. 

На первый вопрос 95,7% респондентов ответи-

ли утвердительно. 

На второй вопрос 100% респондентов дали по-

ложительный ответ. 

На третий вопрос 42,6% респондентов ответили 

положительно. 

На четвертый вопрос 65,9% предположили, что 

цифровая форма учебника целесообразна с 7 клас-

са, то есть с предпрофильной подготовки. 34,1% 

посчитали возможным вводить цифровой учебник 

и в начальной школе, но только по ряду предметов 

и в дополнение к бумажному учебнику. 

На пятый вопрос только 12,8% респондентов 

ответили, что цифровой учебник может полностью 

исключить бумажный. 

Обсуждение 

Как видно из ответов будущих учителей, они 

придерживаются достаточно традиционных взгля-

дов на целесообразность различных средств обу-

чения. Признавая тот факт, что мультимедий-

ность, анимация повышают интерес учащихся, 

студенты, тем не менее, ссылаются на СанПины и 

их требования: одна сессия не должна превышать 

в начальной школе 10 минут, в средней – 15 ми-

нут. Всего за урок детям до 10 лет разрешается 

использовать компьютер и гаджеты не более 20 

минут, после 10 лет – 30 минут. При этом студен-

ты согласны, что цифровой учебник улучшает 

восприятие информации [7, c. 140]. Будущие учи-
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теля согласны с мнением ученых о том, что циф-

ровые учебники не включают творческие задания, 

так как одним из требований к ним является про-

верка по ключу [1, c. 92]. 

Сравнение полученных результатов  

с результатами в других исследованиях 
Полученные результаты соотносятся с вывода-

ми других исследователей. Например, вслед за 

работой С.А. Арустамян наши исследования пока-

зали, что «современные цифровые образователь-

ные ресурсы помогают педагогу сделать занятие 

насыщенным и интересным» [2, с. 70]. 

Мы согласны с СВ. Титовой, что «перспектив-

ными направлениями исследования данной про-

блемы являются не только разработка дидактико-

методических принципов проектирования ЦУ но-

вого поколения, но и тщательный анализ процесса 

интеграции ЦУ в учебный процесс, условий его 

эффективного использования, с точки зрения как 

педагога, так и ученика» [5, с. 47]. 

Определяя в процессе беседы преимущества 

цифровых учебников, наши студенты, также как 

Л.В. Шелехова и Ф.С. Брантова [7, c. 139], отмеча-

ли возможность работать в удобном для них тем-

пе, наглядность и интерактивность материала. 

Выводы 

1. Цифровые учебники должны иметь характе-

ристики, отличные от традиционных бумажных 

учебников: 

а) содержать гипертекст, то есть быть нелиней-

ными; 

б) включать элементы анимации; 

в) предоставлять возможность автоматизиро-

ванного контроля и самоконтроля. 

2. Цифровой учебник может использоваться 

всеми группами обучаемых (на начальной, сред-

ней, старшей ступени основной школы). 

3. 95,7% респондентов считают, что цифровые 

учебники в принципе эффективны. 100% респон-

дентов хотят обучаться в вузе по цифровым учеб-

никам. 42,6% респондентов полагают, что цифро-

вой учебник действенен в подготовке учеников 

школы. При этом 65,9% полагают, что цифровая 

форма учебника целесообразна с 7 класса. 34,1% 

считают возможным вводить цифровой учебник и 

в начальной школе, но только по ряду предметов и 

в дополнение к бумажному учебнику. 12,8% ре-

спондентов уверены, что цифровой учебник может 

полностью заменить бумажный. 
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Подготовка выпускников школ к тьюторской деятельности в педагогических классах 

 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы, касающиеся организации профориентационной работы с 

целью профессионального самоопределения, выбора профиля подготовки в высшем учебном заведении 

среди обучающихся 11 классов в общеобразовательных организациях в условиях педагогических классов. 

Педагогический класс одна из форм организации профориентационной работы в школе. В этом классе объ-

единяются учащиеся, ориентированные на получение педагогической профессии. Выпускников ориенти-

руют в направлениях и профилях подготовки преподаватели педагогических вузов и педагоги школ.  Авто-

ры доказывают материалами исследования результативность работы  педагогического класса, рассматри-

вают в качестве окончательного результата работы педагогического класса успешное поступление выпуск-

ников на педагогический профиль в вуз. Основными методами исследования явились анализ литературы, 

наблюдение, беседа, опрос, анкетирование. К работе в педагогических классах для выпускников 11-х клас-

сов привлекались преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета, классный руководитель, педагог-психолог, родители. Авторами предложено для обсуждения 

содержание работы педагогического класса, где одной из тем было обозначено рассмотрение вопросов ин-

клюзивного образования в дошкольном, школьном возрасте и тьюторской деятельности. Авторы выносят 

на обсуждение организацию, содержание и возможности работы педагогического класса на базе общеобра-

зовательной школы, делают вывод о результативности применения такой формы работы для профориента-

ции выпускников. 

Ключевые слова: педагогический класс, профессиональное самоопределение, профориентационная ра-

бота, подготовка выпускников, тьюторская деятельность 
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Введение 

В последнее время уделяется значительное 

внимание в образовании подготовке обучающихся 

и выпускников школ к дальнейшей 

профессиональной деятельности. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 №732) говорится о 

необходимости организации педагогической, 

профориентационной работы в школах. Сегодня 

школьники больше размышляют о своих 

дальнейших жизненных перспективах, о выборе 

современной профессии. Осуществляя 

профориентационную работу, педагоги школ 

организуют традиционное, сложившееся за многие 

годы, взаимодействие с высшими учебными 

заведениями, куда смогли бы в перспективе пойти 

получать профессиональное образование 

выпускники 11 классов. За десятилетия в 

российской системе образования накоплено и 

отработано огромное количество форм 

привлечения обучающихся к профориентацион-

ной работе. Наиболее распространенные среди 

них – это оформление информационных стендов, 

проведение классных часов, встречи и беседы с 

людьми различных профессий, очные и интернет-

экскурсии на предприятия и в учебные заведения, 

участие в днях открытых дверей в вузах и другие. 

Сегодня становится популярной среди педагогов 

школ и преподавателей вузов организация 

педагогических классов. Это форма подготовки 

выпускников школ целенаправленно на получение 

педагогического образования. В задачи 

деятельности педагогических классов входит 

формирование профессионального интереса к 

педагогической деятельности, приобщение к 

педагогическому сообществу города и области, 

оказание помощи в выборе педагогического 

направления подготовки для поступления в вуз. 

Такая работа с выпускниками школ для 

поступления в вуз продиктована современными 
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требованиями к педагогическим работникам, это 

заложено во ФГОС СОО. Сегодняшние школь-

ники имеют большие возможности получения 

информации через цифровые образовательные 

ресурсы, через средства массовой  информации, 

общение в мессенджерах о востребованности на 

рынке труда людей той или иной профессии, у 

многих из них до поступления в вуз складывается 

свое представление о том, где и как они хотят 

трудиться в будущем. Одним из направлений 

профориентационной подготовки выпускников в 

педагогическом классе, работа которого 

организована на базе Южно-уральского 

государственного гуманитарно-педагогического 

университета совместно с рядом школ г. 

Челябинска и Челябинской области является 

подготовка студентов к обучению, психолого-

педагогическому сопровождению и тьюторскому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Это специальное 

(дефектологическое) образование, которое 

реализует подготовку студентов по профилям 

бакалавриата «Логопедия», «Дошкольная 

дефектология». 

Материалы и методы 

Материалы статьи подготовлены на основе 

анализа литературы по проблеме исследования, 

результатов, полученных в ходе эксперименталь-

ной работы, проведенной на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы № 73 г. Че-

лябинска. В нашем исследовании принимали уча-

стие  15 выпускников 11-х классов и их родители, 

6 педагогов школы, 7 преподавателей  Южно-

Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета факультета инклю-

зивного и коррекционного образования. 

Решение поставленных задач было достигнуто 

следующими методами исследования: анализ ли-

тературных источников по теме исследования, 

изучение состояния проблемы, наблюдение, 

опрос, беседа, тестирование, анализ и обобщение 

полученных результатов. 

Экспериментальная работа по организации пе-

дагогического класса для обучающихся 11 классов 

была направлена на решение следующих задач: 

оказание помощи выпускникам школы в выборе 

профиля профессиональной подготовки на бака-

лавриате, выбравшим педагогическое направление 

для поступления в вуз; формирование профессио-

нального самоопределения; воспитание професси-

ональной заинтересованности в получении педаго-

гической специальности; воспитание интереса к 

дефектологическим профилям подготовки. Иссле-

довательскую деятельность осуществляли в не-

сколько этапов. Изучение теоретических источни-

ков по проблеме исследования нами было органи-

зовано на первом этапе нашего исследования (ана-

лиз литературы и нормативно-правовых докумен-

тов по организации образовательной деятельности 

в общеобразовательных организациях). На втором 

этапе исследования провели анализ полученной 

информации в ходе диагностической работы, 

направленной на выявление профессиональных 

предпочтений и интересов у обучающихся вы-

пускных 11-х классов (беседы с обучающимися, 

опросы родителей и педагогов, наблюдение). По-

сле проведенной диагностики нами была сформи-

рована  группа школьников для работы педагоги-

ческого класса. На завершающем этапе нашей ис-

следовательской работы подвели итоги. 

В большинстве своем, ученики 11 классов, во-

влеченные в работу педагогических классов уже 

имели представление о педагогических направле-

ниях подготовки в вузах. Работа по формирова-

нию  профессионального самоопределения среди 

учеников выпускных классов осуществлялась с 

учетом индивидуальных профессиональных пред-

почтений обучающихся, заинтересованности детей 

и их родителей в выборе педагогической профес-

сии. 

Вопросы организации профориентационной 

работы среди выпускников школ актуальны сего-

дня и подтверждение этому мы находим не только 

в нормативных документах, но и в работах рос-

сийских педагогов, психологов (Л.В. Байбородова, 

Л.И. Божович, К.С. Буров, И.Б. Гришпун, И.Ю. 

Гутник, О.Б. Даутова, Е.А. Климов, Г.В. Сороко-

умова, А.М. Павлова, С.В. Панина, Н.С. Пряжни-

ков, Е.Ю. Пряжникова, М.И. Ретивых, Н.Р. Хаки-

мова, Н.П. Улина, С.Н. Чистякова, П.А. Шавир, 

А.Г. Шмелев и др). Обобщив взгляды ученых,  мы 

пришли к выводу, что профориентационная работа 

– это оказание помощи юноше или девушке в вы-

боре профессии и самоориентировании в мире 

профессий,  выстраивание профессиональной пер-

спективы, это индивидуальная работа по форми-

рованию профессионального самоопределения. 

Такая работа предполагает участие всех педагоги-

ческих работников школ, психологов образова-

тельных организаций, родителей выпускников, 

самих учеников, преподавателей вузов [7, 9, 10, 

11]. 

Результаты 

На основе анализа нормативной и психолого-

педагогической литературы, изучено состояние 

проблемы деятельности педагогических классов, 

подготовки выпускников к выбору педагогических 

профессий, проблемы тьюторского сопровожде-

ния и оказания образовательных услуг лицам с 

ОВЗ. Для эксперимента использовали эмпириче-
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ские методы исследования: наблюдение, беседы, 

опросы, анкетирование. 

В практической части исследования было орга-

низовано изучение профессиональных интересов и 

предпочтений учеников 11 классов с целью выяв-

ления интереса к педагогической деятельности, 

было спланировано и проведено наблюдение, про-

ведены опросы, анкетирование выпускников, бе-

седы с педагогами и родителями, выполнен анализ 

и обобщение полученных результатов. Выпускни-

кам 11 классов предложили ответить на вопросы 

специально разработанной анкеты, целью которой 

было определить интересы выпускников в выборе 

педагогических профилей, был предложен опрос-

ник профессиональных склонностей (методика Л. 

Йовайши в модификации Г. Резапкиной), адапти-

рованный к задачам экспериментальной работы. 

Родители приняли участие в опросе, направленном 

на выяснение позиции родителей относительно 

дальнейших перспектив профессиональной подго-

товки своих детей [5, 9]. 

Анализ результатов проведенных диагностиче-

ских мероприятий среди обучающихся позволил 

выявить предпочтения к работе с людьми у всех  

15 учеников 11 классов. На этом основании они и 

были объединены в педагогический класс. Но сре-

ди учеников педагогического класса педагогиче-

ские интересы были разные. Анализируя результа-

ты анкеты  и опросника мы пришли к следующим 

выводам.  Все 15 учеников готовы вести образова-

тельную и воспитательную деятельность, готовы 

саморазвиваться, самообразовываться, готовы ве-

сти учительскую документацию (журнал, разраба-

тывать рабочие программы, писать отчеты и др.), 

информированы о сложностях педагогической де-

ятельности. 5 человек обозначили четко желание 

быть учителями начальных классов (3 чел), ан-

глийского языка (1 чел) и биологии (1 чел). Ори-

ентированы на принятие, оказание помощи «осо-

бым людям», на усвоение дефектологических зна-

ний  4 человека. 4 ученика выразили желание по-

ступать в педагогический вуз на любое направле-

ние, на любой профиль, где совпадают выбранные 

экзамены ЕГЭ с требованиями профиля обучения. 

2 школьника не выразили четкой позиции своей 

профессиональной заинтересованности в опреде-

ленном профиле дальнейшего обучения в педаго-

гическом вузе, они не уверены, что будут посту-

пать именно в педагогический вуз, но им интерес-

но участвовать в получать информацию на заняти-

ях педагогического класса. 

После проведения бесед с педагогами и роди-

телями обобщили информацию об их представле-

ниях относительно профессиональных перспектив 

выпускников в получении педагогической про-

фессии.  Достоверность полученных данных ис-

следования обоснована теоретической и практиче-

ской составляющей эксперимента, адекватностью 

отобранных методик исследования поставленной 

цели и задачам исследования. 

Для реализации экспериментальной работы с 

выпускниками 11-х классов была определена цель, 

выделены задачи, разработано содержание дея-

тельности педагогического класса. Основной це-

лью деятельности педагогического класса мы 

определили формирование у учащихся целена-

правленной профессиональной педагогической 

ориентации, устойчивого интереса к педагогиче-

ской деятельности, готовности к осознанному вы-

бору профиля педагогического образования. Цель 

исследования была реализована через сформули-

рованные задачи: создание условий для осознан-

ного выбора обучающимися педагогической про-

фессии; привлечение к педагогическим професси-

ям мотивированных и подготовленных будущих 

абитуриентов педагогического вуза; развитие 

профессионального сотрудничества между педа-

гогами вузов, школы и обучающимися 11 класса; 

распространение лучших педагогических практик 

и инноваций в обучении и сопровождении детей с 

ОВЗ. 

В результате анализа полученной информации 

была организована работа педагогического класса. 

Аудиторная работа была проведена в 2022-2023 

учебном году из расчета 28 учебных недель с ок-

тября по апрель, по 2 часа в неделю, всего – 56 

часов в год (28 аудиторных часов, 28 часов само-

стоятельной работы). Занятия в педагогическом 

классе проводились после уроков, во время вне-

урочной деятельности, согласно  совместно со-

ставленного расписания педагогами школы и пре-

подавателями вуза. 

Организуя работу в педагогическом классе, мы 

использовали такие формы работы как лекции, 

практические занятия и самостоятельную работу. 

В качестве формы контроля было проведено пси-

хологом тестирование, разработка и защита проек-

та «Мое педагогическое будущее». В рамках про-

екта ученики могли подготовить выбранное ими 

школьное мероприятие, провести научно-

популярную лекцию для учеников младших клас-

сов, организовать и провести концерт, выставку. 

На самостоятельную работу было запланирова-

но изучение психолого-педагогической  и норма-

тивной литературы, организована работа с сайта-

ми образовательных организаций в интернет-

источниках, подготовка к защитите проекта. Вы-

пускники посещали дни открытых дверей в вузах, 

готовили доклады и презентации, участвовали в 

экскурсиях на различные факультеты педагогиче-

ского университета, организовывали и проводили 
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самостоятельно  исследовательскую и проектную 

деятельность. 

В своей деятельности мы опирались на прин-

цип единства теории и практики в обучении, 

принцип персонализации обучения, последова-

тельности, гуманизации образования, принцип 

научности, добровольности и другие. 

В содержание программы работы педагогиче-

ского класса для выпускников 11-х  классов на 

один учебный год были включены следующие 

разделы: 

1. Введение в профессиональную педагогичес-

кую деятельность – 2 аудиторных часа / 2 часа 

самостоятельная работа; 

2. Информационная и правовая культура 

педагога – 3 аудиторных часа / 3 часа 

самостоятельная работа; 

3. Я – педагог: шаги успеха – 3 аудиторных 

часа / 3 часа самостоятельная работа; 

4. Основы теории обучения и воспитания – 3 

аудиторных часа / 3 часа самостоятельная работа; 

5. Инклюзивное образование и тьюторсво для 

лиц с ОВЗ – 8 аудиторных часа / 8 часов 

самостоятельная работа; 

6. Волонтерство в образовании – 2  аудиторных 

часа / 2 часа самостоятельная работа; 

7. Основы межкультурной коммуникации – 3 

аудиторных часа / 3 часа самостоятельная работа; 

8. Контрольные занятия и итоговое занятие – 4 

аудиторных часа / 4 часа самостоятельная работа. 

В  содержательной части программы деятель-

ности педагогического класса мы заложили 8 ча-

сов на тему «Инклюзивное образование и тью-

торсво для лиц с ОВЗ». Это было обосновано тем, 

что тенденции развития инклюзивного образова-

ния становятся актуальными в наших школах. 

Среди обучающихся выбранной для эксперимен-

тальной работы школы есть ученики с ОВЗ и вы-

пускники уже имели возможность  выстраивать с 

ними коммуникации. Был выявлен и в ходе диа-

гностики интерес самих школьников к дефектоло-

гической науке, к оказанию помощи «особым де-

тям»  (4 школьника целенаправленно об этом ука-

зали в ходе диагностической работы). Мы учли 

тот факт, что 3 выпускника заявили о своей готов-

ности стать учителями начальный классов, в кото-

рых также инклюзивно могут получать образова-

ние школьники с ОВЗ [1, 3, 4, 6, 8, 12]. 

Обсуждение 

Представляя дефектологические направления 

подготовки для выпускников в педагогическом 

классе, преподаватели вуза, педагоги, психолог, 

дефектологи школы говорили о специфике работы 

дефектологов, тьюторов, волонтеров в обучении, 

сопровождении, оказании педагогической и пси-

хологической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), обсуждали про-

блемы и перспективы развития инклюзивного об-

разования, рассуждали о необходимости соблюде-

ний  определенных условий в школах и детских 

садах для реализации инклюзивной практики, раз-

мышляли о важности этого направления педагоги-

ческого образования, о востребованности специа-

листов с дефектологическим образованием в усло-

виях современного рынка труда. 

Возможности и необходимость тьюторской де-

ятельности было запланировано рассмотреть на 

всех категориях детей с ОВЗ. Это тьюторство де-

тей с нарушениями слуха (слабослышащих), с 

нарушениями зрения (слабовидящих), с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, с задерж-

кой психического развития, с нарушениями речи, с 

расстройствами аутистического спектра, с легкой 

умственной отсталостью. Как утверждают Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Г. Щедровицкий, 

О.С. Газман, Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына, Л.Н. 

Бережнова, М.Р. Битянова, Л.М. Шипицына, Е.А. 

Екжанова и др. сопровождение тьютором детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивной практики приносит 

положительные результаты в развитии и обучении 

этих школьников. К работе в педагогическом 

классе привлекались преподаватели факультета 

инклюзивного и коррекционного образования 

Южно-Уральского государственного гуманитар-

но-педагогического университета, которые имеют 

большой практический опыт работы с такими 

детьми, они рассказывали о специфике развития, 

психолого-педагогического сопровождения, вклю-

чения в инклюзивную практику выше перечислен-

ные категории «особых детей». 

Преподаватели вуза приводили примеры из 

собственной практики, организовывали просмотр 

видеороликов и короткометражных фильмов о 

специфике работы дефектолога, тьютора. В ходе 

встреч уточняли разницу в профессиональной дея-

тельности тьютора и дефектолога. В представле-

нии материалов ученикам о тьюторстве мы опира-

лись на мнения И.В. Карпенковой, Е.В. Кузьми-

ной, Т.М. Ковалевой, Л.В. Бендовой,  Е.С. Комра-

кова, С.А. Щенникова,  А.А. Попова, В.С. Цилиц-

кого, Л.Р. Салаватулиной и др., которые считают, 

что тьюторство это определенная позиция в педа-

гогике и дефектологии, что это практика построе-

ния индивидуальной образовательной стратегии 

для ребенка или взрослого человека с ОВЗ, это 

педагогическая деятельность. 

Педагоги старались донести до учеников 11-х 

классов ту мысль, что развитие тьюторства сего-

дня обосновано не только законодательной базой 

(Федеральный  закон от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 44, 79), 

больше приобретает не социальную, а дефектоло-
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гическую направленность, что это перспектива в 

развитии инклюзивной практики в детский садах, 

школах и вузах, это профессиональная педагоги-

ческая позиция, которая сформировалась по за-

просу социума, родителей детей с ОВЗ [1, 2, 3, 6, 

13]. 

Классный руководитель, социальный педагог, 

педагог  –психолог помогали в проведении ауди-

торных занятий для выпускников, организовывали 

практическую и самостоятельную работу, отвеча-

ли ученикам на возникающие вопросы лекцион-

ных занятий, организовывали поездки школьников 

в педагогический университет, поддерживали 

каждого ученика в ходе экспериментальной рабо-

ты. 

Родители интересовались деятельностью педа-

гогического класса и активно принимали участие в 

выполнении самостоятельной работы своими 

детьми. 

Профориентационная работа организованная в 

рамках педагогического класса помогла обучаю-

щимся осознанно определиться с выбором педаго-

гической профессии. В 2023 году поступили в 

ЮУрГГПУ на факультет учителей начальный 

классов 3 человека, на факультет инклюзивного и 

коррекционного образования 3 человека, 1 человек 

на исторический факультет, 1 человек на матема-

тический, 1 человек на факультет иностранных 

языков. Профессиональное сотрудничество школы 

и вуза помогло выпускникам 11 класса опреде-

литься с дальнейшим профессиональным ориен-

тиром, с построением профессиональной перспек-

тивы. 

Заключение 

Процесс профессионального самоопределения, 

профессионального выбора и поступления в вуз  у 

выпускников 11 классов может быть эффективным 

при работе педагогических классов. Предложен-

ные ученикам разнообразные темы обсуждения в 

педагогическом классе и формы  выполнения са-

мостоятельной работы способствовали формиро-

ванию определенной педагогической позиции, 

расширили знания о педагогике и дефектологии, 

помогли подготовить будущих студентов к воз-

можной тьюторской деятельности в условиях ин-

клюзивного образования. Занимаясь в условиях 

педагогического класса выпускники 11-х классов  

научились использовать разнообразные ресурсы 

поиска информации, планировать свою деятель-

ность и представлять результаты достижения по-

ставленных задач, обосновывать собственную по-

зицию, выстраивать коммуникации с педагогами 

школы и преподавателями вуза. 

Отметим положительный момент деятельности 

педагогических классов – это поступление 9 

бывших абитуриентов в педагогический 

университет. По статистике это 60% от всех 

выпускников школы, кто занимался в 

педагогическом классе в течение прошедшего 

учебного года. 

Таким образом, нами экспериментально 

подтверждена эффективность в спланированно й 

профориентационной работы для выпускников 11-

х классов, которая доказала ее результативность.
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Введение 

Систематические занятия физической подго-

товкой – это настоятельная необходимость. Рас-

сматривая физические нагрузки в рамках вузов-

ского образования, перед педагогами стоит перво-

степенная задача: научить; сформировать; развить. 

Переходя к изучению новых упражнений, все-

гда присутствует ответственный момент, как для 

педагогов, так и для самих обучающихся, новые 

движения, требуют определенных усилий, а дви-

жения с включением ускорений требуют еще  бо-

лее серьезного подхода, подразумевая под собой 

длительные временные затраты. 

На первоначальном этапе изучения двигатель-

ных действий могут возникнуть травмы. Если рас-

сматривать совершенствования сложно-

координационных двигательных действий, то 

здесь уже травматические последствия бывают 

намного серьезнее, не говоря уже об организации 

соревновательных мероприятиях. 

Имея достаточно большой опыт работы в дан-

ной области. Необходимо помнить, что в целях 

профилактики травматизма, перед началом каждо-

го занятия по любому из разделов учебной про-

граммы, нужно всегда проводить инструктаж по 

мерам безопасности. Это дает соответствующий 

настрой на более серьезное отношение к своему 

здоровью, а также здоровью окружающих его то-

варищей. Для инструктажа, как правило, исполь-

зуются утвержденные распоряжения и приказы, не 

будет лишним добавить что-либо из собственного 

опыта, инструктаж не должен быть малоинформа-

тивным, стоит уделить этому особое внимание [1]. 

Для профилактики травматизма мы решили си-

стематизировать и обобщить материал, который 

взят из различных источников дополнив его сове-

тами и рекомендациями из личного опыта. 

По первым занятиям можно сразу сказать, что 

учащиеся гораздо лучше выполняют требования, 

осознанно следуя всем инструкциям. 

Обсудим некоторые из пунктов нашей ин-

струкции по соблюдению мер безопасности. Итак, 

во время проведения инструктажа, мы наглядно 

старались показать все возможные последствия 

нарушения установленных правил поведения на 

занятиях, что может послужить травмой, уделяя 
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особое внимание вышедшему из строя снаряже-

нию, и используемой экипировки. 

Периодически инструкция вывешивалась в раз-

девалках, что бы с ней могли ознакомиться лица 

которые по каким либо причинам решили пропу-

стить занятие. Наш информационный материал 

также включал в себя, возможные последствия 

при царапинах, ушибах, ссадинах и переломах. 

Во время проведения занятия педагогам следу-

ет особенно бдительно отнестись к оценке полу-

ченных знаний по соблюдению установленных 

мер безопасности. При этом обязательно как в 

групповом порядке, так и индивидуальном обу-

чать различным страховкам, а также методике 

оказания элементарной первой помощи [2]. 

Мы в свою очередь решили сопоставить и про-

анализировать профилактические методы воздей-

ствия направленные на предупреждение и исклю-

чение травматических последствий на занятиях по 

физической подготовке. 

Методы и организация исследования 

Основанием для проведения исследования ста-

ло выявление эффективности воздействия методи-

ческих подходов, посредством которых можно 

предотвратить получение травм на занятиях по 

физической подготовке. 

В качестве испытуемых выступили курсанты 

первого курса образовательной организации МВД 

России. В своей основе применялись упражнения 

не сложные для изучения и доступные к овладе-

нию каждым из обучающихся, конечно полагать, 

что изучив несколько специальных упражнений, 

можно себя обезопасить от травм является боль-

шим заблуждением. Все упражнения предотвра-

щающие травматизм могут быть действенными 

лишь только в случаях доведения их до автома-

тизма, то есть они должны стать двигательными 

действиями на уровне подсознания и вот только 

после этого они будут работать и противодейство-

вать получению травм на занятиях по физической 

подготовке [3]. 

Так на протяжении всего учебного года нами 

уделялось особое внимание упражнениям, направ-

ленным на страховку и самостраховку как при ин-

дивидуальной работе, так и при отработке упраж-

нений в парах. В качестве эксперимента использо-

вались сложно-координационные упражнения, 

требующие особой концентрации внимания. Зада-

ча стояла доказать эффективность применения 

данных упражнений по снижению травматизма, 

как на занятиях так и в быту. По окончанию экс-

перимента планировалось проанализировать ста-

тистические данные и сравнить с прошлыми учеб-

ными периодами обучения [4]. 

На первом этапе мы рассматривали падения, в 

шаге имитируя зацепы за предметы и выступы, 

первоначально для приземления выбиралась по-

верхность с мягким покрытием. Задача стояла 

следующая: приземлиться на руки слегка согнутые 

в локтевых суставах, рекомендовалось при первом 

касании руками поверхности продолжить сгиба-

ние в локтях для погашения динамического воз-

действия. Усложняя задания, проводились паде-

ния на правый и левый бок. Особое внимание уде-

лялось падению на спину. 

Второй этап затрагивал падения во время уско-

ренного передвижения, по мере отработки упраж-

нения скорость увеличивалась, в качестве имита-

ции зацепов использовался натянутый шпагат. 

Добиваясь определенного навыка, имитацион-

ные ситуации возможных падений усложнялись. 

На этапе подготовки после отработки всевоз-

можных падений мы перешли к приземлениям с 

возвышения, как и с ускорениями на первом этапе 

для приземления по мере выработки навыков у 

испытуемых высота увеличивалась. Обучающиеся 

отрабатывали приземление на обе ноги с инерци-

онным переходом в группировку тела для даль-

нейшего перехода в перекат, в самом начале воз-

никали некоторые сложности, но после двух трех 

занятий учащиеся с большим интересом взбира-

лись на возвышенность и снова повторяли при-

земление [5]. 

Убедившись в усвоении практического матери-

ала, мы планомерно стали создавать для наших 

испытуемых внезапные проверки. От них требова-

лось преодолеть препятствия с трудно проходи-

мыми участками, которые предполагали следую-

щие элементы: перемещение по выступам; прыж-

ки с опоры на опору; переползания; приземления с 

возвышения. 

В данной ситуации было наглядно понятно, ка-

кие из ранее выбранных методик обучения само-

страховки работают и могут быть применимы в 

той или иной ситуации. Практически на всех заня-

тиях проводился разбор по используемым элемен-

там самостраховки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При проведении наших занятий мы подбирали 

методики обучения страховкам и самостраховкам, 

учитывая тематику предстоящих практических 

занятий, само же выполнение элементов само-

страховки позволяло повысить моторную плот-

ность и интенсивность нагрузки в целом. Предпо-

ложительно как говорилось ранее, мы ожидали от 

наших занятий значительного уменьшения коли-

чества полученных травм, как во время практиче-

ских занятий, так и в быту. 

Как видно из проведенного сравнительного 

анализа с предыдущими учебными периодами на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Периоды обучения 

 

Применяемый нами образовательный подход с 

включением в практические занятия элементов 

самостраховки, с различными ее формами и мето-

дами, совершенно точно показал эффективность 

воздействия по противодействию возникновения 

травматизма во время занятий. 

Также данный подход предполагает целена-

правленное педагогическое воздействие на разви-

тие новых двигательных умений и навыков. 

Заключение 

Сравнительный анализ проведенного экспери-

мента в полном объеме доказывает эффективность 

подобранных методик воздействия направленных 

на предупреждение травматизма не только во вре-

мя физической подготовки, но и в повседневной 

жизни обучающихся. 

Как одним из сопутствующих факторов, наши 

испытуемые в совершенстве овладели новыми 

двигательными навыками, способность их приме-

нения позволила избежать получения всевозмож-

ных травм. 

Данная методика включения элементов само-

страховки рекомендована к применению и исполь-

зованию в высших образовательных организациях. 

Обеспечивая единство применения элементов 

самостраховки и практических заданий в соответ-

ствии с учебным планом позволяет проложить 

определенный путь развития и создать условия по 

предотвращению возможных ситуаций влекущих 

к появлению травм. Правильно подобранные ме-

тодики в образовательном процессе дают возмож-

ность реализовать поставленные цели. 
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Особенности профессионально-личностного развития  

педагога общеобразовательной организации 

 

Аннотация: материалы и методы: в работе использованы материалы пилотажного исследования педа-

гогов ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)», проводившегося в г. Самара в мае-декабре 2022 года. 

Для изучения уровня и особенностей профессионально-личностного развития педагогов общеобразова-

тельной организации в соответствии с определенными критериями использовались анкеты для выявления 

факторов, стимулирующих и препятствующих обучению, развитию и саморазвитию педагогов, определе-

ния педагогических предпочтений, опросники рефлексивности (А.В. Карпов, 2003) и интегральной удовле-

творенности трудом (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, 1997). 

Результаты. Показано, что педагоги испытывают наибольшую потребность в инструментальном разви-

тии, связанном с IT сферой, систематикой и формированием функциональной грамотности обучающихся. 

Также выявлены дефициты в социально-психологическом развитии, развитии личности и специальном 

профессиональном развитии. Коллеги играют решающую роль в решении профессиональных трудностей и 

проблем, а администрация школы в целом оказывает позитивное влияние на работу педагогов. Однако, пе-

дагоги чаще всего обращаются за помощью к коллегам и самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах, 

статьях и онлайн-курсах. Педагоги ощущают дефицит компетенций в разных областях, связанных с про-

фессиональной деятельностью. 

Заключение. Предложенный нами пакет диагностических методик отвечает цели исследования, позволя-

ет установить особенности профессионально-личностного развития педагогов общеобразовательной орга-

низации, в целом выявить готовность педагогического коллектива к внедрению корпоративной системы 

обучения. Критерии профессионально-личностного развития педагогов: развитие личности педагога; соци-

ально-психологическое; инструментальное и специальное профессиональное развитие педагога в совокуп-

ности с данными SWOT-анализа могут быть положены в основу педагогической модели профессионально-

личностного развития педагога в условиях корпоративной системы обучения. 

Ключевые слова: диагностика профессионально-личностного развития педагога, критерии профессио-

нально-личностного развития, готовность к внедрению корпоративного обучения 
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Введение 

Современная российская школа во многом 

отошла от традиционной модели государственного 

учреждения, она в целом ряде аспектов отвечает 

представлениям об самоуправляемой и самоопре-

деляющейся образовательной организации, что 

требует от педагога качественной трансформации, 

продвижения на пути индивидуального професси-

онального развития с учетом особенностей кон-

кретной школы. 

Переход школы в режим образовательной ор-

ганизации как самоопределяющейся и самообуча-

ющейся системы, на наш взгляд, возможен с внед-

рением в ней корпоративного обучения педагогов. 

При этом корпоративное обучение педагогов в 

рамках образовательной организации мы понима-

ем как локальную систему повышения квалифика-

ции, обеспечивающую профессионально-

личностное развитие педагога в соответствии с 

актуальными целями и задачами, стоящими перед 

конкретным образовательным учреждением в от-

вет на социальный заказ со стороны общества и 

государства, родителей обучающихся и опираю-

щуюся на достижения педагогической науки и ре-

зультативный опыт коллег. 

Целью настоящей работы является апробация 

методик для изучения уровня и особенностей 

профессионально-личностного развития педаго-

гов. Ниже будут обсуждены результаты пилотаж-

ного исследования профессионально-личностного 

развития педагогов общеобразовательной органи-

зации в соответствии с определенными критерия-

ми и обоснована возможность их использования в 

качестве основы педагогической модели профес-

сионально-личностного развития педагога в усло-

виях корпоративной системы обучения. 
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Программа исследования 

Нами определены следующие критерии про-

фессионально-личностного развития педагогов и 

их показатели: 

1. Развитие личности педагога: ценностное от-

ношение к педагогической деятельности, педаго-

гическая рефлексия, творческий потенциал, само-

реализация себя как личности и как профессиона-

ла. 

2. Социально-психологическое развитие педа-

гога: отношения с учениками, родителями, колле-

гами, администрацией, профессиональным сооб-

ществом; коммуникативная компетентность. 

3. Инструментальное развитие педагога: спосо-

бы, методы, формы осуществления педагогиче-

ской деятельности; расширение диапазона педаго-

гических технологий. 

4. Специальное профессиональное развитие пе-

дагога: расширение и углубление знаний по пре-

подаваемым дисциплинам, стремление к самораз-

витию, исследовательский потенциал. 

Таким образом, профессионально-личностное 

развитие учителя как результат корпоративного 

обучения связывается нами не только с приобре-

тением им актуальных профессиональных знаний 

и отвечающих профессиональному стандарту 

умений и компетенций, но и с развитием его лич-

ности. Определенные на основе теоретического 

анализа понятия «профессионально-личностное 

развитие учителя» критерии легли в основу пило-

тажного исследования. 

Исследование проводилось в 4 этапа: 

1 этап – подготовительный. Анализ научных 

представлений по проблеме исследования, опре-

деление и обоснование критериев профессиональ-

но-личностного развития педагога; 

2 этап – предварительный. Формирование вы-

борки исследования, подбор диагностических ме-

тодик, выявляющих основные компоненты про-

фессионально-личностного развития; 

3 этап – основной. Изучение уровня и особен-

ностей профессионально-личностного развития 

педагогов общеобразовательной организации; 

4этап – заключительный. Определение пер-

спектив применения указанных критериев в каче-

стве основы педагогической модели профессио-

нально-личностного развития педагога в условиях 

корпоративной системы обучения. 

Цель исследования: установить уровень и осо-

бенности профессионально-личностного развития 

педагогов. 

Были поставлены задачи эмпирического иссле-

дования: 

1. Исследовать уровень и особенности профес-

сионально-личностного развития педагогов. 

2. Обработать и проанализировать полученные 

результаты. 

3.Сформулировать выводы исследования. 

Выборка исследования. 

В исследовании приняли участие 41 человек, 

учителей ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа 

РАН)». 

3. Методики исследования: 

1. Анкета для выявления педагогических пред-

почтений. факторов, стимулирующих и препят-

ствующих обучению, развитию и саморазвитию 

педагогов [3]; 

2. Опросник рефлексивности (А.В. Карпов, 

2003) [2]; 

3. Опросник интегральной удовлетворенности 

трудом (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануй-

лов, 1997) [5]. 

Процедура исследования. Исследование прово-

дилось индивидуально, участники заполняли 

бланки, полученные по электронной почте. Все 

респонденты получили обратную связь по резуль-

татам тестирования. 

Результаты исследования 

Рассмотрим результаты анкетирования педаго-

гов. 

Ответы на вопрос «Какие новые профессио-

нальные компетенции вы хотели бы освоить? В 

чём вы бы хотели разобраться?» были распределе-

ны нами в соответствии с критериями профессио-

нально-личностного развития (рис. 1). 

Как видим, наибольшее число (44%) ответов 

указывают на высокую осознаваемую потребность 

в инструментальном развитии педагога. Респон-

денты отмечают дефициты в компетенциях, свя-

занных с IT сферой, систематикой, с формирова-

нием функциональной грамотности обучающихся, 

недостатки владения конкретными и достаточно 

узкими образовательными технологиями, напри-

мер, работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии, 

технологии мастерских, работе с платформами 

дистанционного обучения, др. 
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Рис. 1. Распределение профессиональных потребностей респондентов 

 

По критерию «Социально-психологическое 

развитие педагога» ответы 22% педагогов свиде-

тельствуют о потребности в образовании в этой 

сфере. Так, они преимущественно о дефиците зна-

ний и умений в области возрастной психологии, 

конфликтологии, soft skills, указывали на низкий 

уровень социально-психологических компетен-

ций. 

По критерию «Развитие личности педагога» 

ощущают дефицит профессиональных компетен-

ций зафиксирован у 20% педагогов, среди них 

указаны потребности в формировании навыков 

быстрого реагирования в стрессовых ситуациях, 

управленческих компетенций, аналитических спо-

собностей, критического мышления, рефлексив-

ной компетентности. 

Критерий «Специальное профессиональное 

развитие педагога» отражает потребности педаго-

гов в расширении и углублении знаний по препо-

даваемым дисциплинам, стремление к саморазви-

тию, исследовательский потенциал педагогов. 14% 

респондентов отметили потребности в обучении в 

данном направлении, они отмечали дефицит твор-

ческих подходов к обучению учеников, составле-

нии компьютерных программ, в том числе для 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, высказывали желание 

овладеть умением грамотно выстраивать исследо-

вательскую деятельность учащихся на более вы-

соком уровне. 

При ответе на вопрос «Кто помогает вам в ре-

шении профессиональных трудностей и про-

блем?» педагоги отметили решающую роль коллег 

(75,6%), заместителя директора по УВР (22%), 

наставника, руководителя МО (17,1%). Остальные 

возможные субъекты, согласно мнению педагогов, 

принявших участие в исследовании, не играют 

существенной роли в решении профессиональных 

трудностей и проблем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Кто помогает вам  

в решении профессиональных трудностей и проблем?» 
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При этом респонденты отмечают преимуще-

ственно позитивную роли директора и его заме-

стителей, указывая, что они чаще всего приходят в 

их класс для того, чтобы отметить положительное 

в работе. Дать какие-то конкретные рекомендации 

(29,3%), помочь разобраться в неудачах (24,4%), 

обсудить динамику развития конкретного ребенка 

или группы детей (2,4%) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Мотивация администрации ОО при посещении уроков 

 

Несмотря на это, для решения возникающих в 

непосредственной педагогической деятельности 

сложностей и проблем, респонденты обращаются 

к заместителю директора или директору школы 

только в 4,9% случаев, они преимущественно кон-

сультируются с коллегами (46,3%) либо самостоя-

тельно ищут ответ на вопрос в книгах, статьях, 

публикациях в интернете, на вебинарах и темати-

ческих онлайн – курсах (31,7%) 

Рассматривая значения показателей самооцен-

ки респондентами уровня владения отдельными 

компетенциями, отмечаем преимущественно 

средний ее уровень. Наибольшие значения отме-

чены в отношении инструментальных умений: со-

ставление конспекта урока, его планирования, са-

моанализа, самого процесса проведения и отдель-

ных социально-психологических компетенций, 

таких как поддержание дисциплины и организация 

групповой работы. Гораздо ниже педагоги оцени-

вают уровень сформированности собственных 

компетенций, связанных с современными образо-

вательными технологиями. 

Таким образом, исследование показало, что пе-

дагоги испытывают наибольшую потребность в 

инструментальном развитии, связанном с IT сфе-

рой, систематикой и формированием функцио-

нальной грамотности обучающихся. Также выяв-

лены дефициты в социально-психологическом 

развитии, развитии личности и специальном про-

фессиональном развитии. Коллеги играют реша-

ющую роль в решении профессиональных трудно-

стей и проблем, а администрация школы в целом 

оказывает позитивное влияние на работу педаго-

гов. Однако, педагоги чаще всего обращаются за 

помощью к коллегам и самостоятельно ищут отве-

ты на вопросы в книгах, статьях и онлайн-курсах. 

Педагоги ощущают дефицит компетенций в раз-

ных областях, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

Итак, исследование подтверждает необходи-

мость постоянного профессионального развития 

педагогов. Рассмотрим содержание профессио-

нальных задач, которые сами педагоги ставят пе-

ред собой в различных областях. 

По критерию «Развитие личности педагога» 

26,8% педагогов указывают на необходимость по-

высить или подтвердить квалификационную кате-

горию, 4,9% планируют участие в профессиональ-

ных конкурсах, 7,3% ориентированы на тиражиро-

вание опыта своей работы. 

Наибольшее число профессиональных задач 

педагоги связывают с собственным инструмен-

тальным развитием. Так, 24,4% планируют освое-

ние новой методики, образовательной технологии, 

7,3% – повышение квалификации и освоение но-

вых смежных навыков. 

Специальное профессиональное развитие педа-

гога также достаточно перспективно: 14,6% педа-

гогов отметили, что планируют получить знания, 

которые могут способствовать повышению каче-

ства знаний обучающихся, 7,3% ориентированы на 

совершенствование своих знаний по учебному 

предмету. 
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Направление «Социально-психологическое 

развитие» оказалось невостребованным, ни один 

из опрошенных педагогов не указал, что они пла-

нируют совершенствовать отношения с ученика-

ми, родителями, коллегами, администрацией и по-

лучать знания, приобретать навыки, способству-

ющие этому. 

Итак, рассматривая содержание профессио-

нальных задач, которые ставят перед собой педа-

гоги в различных областях, отметим, что основное 

внимание уделяется развитию личности педагога и 

инструментальному развитию, а социально-

психологическое развитие оказалось невостребо-

ванным, ни один из опрошенных педагогов не ука-

зал, что они планируют совершенствовать отно-

шения с учениками, родителями, коллегами, ад-

министрацией и получать знания, приобретать 

навыки, способствующие этому. 

При этом ни один из респондентов не указал, 

что он готов поделиться опытом, выступать в ка-

честве консультанта и наставника в отношении 

личностного развития своих коллег (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «В какой сфере вы готовы поделиться  

опытом, выступать в качестве консультанта и наставника?» 
 

Наибольшее число педагогов (54%) считают 

себя профессионалами в инструментальной сфере, 

высказали готовность делиться опытом в отноше-

нии способов, методов, форм осуществления педа-

гогической деятельности: отмечены программиро-

вание, ИИ, технические навыки, работа с элек-

тронными учебниками, формирование функцио-

нальной грамотности, организация учебного про-

цесса в начальной школе, организации исследова-

тельской, проектной работы с учащимися, органи-

зация внеурочных занятий по русскому языку, и 

др. 

37% респондентов отметили свой высокий 

профессионализм в сфере построения отношения с 

учениками, родителями, коллегами, администра-

цией, профессиональным сообществом Среди 

компетенций и навыков, свидетельствующих о 

социально-психологическом развитии педагога, по 

которым респонденты готовы оказать помощь 

коллегам, отмечены психологические аспекты 

взаимодействия с учениками и родителями, орга-

низаторская деятельность. 

 

 

 

Респондентов, готовых делиться опытом в от-

ношении специального профессионального разви-

тия педагога, значительно меньше, только 9% пе-

дагогов отметили, что они готовы стать наставни-

ками и делиться знаниями в предметной и методи-

ческой сфере, в области инновационных техноло-

гий в образовании. 

Таким образом, большинство педагогов счита-

ют себя профессионалами в инструментальной 

сфере и готовы делиться опытом в отношении 

способов, методов, форм осуществления педаго-

гической деятельности. Однако, респондентов, 

готовых делиться опытом в отношении специаль-

ного профессионального развития педагога, зна-

чительно меньше. В целом, педагоги ориентиро-

ваны на повышение своей квалификации и освое-

ние новых методик и технологий, но не всегда го-

товы делиться своим опытом и знаниями с колле-

гами. 

Рассмотрим результаты, полученные при при-

менении теста  рефлексивности А.В. Карпова. 

Рефлексивность, как психическое свойство, яв-

ляется одной из основных составляющих интегра-

тивной психической реальности. Ситуативная ре-

флексия помогает человеку более осознанно и эф-
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фективно действовать в текущей ситуации, а ре-

троспективная рефлексия помогает извлекать уро-

ки из прошлого и применять их в будущем. Сред-

ний балл по выборке составил 114.8, что соответ-

ствует 4 стенам и свидетельствует о нижней гра-

нице среднего уровня рефлексивности. 

В табл. 1 представлено распределение респон-

дентов по уровням как общей рефлексивности, так 

и ее отдельных типов. 

Таблица 1 

Распределение респондентов по уровням рефлексивности 

Тип рефлексивности Высокий Средний Низкий 

Ретроспективная рефлексивность 4,9 43,9 51,2 

Рефлексивность настоящей деятельности 4,9 53,7 41,5 

Рефлексивность будущей деятельности 0,0 48,8 51,2 

Рефлексивность взаимодействия с другими людьми 0,0 58,5 41,5 

Общий показатель 2,4 51,2 46,3 
 

Как видим, рефлексивность педагогов в про-

фессиональной деятельности находится преиму-

щественно на среднем и низком уровнях. На низ-

ком уровне находится показатель ретроспективной 

рефлексивности, отражающий анализ уже выпол-

ненной деятельности и планирование будущей 

деятельности, которая включает размышления о 

предстоящей деятельности, представления о том, 

как будут протекать события, планирование, вы-

бор наиболее эффективных способов выполнения, 

прогнозирование возможных результатов. 

Средний уровень зафиксирован в отношении 

рефлексивности настоящей деятельности, которая 

проявляется в мотивациях и самооценках, обеспе-

чивая непосредственную включенность педагога в 

сложившуюся ситуацию. 

Этот уровень также раскрывает анализ проис-

ходящего и рефлексивности взаимодействия с 

другими людьми в рамках профессиональной пе-

дагогической деятельности. Рефлексивность взаи-

модействия с другими людьми играет важную 

роль в проектировании коллективной деятельно-

сти и координации профессиональных позиций и 

групповых ролей субъектов. В целом, рефлексив-

ность является важным элементом профессио-

нальной деятельности педагогов и помогает им 

повышать свой профессиональный уровень. 

Также важно отметить, что способность к ре-

флексии может быть улучшена и развита в про-

цессе обучения и саморазвития, что в свою оче-

редь повышает эффективность личности как спе-

циалиста, способствует росту профессионально-

личностного развития. 

Опросник «Интегральная удовлетворенность 

трудом» позволяет выявить степень выраженности 

интереса к работе, удовлетворенности достижени-

ями, взаимоотношениями с коллегами и руковод-

ством, условиями труда, а также позволяет уста-

новить уровень притязаний в профессиональной 

деятельности и еще ряд составляющих удовлетво-

ренности трудом (табл. 2). 

Таблица 2 

Среднегрупповые значения показателей удовлетворенности трудом 

Составляющие удовлетворенности трудом Балл 
% от макс. 

балла 

Удовлетворенность достижениями в работе 3,6 90 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 5 83,3 

Общая удовлетворенность трудом 19,2 68,6 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 3,2 53,3 

Предпочтение выполняемой работы высокому заработку 2,1 52,5 

Интерес к работе 3 50 

Уровень притязаний в профессиональной деятельности 2 50 

Профессиональная ответственность 0,7 35 

Удовлетворенность условиями труда 0,4 10 
 

Исследование показало, что педагоги достаточ-

но удовлетворены своими достижениями в работе 

и взаимоотношениями с коллегами, а также рабо-

той в общеобразовательной организации в целом. 

Однако, уровень удовлетворенности взаимоотно-

шениями с руководством, предпочтение заработку 

перед интересом к работе, интерес к работе и уро-

вень притязаний в профессиональной деятельно-

сти находятся на среднем уровне. А вот уровень 

удовлетворенности профессиональной ответ-

ственностью и условиями труда оценивается как 

низкий. 

Из этого можно заключить, что педагоги нуж-

даются в большей рефлексии своей профессио-
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нальной деятельности, особенно в отношении сво-

их притязаний и интереса к работе. Также необхо-

димо улучшить условия труда и повысить уровень 

профессиональной ответственности. 

Таким образом, предложенный нами пакет диа-

гностических методик отвечает цели исследова-

ния, позволяет установить особенности професси-

онально-личностного развития педагогов общеоб-

разовательной организации, в целом выявить го-

товность педагогического коллектива к внедрению 

корпоративной системы обучения. Вместе с тем, 

мы осознаем, что задействован далеко не весь по-

тенциал наличествующего в нашей практике арсе-

нала диагностики профессионально-личностного 

развития педагогов, что потребовало анализа 

внешней и внутренней среды образовательной ор-

ганизации. 

Наиболее известным и распространенным ме-

тодом анализа внутренней среды является SWOT-

анализ (SWOT – это аббревиатура английских 

слов: strengths (сильные стороны), weaknesses 

(слабые стороны), opportunities (возможности), 

threats (угрозы)). Проводится он в целях обобще-

ния диагностики позиций образовательного учре-

ждения, а также получения содержательной и 

наглядной картины состояния и тенденций разви-

тия образовательного учреждения и рынка образо-

вательных услуг [2]. 

Рассмотренные критерии в совокупности с 

данными SWOT-анализа будут положены в основу 

педагогической модели профессионально-

личностного развития педагога в условиях корпо-

ративной системы обучения, включающая пять 

взаимосвязанных блоков: целевой (цель, задачи); 

методологический (подходы и принципы); содер-

жательный (компоненты, критерии, показатели и 

уровни профессионально-личностного развития); 

формирующий (педагогический практикум, этапы, 

совокупность педагогических условий) и резуль-

тативный (прогнозируемый уровень профессио-

нально-личностного развития педагога). 

Заключение 

Анкетирование показало, что педагоги испы-

тывают наибольшую потребность в инструмен-

тальном развитии, связанном с IT сферой, систе-

матикой и формированием функциональной гра-

мотности обучающихся. Также выявлены дефици-

ты в социально-психологическом развитии, разви-

тии личности и специальном профессиональном 

развитии. Коллеги играют решающую роль в ре-

шении профессиональных трудностей и проблем, 

а администрация школы в целом оказывает пози-

тивное влияние на работу педагогов. Однако, пе-

дагоги чаще всего обращаются за помощью к кол-

легам и самостоятельно ищут ответы на вопросы в 

книгах, статьях и онлайн-курсах. Педагоги ощу-

щают дефицит компетенций в разных областях, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Рассматривая содержание профессиональных 

задач, которые сами педагоги ставят перед собой в 

различных областях, установили, что основное 

внимание уделяется развитию личности педагога и 

инструментальному развитию, а социально-

психологическое развитие оказалось невостребо-

ванным. Кроме того, большинство педагогов счи-

тают себя профессионалами в инструментальной 

сфере и готовы делиться опытом в отношении 

способов, методов, форм осуществления педаго-

гической деятельности. Однако, респондентов, 

готовых делиться опытом в отношении специаль-

ного профессионального развития педагога, зна-

чительно меньше. В целом, педагоги ориентиро-

ваны на повышение своей квалификации и освое-

ние новых методик и технологий, но не всегда го-

товы делиться своим опытом и знаниями с колле-

гами. 

По результатам тестирования установлено, что 

рефлексивность педагогов в профессиональной 

деятельности находится преимущественно на 

среднем и низком уровнях. 

Исследование также показало, что педагоги до-

статочно удовлетворены своими достижениями в 

работе и взаимоотношениями с коллегами, а также 

работой в общеобразовательной организации в 

целом. 

Таким образом, предложенный нами пакет диа-

гностических методик отвечает цели исследова-

ния, позволяет установить особенности професси-

онально-личностного развития педагогов общеоб-

разовательной организации. Применение SWOT-

анализа дополнит исследование, позволив уточ-

нить степень готовности педагогического коллек-

тива к внедрению корпоративной системы обуче-

ния.
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Features of professional and personal development of a teacher of a general education organization 

 

Abstract: materials and methods: the paper uses materials of a pilot study of teachers of the SamLIT (Basic 

School of the Russian Academy of Sciences), conducted in Samara in May-December 2022. To study the level and 

features of professional and personal development of teachers of a general education organization in accordance 

with certain criteria, questionnaires were used to identify factors that stimulate and hinder the training, develop-

ment and self-development of teachers, to determine pedagogical preferences, questionnaires of reflexivity (A.V. 

Karpov, 2003) and integral job satisfaction (N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, G.M. Manuilov, 1997). 

Results. It is shown that teachers have the greatest need for instrumental development related to the IT sphere, 

systematics and the formation of functional literacy of students. Deficits in socio-psychological development, per-

sonality development and special professional development were also identified. Colleagues play a crucial role in 

solving professional difficulties and problems, and the school administration as a whole has a positive impact on 

the work of teachers. However, teachers most often turn to colleagues for help and independently look for answers 

to questions in books, articles and online courses. Teachers feel a lack of competencies in various areas related to 

professional activity. 

Conclusion. The package of diagnostic methods proposed by us meets the purpose of the study, allows us to es-

tablish the features of the professional and personal development of teachers of a general education organization, in 

general, to identify the readiness of the teaching staff to implement a corporate training system. Criteria of profes-

sional and personal development of teachers: teacher's personality development; socio-psychological; instrumental 

and special professional development of a teacher in combination with SWOT analysis data can be used as the ba-
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Конфигурация и значение в методике преподавания жестового языка 

 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности жеста «Кольцо». Были проанализирова-

ны англоязычные источники, в которых рассматриваются лингвистические аспекты различий в формах и 

значениях этого жеста. Жест «Кольцо» – это особая конфигурация руки, в которой кончики пальцев указа-

тельного и большого пальца или среднего пальца и большого пальца касаются друг друга, создавая более 

или менее округлую форму, в то время как оставшиеся пальцы могут быть в свободном положении или со-

гнуты. Различные формы этого жеста показываю то, как различия в значении значения соответствуют как 

межкультурным, так и внутрикультурным различиям. Стабильные варианты жеста «Кольцо» могут быть 

прослежены с классических времен до настоящего времени. Конфигурация «Кольцо» в разных жестовых 

языках характеризуется как вариациями, так и сходством по значению. Различия в значении сопровожда-

ются вариациями в форме. Это указывает на важность конфигурации, формы рук, локализации, ориентации 

и направления движения для такого вида жестов. Использование иконичности этого жеста позволяет  

успешно общаться на начальном этапе обучения, но межкультурные различия могут привести к проблемам 

с пониманием в условиях современного глобализированного мира. 

Ключевые слова: дискурс, полиция, жестовая речь, русский жестовый язык, словарь, формирование и 

развитие лексических навыков 

 

Для цитирования: Власов К.А. Конфигурация и значение в методике преподавания жестового языка // 

Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 7. С. 121 – 127. 

 

Поступила в редакцию: 18 июля 2023 г.; Принята в доработанном виде: 20 сентября 2023 г.; Одобрена 

для публикации: 3 ноября 2023 г. 

 

При изучении лексики жестового языка важ-

нейшую роль играет то, насколько обучающиеся 

понимают значение компонентов жеста, к кото-

рым относятся конфигурация, локализация и дви-

жение (направление движение). Особенностью 

изучения жестового языка в образовательных ор-

ганизациях системы МВД России является то, что 

обучающиеся уже имеют знания о значении же-

стов, которые используются в языке тела. С одной 

стороны, это облегчает им понимание значения 

некоторых жестов, которые встречаются при изу-

чении лексики РЖЯ. С другой стороны, при обще-

нии с глухими не принадлежащими к культуре 

РЖЯ, а также при общении с лицами из тех стран, 

в языках тела которых тот же жест соотносится с 

другим значением, эти уже имеющиеся знания 

вступают в конфликт с традиционным значением 

русскоязычных носителей жестового языка. 

Конфигурация жеста – конкретная жестовая 

форма, которая характеризуется определенным 

положением рук. Жесты часто функционируют 

независимо от разговорных языков. Это не 

означает, что «язык тела» является универ-

сальным. Средства, используемые для 

невербального общения, являются универсаль-

ными, но способы, которыми с помощью жестов 

передаются те или иные значения, зависят от 

культуры той или иной страны. 

Жест конфигурации «Кольцо», возможно, явля-

ется одним из самых распространенных и самых 

старых жестов среди выделяемых в лексике же-

стовых языков. Первые его задокументированные 

появления в европейской культуре зафиксированы 

около 2500 лет назад. Жест «Кольцо» образуется 

следующим образом: кончики пальцев указатель-

ного и большого пальца (или среднего пальца и 

большого пальца) прикасаются друг к другу, в ре-

зультате пальцы руки образуют более или менее 

округлую форму («кольцо»). Остальные пальцы 

руки могут быть согнуты или быть расслабленны-

ми [1]. Жест «Кольцо» встречается в различных 

мировых культурах, при этом с точки зрения дак-

тильности может трактоваться по-разному. Его 

форма, совпадающая с дактилемой О для русского 

дактильного алфавита выглядит не так, как соот-

ветствующая дактильная форма O в американском 

жестовом языке. 

Историческая стабильность значения жеста 

«Кольцо» во многом определяется его формой, 

позволяющей изобразить практически все виды 

округлых вещей в мире. Жест «Кольцо» как 

выражение любви, привязанности и супружества 

встречается на росписях греческих сосудов в 5 

веке до нашей эры. Считается, что на достаточно 

известном античном изображении в жестовом 

диалоге между любовниками с помощью жеста 

мужчина выражает с его помощью свою любовь к 
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женщине. Нойман [5] сообщает, что в греческой 

вазовой иконографии жест «Кольцо» был 

установленным знаком для выражения любви: он 

предполагает, что соприкасающиеся кончики 

пальцев символизируют губы любящей пары в 

поцелуе. В подобном значении жест «Кольцо» 

использовался на улицах Неаполя при 

повседневном общении итальянцев еще в 

середине 19 века. При этом для передачи значения 

«поцелуй» важную роль играли ориентация кисти 

и направление движения жеста. Для того, чтобы 

изобразить поцелуй, необходимо было сначала 

изобразить жест «Кольцо», а затем направить эту 

конфигурацию от своего рта по направлению к 

человеку, которому предназначался поцелуй, и 

разомкнуть соприкасающиеся пальцы так, как 

будто кидаешь что-то в него или нее. Для 

неаполитанцев 19 века «бросить» поцелуй кому-

то, находящемуся на расстоянии, было обычным 

делом. В связи с этим можно предположить, что 

достаточно долгий период времени жест «Кольцо» 

являлся общепринятым выражением любви, 

привязанности, а также супружеских отношений. 

Жест «Кольцо» относят к общепринятым же-

стам, которые заменяют собой слово, которое по 

каким либо причинам не хотят произносить. Для 

этих жестов характерно устойчивое соотношение 

межу формой и смыслом [2], повторяемость [3] и 

возможность заменить собой отдельные слова или 

даже выражения [4]. Такие жесты могут варьиро-

ваться или сохранять стабильное значение в раз-

личных культурах в разные эпохи. Они могут пе-

реживать периоды расширения значения. Напри-

мер, жест «Кольцо», используемый одновременно 

с наклоном головы и с прикосновением руки к 

подбородку, является жестовым выражением сло-

ва «нет» в южных частях Италии. Этот вариант 

жеста «Кольцо» является наследием греческих 

поселений в период античности. Его история 

насчитывает более чем 2000 лет, при этом он  со-

хранил свое основное значение для современных 

итальянцев. На данном примере можно видеть, как 

жест «Кольцо» сохраняет стабильное значение в 

течение очень долгого периода времени. На это не 

влияют изменения в разговорном языке той или 

иной эпохи. С другой стороны, в научном дискур-

се отмечают, что значение жеста «Кольцо» может 

варьироваться в разных культурах и в разных 

лингвистических границах. Жест «Кольцо» явля-

ется знаком, выражающим значение «хорошо» в 

странах северной Европы, но на юге Европы явля-

ется жестким оскорблением с сексуальным под-

текстом. 

Изучение этимологии жеста «Кольцо» 

показывает, что об этом жесте есть упоминания в 

античной литературе. Данный жест фиксируется в 

различных значениях, среди которых можно 

выделить следующие: «любовь», «дружба», 

«совершенство», «справедливость», «ноль», 

«хорошо». «оскорбление на сексуальной почве». 

Жест «Кольцо» также может использоваться в 

качестве дискурсивного маркера при общении [6]. 

Достаточно тонкие изменения в конфигурации, 

ориентации кисти, локализации и движении 

(включая направление движения) жеста «Кольцо» 

позволяют успешно выражать различные 

значения. 

Существуют разные точки зрения на 

соотношение понятий, выражаемых жестом 

кольцо. С одной стороны, в научном дискурсе 

можно встретит упоминания о том, что жест 

«Кольцо» был эмблемой брака, а значение 

«любовь» выводилось из значения «супружество». 

С другой стороны, не менее логичным является 

предположение, что значение «любовь» является 

исходным, поскольку любовь лежит в основе 

супружества. При дальнейшем расширении 

значения жест «Кольцо» мог использоваться для 

выражения других отношений: привязанности к 

кому то, включая обычную дружбу. 

Квинтилиан в своем классическом труде 

«Institutio oratoria» упоминает, что риторические 

жесты являются жестами из обычной речи, 

отобранными для  целей публичных выступлений. 

Жест «Кольцо» часто использовался римскими и 

греческими ораторами во время их выступлений. 

Квинтилиан описывает несколько различных 

значений этого жеста. Жест «Кольцо» 

рассматривался как соответствующее сопровожде-

ние для начала и для повествовательных частей 

декламации. Он рекомендовался для того, чтобы 

выразить уверенность или для обвинения, но 

также мог использоваться для предупреждения 

или похвалы. Квинтилиан также предполагал, что 

жест «Кольцо» являлся средством разъяснения 

различия, указания на соглашение и для 

прекращения убеждения. Значения, зафиксиро-

ванные Квинтиланом, указывают на то, что жест 

«Кольцо» являлся дискурсивным маркером для 

греческих и римских риторов в их повседневной 

практике. 

Жест «Кольцо», используясь для выражения 

понятий «любовь», «оскорбление», «хорошо» или 

«ноль», заменяет собой полноценные части 

высказывания, а также характерен для ситуаций, 

когда люди не слышат друг друга. В этом случае 

существует реальная опасность искажения 

коммуникативного высказывания, поскольку жест 

«Кольцо» одновременно выражает следующие 

значения: кто-то влюблен в кого-то, еда является 

вкусной (отличная еда), все нормально, кого-то 

жестко оскорбили. Жест «Кольцо» также является 
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визуализацией понятия «ноль». В качестве 

дискурсивного маркера жест «Кольцо» представ-

ляет собой часть мультимодального текста, а в 

качестве жеста-эмблемы функционирует 

самостоятельно и заменяет собой часть текста или 

текст целиком. 

Рассмотрим то, как основные свойства жеста 

«Кольцо» представлены в зарубежном и в русском 

жестовом дискурсе. 

1) Как дискурсивный маркер жест «Кольцо» 

продолжает использоваться в Италии, где является 

маркером вопроса (с ориентацией вверх). В Иране 

этот жест (вариант с соединением большого и 

указательного пальцев и согнутыми остальными 

пальцами) используется в качестве маркера 

комментариев на темы и является аналогом 

итальянского жеста Grappolo, который 

соотносится с сутью, квинтэссенцией некоторой 

мысли [5]. Персидский вариант жеста 

задокументирован в миниатюрах с 15 века. Из 

трудов Квинтилиана известно, что жест «Кольцо» 

использовался в качестве дискурсивного маркера 

греческими и римским ораторами во время их 

выступлений. Это позволяет предположить, что 

жест «Кольцо» отражает межкультурное влияние 

Персии и древней Греции, которое в такой форме 

сохранилось до наших дней. Возможно, что обе 

культуры, таким образом, параллельно использо-

вали внутренний потенциал жеста, интуитивно 

понятного большому количеству людей. 

2) Жест «Кольцо» как выражение любви, 

справедливости и совершенства. 

В зарубежном жестовом дискурсе значения 

«любовь» и «справедливость» различались. В 

первом случае кисть была ориентирована вверх, во 

втором – вниз. Анализ современных словарей 

жестовых языков показывает, что жест «Кольцо» 

больше не используется для выражения понятия 

«любовь». В русском жестовом языке для 

выражения этого понятия используется кисть руки 

в конфигурации В, которая поочередно 

прикасается к губам и к сердцу. Похожий жест 

используется в украинском жестовом (отличается 

второй компонент – к сердцу прикасаются две 

руки). Этот второй компонент полностью 

совпадает с тем, как показывается «любовь» в 

британском жестовом, немецком жестовом, 

арабском жестовом (Сирия), болгарском 

жестовом, финском жестовом, хорватском 

жестовом языках, а также в мексиканском языке 

жестов. 

В исландском жестовом языке жест «любовь» 

так же, как и в русском жестовом языке, состоит 

из двух компонентов. Обе руки в конфигурации В 

на уровне груди переходят в конфигурацию А. 

В некоторых жестовых языках жесть «любовь» 

связан с движением. В итальянском жестовом и 

латышском жестовом кисти обеих рук в 

конфигурации В движутся от сердца к 

собеседнику. Похожие жесты используются в 

вариантах греческого жестового (Греция и Кипр), 

при этом делается попытка передать форму сердца 

как органа в объеме. Сходное движение 

используется и во французском жестовом, но обе 

руки в конфигурации Ж соприкасаются при этом 

кончиками пальцев. В кубинском варианте 

испанского жестового сердце «рисуется» рукой в 

конфигурации А – на соответствующей части тела 

чертится окружность. В японском жестовом обе 

руки в конфигурации Ж, одна чертит на другой 

окружность. В чешском жестовом рука в 

конфигурации «крючок» движется по диагонали 

от сердца к правому боку. В датском жестовом 

руки в конфигурации В движутся вверх от живота 

к груди. 

В целом ряде жестовых языках значение 

«любовь» передается прикосновением к сердцу. В 

австрийском жестовом используется конфигура-

ция В, в турецком жестовом конфигурация «2 

пальца», в испанском жестовом (Испания, Чили), а 

также португальском жестовом – конфигурация 

«средний палец». В бразильском жестовом на 

уровне сердца (левая сторона груди) рука 

складывается из конфигурации С в конфигурацию 

А. В шведском жестовом обе руки из кон-

фигурации А раскрываются в конфигурацию В. 

В джестуно, польском жестовом, американском 

жестовом, эстонском жестовом, индийском 

жестовом «любовь» показывается двумя руками в 

конфигурации А, которые скрещиваются на груди. 

Этот же способ используется в индийском 

варианте английского жестового языка, 

пакистанском жестовом, а также в литовском 

жестовом и мексиканском языке жестов, в 

которых конфигурация меняется на конфигурацию 

В. Конфигурация В используется и в 

аргентинском жестовом, когда рука от груди 

движется к губам, а затем направляется на 

собеседника. 

Интересно, что популярный среди молодежи 

способ (изображение контура сердца) 

используется лишь в словацком жестовом (контур 

изображается с помощью конфигурации 1) и 

белорусском жестовом (с помощью конфигурации 

«большой палец вверх», но возможен и вариант, 

полностью совпадающий с тем, что существует в 

русском жестовом языке). 

При всем богатстве используемых 

конфигураций и использованию иконических 

жестов, призванных изобразить сердце, которое 

ассоциируется с любовью (жесты «рисуются» на 
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теле на том месте, где реально находится сердце, 

обрисовывается их контур или с помощью кистей 

рук создается конфигурация, призванная 

изобразить сердце как орган в трехмерном 

измерении), в современных жестовых языках связь 

между конфигурацией «Кольцо» и значением 

«любовь» утеряна. Следует отметить 

сохранившееся в итальянском и греческом 

жестовых языках направление движение на 

собеседника, что осталось в наследство от 

античности, когда жест «Кольцо», направленный 

на человека, символизировал поцелуй, 

выражающий любовь к человеку. 

3) В русском жестовом языке в полной мере 

сохранено характерное для жеста «Кольцо» 

значение «суд», включая ориентацию вниз. И.Ф. 

Гейльман определяет жест «суд» так: «Кисти рук, 

сложенные как при показе буквы «О», обращены 

ладонями одна к другой, пальцами направлены от 

себя и поочередно то поднимаются, то 

опускаются, будто спор, дело положены на чаши 

весов» [7]. При этом для отображения понятия 

«право» «кисти рук, сложенные в кулаки и 

обращенные ладонными сторонами к себе, 

ставятся около пояса, затем энергично 

опускаются» [7]. При общем сохранении 

ориентации (вниз) и локализации (примеры из 

электронных словарей, а также иллюстрации 

словаря И.Ф. Гейльмана показывают, что 

локализация жеста «суд» и жеста «право» 

совпадают), жест «право» в русском жестовом 

языке не сохранил конфигурацию О (жест 

«Кольцо»), ее заменила конфигурация А. При этом 

жест «Кольцо» используется для выражения 

понятия «право» в жестовых языках, исторически 

связанных с русским жестовом языке (украинском 

жестовом, если рассматривать его как отдельно 

существующий от РЖЯ, а не как диалект одного и 

того же с ним языка, польском жестовом, 

литовском жестовом, латышском жестовом 

языках), а также в словацком жестовом языке. 

Понятие «суд» сохраняет архаичную 

конфигурацию. Жест «Кольцо» для передачи 

этого значения используется в русском жестовом, 

украинском жестовом, эстонском жестовом, 

латышском жестовом, американском жестовом, 

португальском жестовом (Португалия) языках, а 

также является компонентом составного жеста 

«суд» в итальянском жестовом и испанском 

жестовом языках. 

4) Широко известно использование жеста 

«Кольцо» как неформального выражения 

одобрения (выражения «ОК», «отлично», или «всё 

в порядке»). В современных жестовых языке это 

значение передается несколькими способами. 

Дактилирование букв OK: джестуно 

(International Sign), американский жестовый, 

испанский жестовый и производные от него 

локальные варианты (Испания, Аргентина, Чили), 

французский жестовый (Франция), немецкий 

жестовый, австрийский жестовый, польский 

жестовый, эстонский жестовый, чешский 

жестовый, датский жестовый, английский 

жестовый (Индия), финский жестовый, хинди, 

хорватский жестовый, португальский жестовый и 

его локальные производные варианты 

(Португалия, Бразилия), румынский жестовый, 

шведский жестовый, пакистанский жестовый 

языки. 

Для выражений понятия Okay в ряде жестовых 

языков используется жест с конфигурацией 

«большой палец вверх». К этой группе относятся: 

британский жестовый язык и австралийский 

жестовый (ауслан). 

В китайском жестовом понятие ОК является 

составным сочетанием первого и второго способов 

– конфигурация «большой палец вверх» + жест 

«Кольцо». 

В некоторых жестовых языках понятие Okay 

выражается способами, не совпадающими с двумя 

вышеупомянутыми. К ним относятся: литовский 

жестовый, латвийский жестовый, украинский 

жестовый, исландский жестовый, арабский 

жестовый (Сирия), болгарский жестовый языки 

Жест «Кольцо» передает значение Okay в 

итальянском жестовом, словацком жестовом, 

японском жестовом, греческом жестовом 

(движение двумя руками в сторону друг от друга) 

языках. 

В русском жестовом языке понятие Okay 

передается дактилированием или с помощью 

конфигурации «Кольцо» (в русском жестовом 

совпадает с дактилемой О). 

5) Для понятия «отлично» также существует 

несколько способов выражения. 

Рука в конфигурации «Кольцо» (конфигурация 

О) движется в сторону. Разновидность жеста – две 

руки в одной и той же конфигурации движутся в 

противоположном направлении. Этот способ 

отмечен в русском жестовом, украинском 

жестовом, турецком жестовом, немецком 

жестовом, итальянском жестовом (совпадает с 

Okay), индийском жестовом, хорватском 

жестовом, шведском жестовом, пакистанском 

жестовом языках. 

В индийском варианте английского жестового 

языка и аргентинском жестовом меняется 

направления движения: руки в конфигурации 

«Кольцо» одновременно движутся от себя. 
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В датском жестовом языке жест «Кольцо» 

входит в состав составного жеста для выражения 

понятия «отлично». 

Иногда используется жест в конфигурации 

«большой палец» (как вариант – данный жест 

является компонентом составного жеста. Такое 

наблюдается в британском жестовом, 

французском жестовом, австрийском жестовом, 

чешском жестовом, новозеландском жестовом. 

В жестовых языках для выражения понятия 

«отлично» может используется конфигурация, не 

отмеченная в случаях, приведенных ранее. Это 

происходит в польском жестовом, литовском 

жестовом, американском жестовом, румынском 

жестовом, испанском жестовом (Испания), 

болгарском жестовом, греческом (Кипр), 

австралийском жестовом, исландском жестовом, 

латышском жестовом, словацком жестовом. 

В португальском жестовом понятие «отлично» 

выражается сочетанием жеста в конфигурации 

«Кольцо» и жестом в конфигурации «большой 

палец». 

В русском жестовом языке значение 

совершенства передается различными способами. 

Жест «отлично» совпадает с тем способом, 

который отмечен в 4 группе: «кисть правой руки, 

дактилирующая букву О, довольно быстро 

движется вправо». Возможен вариант, полностью 

совпадающий с греческим, в котором 

задействованы обе руки. Жест «хорошо» в 

классическом варианте (И.Ф. Гейльман) 

выражается следующим способом: «кисть правой 

руки, сложенная как при показе буквы Ж, 

подносится кончиками пальцев ко рту и немного 

движется от себя, в это время пальцы 

раскрываются». В современном русском жестовом 

языке используется для выражения «все очень 

хорошо» используется жест «большой палец 

вверх». Жест в конфигурации О используется для 

выражения «нормально» (обе руки поочередно 

движутся вверх-вниз). 

6) Жест «Кольцо» по прежнему используется 

для оскорбления на сексуальной почве в 

Германии, на Сардинии, в Мальте, Тунисе, 

Греции, Турция, а также за пределами Европы (на 

Ближнем Востоке и в некоторых частях Южной 

Америке). В русском жестовом языке вариант 

конфигурации «Кольцо» (совпадающий с 

дактилемой О из американского жестового языка) 

используется в ненормативной лексике для 

выражения тех разновидностей секса, которые 

традиционно считаются допустимыми или 

позорными в массовой культуре. В данном случае 

важным понимать, что не воспринимаемое 

русскоязычным носителем в жестовом языке как 

оскорбление, может быть таковым в других 

жестовых культурах и наоборот. 

Варианты жеста «Кольцо» в разные эпохи и в 

разных культурах наглядно свидетельствуют о 

том, как изменение формы приводит к изменению 

значения жеста. Различия в значении жестов 

напрямую зависят от конфигурации: от формы 

кистей руки (рук), динамики и направления 

движения жеста. Эти различия могут происходить 

в рамках одной культуры, но могут вытекать из 

межкультурного обмена субкультуры глухих. 

Сравнительный анализ жестов позволяет выявить 

значимость вариаций жеста для изменения 

значения, что позволяет эффективно применять 

полученные данные в методике преподавания 

основ русского жестового языка. Одна и та же 

конфигурация может быть составляющей 

сложных жестов, а различные значения одной и 

той же конфигурации могут вытекать из разных 

компонентов жеста. Важную роль в этом играет 

иконичность: пальцы, имитирующие 

соприкосновением поцелуй в губы; руки, 

имитирующие движение чашек весов вверх и 

вниз; точное отображение круга, отверстия, числа 

0, букву О (амслен). В некоторых случаях 

ключевым является ориентация жеста: например, 

ориентация вниз в жесте «суд» в русском 

жестовом языке. Вторичные аспекты 

конфигурации также могут использоваться для 

создания вариаций значения. В жесте «Кольцо» 

это приводит к появлению разных вариантов этого 

жеста: кольцо с распростертыми пальцами, с 

подогнутыми пальцами, соприкосновение 

указательного и большого пальцев, 

соприкосновение среднего и большого пальцев. 

Для значения жеста важную роль играют и 

другие компоненты: локализация, движение, 

направление движения. Игнорирование этих 

компонентов может привести к серьезному 

недопониманию, особенно если речь идет о глухих 

представителях разных культур. Конфигурация 

«Кольцо» с разной локализацией, движением (или 

отсутствием движения, направлением движения) 

может выражать целый ряд понятий, включая 

понятия «отлично», «ноль», а также быть 

серьезным оскорблением (особенно в восточных 

культурах»). При пополнении словарного запаса 

обучающихся в сравнительном анализе жестов 

должны учитываться все компоненты жеста, а 

также то, как их изменение влияет на конечное 

значение. Такие факторы, как исчезновение 

культурных барьеров и лингвистических границ в 

современном мире, конфликты и войны, 

приводящие к существенному числу беженцев и 

вынужденных переселенцев, делают целесообраз-

ным привлечение для сравнительного анализа 
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материала различных жестовых языков. 

Необходимо помнить, что схожие формы жестов 

не обязательно имеют аналогичное значение. 

Пример жеста «Кольцо» доказывает, что 

лингвистические и национальные границы не 

являются абсолютными. Некоторые жесты 

проявляют стабильность значения и формы на 

протяжении длительного периода времени, что 

делает их интуитивно понятными представителям 

разных культур и народов в современном мире. 
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Abstract: the article presents an overview of the ring-gesture. English sources of information considering the 

linguistic aspects of the dimensions of variation in the forms and meanings of this particular gesture were analyzed. 

Ring-gesture is a particular hand shape in which fingertips of index and thumb or middle-finger and thumb touch 

each other, creating a more or less round shape while the remaining fingers may be spread or curled. The varying 

forms of this gesture go along with differences in meaning marking both cross-cultural and intra-cultural differ-

ence. Stable form-meaning variants of ring-gestures can be traced from classical times to the present. Ring-gestures 

in different sign languages are characterized by both variations and similarities in meaning. Variation in meaning 

goes along with variations in form. This indicates the importance of a hand shape, gestural form, position, orienta-

tion and movement patterns of this type of gestures. The use of iconic gestures makes successful communication 

possible at the initial stage of studying. 
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Аннотация: в условиях быстро меняющейся экономики и технологических инноваций, способность по-

стоянно учиться и развиваться становится необходимой для поддержания конкурентоспособности. Чело-

век, стремящийся к развитию, часто чувствует себя более уверенно в собственных способностях, что влия-

ет на его профессиональное и личное благополучие. Профессиональное саморазвитие является ключевым 

условием успешной карьеры в современном мире. В статье обоснована важность и актуальность професси-

онального саморазвития, значимость профессионального саморазвития для будущих учителей. Представ-

лена модель готовности к профессиональному саморазвитию будущих учителей физической культуры, ко-

торая включает в себя ряд компонентов: мотивационно-ценностный, информационно-познавательный, ре-
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В современном мире, где технологии постоян-

но эволюционируют, привычные знания быстро 

утрачивают актуальность. Профессиональное са-

моразвитие можно определить как готовность 

учиться новому, адаптироваться к изменениям и 

быстро реагировать на возникающие ситуации, с 

которыми сталкивается каждый специалист. Это 

позволяет не только сохранить свою рабочую по-

зицию, но и расширить возможности для карьер-

ного роста [23]. 

Кроме того, профессиональное саморазвитие 

способствует личному удовлетворению и уверен-

ности. Человек, стремящийся к развитию, часто 

чувствует себя более уверенно в собственных спо-

собностях, что влияет на его профессиональное и 

личное благополучие [16]. 

В целом, профессиональное саморазвитие – это 

неотъемлемая часть современной профессиональ-

ной жизни, так как оно способствует росту произ-

водительности и эффективности на рабочем месте. 

В связи с потребностью общества в высококва-

лифицированных специалистах, высшие учебные 

заведения призваны решить задачу подготовки 

кадров, готовых адаптироваться к потребностям 

общества. Повышение профессиональной компе-

тентности студентов является приоритетным 

направлением модернизации образования [1]. Пе-

дагогическим университетам, выпускающим бу-

дущих учителей, в данном направлении отводится 

большая роль. Профессиональное развитие учите-

лей является краеугольным камнем современной 

образовательной системы и имеет огромное зна-

чение по нескольким важным причинам: 

Качество образования: профессионально разви-

вающиеся учителя лучше адаптируются к новым 

методам и технологиям обучения, что положи-

тельно сказывается на качестве образования и 

учебном процессе. 

Современные требования: образовательная 

среда постоянно меняется, и учителям необходимо 

следить за новейшими тенденциями, чтобы эф-

фективно обучать учащихся, особенно в контексте 

цифровой трансформации и изменяющихся обра-

зовательных стандартов. 

Мотивация и профессиональное удовлетворе-

ние: возможность роста и развития помогает учи-

телям чувствовать себя более уверенно и мотиви-

рованно. 

Учебная среда и инновации: профессиональное 

развитие учителей способствует внедрению инно-

ваций в учебный процесс, что может сделать обу-

чение более интересным и эффективным. 
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Поддержка учащихся: учителя, активно разви-

вающиеся и повышающие свою квалификацию, 

способны лучше поддерживать и вдохновлять 

своих учеников, помогая им развивать свой по-

тенциал. 

Профессиональное развитие учителей играет 

ключевую роль в обеспечении высокого качества 

образования и успешной подготовке учащихся. 

В настоящее время в связи с изменениями в об-

ласти здоровья и физической активности, а имен-

но снижением уровня физической активности и 

распространением проблем со здоровьем среди 

учащихся [19], учителя физической культуры иг-

рают важную роль в пропаганде активного образа 

жизни и здоровых привычек. Важно уметь гра-

мотно подбирать методы проведения урока, моти-

вировать учеников к регулярной физической ак-

тивности и спортивным достижениям. В данном 

случае профессиональное саморазвитие также по-

могает учителям развивать навыки мотивации и 

коммуникации. 

Профессиональное саморазвитие позволяет 

учителям физкультуры внедрять современные ин-

новации в свои уроки, делая их более интересны-

ми для учеников. 

Не стоит забывать и про учёт индивидуальных 

потребностей учащихся. Более углубленные зна-

ния позволяют учителям адаптировать уроки и 

тренировки к индивидуальным потребностям и 

способностям каждого ученика, что способствует 

их гармоничному развитию. 

Обладая навыками и знаниями, приобретённы-

ми через постоянное обучение и саморазвитие, 

учителя физической культуры способны вдохнов-

лять, обучать и сопровождать своих учеников на 

пути к здоровому образу жизни и физической ак-

тивности. Это также позволяет им создавать более 

эффективные уроки, прививая любовь к спорту и 

физической активности уже с детства. 

Далее нам бы хотелось провести сравнитель-

ный анализ существующих трактовок понятия 

«Профессиональное саморазвитие», взятые из пе-

дагогических словарей. 

1. Склонность и способность к инициативно-

му самообучению, самообразованию, самовоспи-

танию и самоуправлению [14]. 

2. Cобственная активность человека в изме-

нении себя, в раскрытии, обогащении своих ду-

ховных потребностей, творчества, всего личност-

ного потенциала [17]. 

3. Развитие собственных сил, физических и 

умственных, на основе самодеятельности, само-

стоятельных занятий [18]. 

Все эти три понятия объединяет слова «соб-

ственный» или корень слов «само-», обозначаю-

щих, что профессиональное саморазвитие должно 

быть осуществлено самим его участником, оно 

должно осуществляться изнутри, а не извне. Для 

того чтобы понять, способен ли тот или иной че-

ловек к саморазвитию, необходимо проверить его 

готовность. 

Готовность к саморазвитию будущих педагогов 

мы определяем как процесс, направленный на са-

мореализацию, личностное самоопределение, ко-

торое способствует развитию эмоциональной, 

трудовой, интеллектуальной, профессиональной и 

мотивационной сфер человеческой деятельности и 

волевых качеств. Все получаемые знания в про-

цессе саморазвития остаются на долгое время и 

продуктивно реализуются в трудовой деятельно-

сти. 

Структуру готовности к профессиональному 

саморазвитию можно трактовать как единство 

функционально связанных между собой компо-

нентов. Эти компоненты рассматривали многие 

авторы: Н.П. Тропникова, К.А. Соцкий, Е.А. Вла-

сова, А.С. Чурсина, Фрицюк В.А и др. 

Комплексное влияние на все компоненты го-

товности к профессиональному саморазвитию 

позволяет сформировать фундамент для успешно-

го саморазвития, обеспечит психологическое бла-

гополучие личности и, как следствие, оптималь-

ность как личной, так и общественной жизни. 

Профессиональное саморазвитие – это важный 

процесс формирования личности и ее профессио-

нализма. Анализируя различные источники,  мы 

столкнулись с проблемой, что вопрос специфики 

профессионального саморазвития в сфере физиче-

ского воспитания остаётся открытым. Кроме того 

нет чётких критериев, понимания готовности бу-

дущего учителя физической культуры к самораз-

витию. Для того чтобы объективно оценить дан-

ную готовность, мы разработали модель готовно-

сти к профессиональному саморазвитию будущего 

учителя физической культуры. 

Готовность к профессиональному саморазви-

тию может быть представлена как совокупность 

различных компонентов: мотивационно-ценност-

ный, информационно-познавательный, рефлек-

сивно-оценочный, организационно-деятельност-

ный, волевой, коммуникативный. Они характери-

зуются неравномерностью развития и взаимосвя-

занностью, т. к. изменение одного из них является 

условием развития любого другого. 

Дадим определение каждому из компонентов: 

- мотивационно-ценностный – степень сформи-

рованности мотивов, лежащих в основе положи-

тельного отношения к личностно-

профессиональному саморазвитию 

- информационно-познавательный – степень 

сформированности профессиональных знаний, 
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умений и навыков, уровень полученных профес-

сионально направленных знаний 

- рефлексивно-оценочный – степень сформиро-

ванности рефлексивных компетенций, позволяю-

щих объективно оценивать результаты саморазви-

тия по итогам самодиагностики и экспертных оце-

нок 

- организационно-деятельностный – степень 

сформированности умений проектирования инди-

видуальной траектории саморазвития, самостоя-

тельного выбора форм, средств и методов решения 

поставленных задач 

- волевой – степень сформированности волевых 

характеристик педагога в процессе личностно-

профессионального саморазвития, а также умений 

управлять данным процессом и контролировать 

его 

- коммуникативный – степень сформированно-

сти профессиональной культуры и этики профес-

сионального общения 

В каждом из этих компонентов есть свои кри-

терии, по которым с помощью диагностического 

инструментария можно будет проверить их сфор-

мированность. 

Таблица 1 

Мотивационно-ценностный компонент 

Критерии Диагностические инструменты 

- внутренняя познавательная мотивация к 

получению новых знаний в области физиче-

ского воспитания 

- устойчивая мотивация на достижение успе-

ха в профессионально-педагогической дея-

тельности 

- потребность в необходимости целенаправ-

ленного непрерывного профессионального 

саморазвития 

- нацеленность на формирование навыков 

здорового образа жизни. 

- методика для диагностики учебной мотивации 

студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация 

Н.Ц. Бадмаевой) [10] 

- диагностика мотивации достижения 

(А.Мехрабиан) [20], Методика «Мотивация к успе-

ху» (Т. Элерс) [13]. 

- диагностика реализации потребностей в самораз-

витии [9] 

- диагностика компетенций «Ориентированность 

на результат» [12] 

Таблица 2 

Информационно-познавательный компонент 

Критерии Диагностические инструменты 

- признаки познавательной активности в 

области физического воспитания 

- повышение уровня своей квалификации и 

компетентности в профессионально-

педагогической деятельности 

- теоретические знания по программе фи-

зического саморазвития/самосовершенст-

вования и основам здорового образа жизни 

- методика исследования признаков познавательной 

активности студентов вузов физической культуры 

(Ю.Ю. Жуков) [2] 

- высокая успеваемость, выступление на конферен-

циях, посещение тренингов, лекций, форумов 

- тестирование на тему: «Основы методики самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями» 

(В.Ф. Кошелев О.Ю. Малозёмов) [6] 

- тестирование на тему: «Основы ЗОЖ» 

Таблица 3 

Рефлексивно-оценочный компонент 

Критерии Диагностические инструменты 

- анализ и оценка собственных знаний в 

области физического воспитания 

- оценка сформированности педагогиче-

ской рефлексии 

- самоанализ, самооценка профессиональ-

ного саморазвития 

- физическое саморазвитие (самопознание 

личной физической подготовленности) и 

соблюдение основ здорового образа жизни 

- тестирование и задания по теме: «Теория и методи-

ка физического воспитания» (Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов) [22] 

- определение уровня сформированности педагоги-

ческой рефлексии (О.В. Калашникова) [5] 

- диагностика уровня саморазвития 

и профессионально-педагогической деятельности 

(Л.Н. Бережнова) [21] 

- дневник здоровья (ИМТ, основные функциональ-

ные пробы, критерии ЗОЖ) 
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Таблица 4 

Организационно-деятельностный компонент 

Критерии Диагностические инструменты 

- умение использовать приобретенные при под-

готовке знания на практике в области физиче-

ского воспитания 

- способность к планированию и целеполаганию 

профессионально-педагогической деятельности 

- владение профессиональными умениями и 

навыками, технологиями осуществления про-

фессионально-педагогической деятельности 

- использование методов и приёмов профессио-

нального саморазвития 

- двигательная подготовленность (отсутствие 

затруднений при показе упражнений, обеспече-

нии безопасности учеников на уроках физиче-

ской культуры). 

- методика оценки работы учителя (МОРУ) (Дж. 

Хэссард и др., адаптация Л.М. Митиной и А.М. 

Раевского) [11] 

- опросник самоорганизации деятельности 

(ОСД) (Мандрикова Е.Ю.) [8] 

- методика оценивания профессиональной ком-

петенции педагога общего образования (О.В. 

Тихомирова) [21] 

- опросник «Диагностика особенностей самоор-

ганизации» (А.Д. Ишков) [3] 

- тесты основных физических качеств 

Таблица 5 

Волевой компонент 

Критерии Диагностические инструменты 

- совокупность волевых качеств непрерыв-

ного профессионального саморазвития (це-

леустремленность, настойчивость, сме-

лость, решительность, инициативность, 

самостоятельность, самообладание, вы-

держка) 

- способность осуществлять саморазвитие 

без постоянного внешнего воздействия 

- методика «Самооценка волевых качеств студентов-

спортсменов» (Н.Е. Стамбулова) [4] 

- диагностика уровня парциальной готовности к 

профессионально-педагогическому саморазвитию 

(уровень сформированности умений и навыков са-

моразвития) (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Ма-

нуйлов) [21] 

- оценка способностей к саморазвитию и самообра-

зованию (М.П. Лукашевич) [3] 

Таблица 6 

Коммуникативный компонент 

Критерии Диагностические инструменты 

- высокий уровень развития коммуникатив-

ных способностей при осуществлении про-

фессионально-педагогической деятельно-

сти, в том числе умение подавать нужные 

голосовые команды 

- способность к сотрудничеству и взаимо-

помощи в профессионально-педагогичес-

кой деятельности 

- коммуникативная готовность к диалогу с 

детьми 

- методика оценки коммуникативных способностей 

педагога (Л.М. Митина) [11] 

- методика диагностики готовности 

к сотрудничеству в совместной деятельности (В.В. 

Курунов, И.А. Айнулина) [7] 

- коммуникативная готовность к диалогу с ребёнком 

(И.И. Рыданова) [15] 

 

Результатом процесса профессионального са-

моразвития являются изменения в знаниях, спо-

собностях, ориентациях, личностных и професси-

ональных качествах. 

Таким образом, профессиональное саморазви-

тие учителей физической культуры не только по-

вышает их профессиональную компетентность, но 

и способствует формированию здоровых привы-

чек и образа жизни у учащихся, что имеет долго-

срочное значение для их здоровья и благополучия. 

В заключение, стоит подчеркнуть, что профес-

сиональное саморазвитие учителей физической 

культуры является неотъемлемой частью их мис-

сии и ответственности перед учениками. В совре-

менном мире, где физическое и психическое здо-

ровье становятся все более актуальными, роль 

учителей физической культуры становится ключе-

вой. 

Наконец, профессиональное развитие учителей 

физической культуры, несомненно, содействует 

укреплению образовательной системы и общества 

в целом, делая мир более здоровым, активным и 

осознанным. Это усиливает влияние учителей на 

формирование будущих поколений, их физическое 

и духовное развитие. 
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Реализация принципов дифференцированного обучения  

в практике преподавания литературы в средней школе 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается потенциал дифференцированного обучения в практике 

работы преподавателя литературы в аудитории обучающихся средней школы. Цель исследования – вы-

явить потенциал дифференцированного подхода в процессе обучения литературе в свете необходимости 

преодоления трудностей освоения программы дисциплины, повышения качества образования, развития 

познавательного интереса учеников. Задачами исследования определяются: определить терминологическое 

значение дифференцированного подхода в образовании; представить перечень сложностей освоения про-

граммы учебного предмета «Литература», испытываемых учащимися средней школы; предложить пути 

преодоления названных трудностей посредством дифференциации в практике работы преподавателя лите-

ратуры. Автор исходит из положения о том, что в среде современных школьников познавательный интерес 

и мотивация к освоению программы названного учебного предмета недостаточны, что, в том числе, обу-

словливается природой самой дисциплины, находящейся на стыке научного знания и сферы искусства. В 

связи с этим в работе находят своё отражение основные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся 

школ при изучении предмета «Литература». На основании данного круга сложностей автором работы 

предлагаются пути повышения качества обучения посредством применения дифференцированного обуче-

ния школьников, обозначаются пути реализации названного подхода при преподавании обучающимся ли-

тературы. Результаты исследования могут оказаться востребованными практикующими учителями при из-

брании стратегии выстраивания уроков литературы в неоднородном по степени успеваемости учащемся 

коллективе. 

Ключевые слова: литература, методика преподавания литературы, дифференцированный подход в 

обучении, успеваемость, познавательный интерес, средняя школа 
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Принципы работы современной школы бази-

руются на идеях личностно-ориентированного 

подхода к образованию. Учёт индивидуальных 

особенностей ребенка, влияющих на степень 

сформированности учебнозначимых качеств (па-

мяти, внимания, воображения и т.д.), его способ-

ностей к освоению программы дисциплины ло-

жатся в основу дифференцированного подхода [2, 

с. 53]. 

Дифференцированный подход в обучении по-

лучил достаточно глубокую степень исследова-

тельского осмысления, однако унифицированной 

дефиниции в научных кругах до сих пор не разра-

ботано. В рамках настоящей статьи мы солидари-

зируемся с мнением С.Н. Ларина, Т.С. Лариной о 

том, что под принципом дифференциации обуче-

ния подразумевается «учёт индивидуально-

личностных особенностей обучаемых в форме вы-

деленных групп и различных вариантов его реали-

зации» [4, с. 593]. 

Его применение плодотворно в практике пре-

подавания всех учебных дисциплин в средней 

школе, в том числе и на уроках литературы. Дан-

ный предмет имеет свои особенности, что порож-

дает некоторые трудности его освоения школьни-

ками. В частности, это касается неоднозначной 

природы самой области знания, органично соче-

тающего в себе как чисто научные аспекты (ана-

лиз художественного текста, изучение закономер-

ностей развития литературного процесса, спосо-

бов воплощения художественно-эстетических по-

зиций авторов и т.д.), так и аспекты сферы искус-

ства (выразительное чтение, работа с интонацией, 

интерпретация идейных особенностей произведе-

ний и т.д.), что соединяет рациональное и чув-

ственное начало (науку и искусство). 

В целом, среди трудностей в освоении рассмат-

риваемого учебного предмета, основанных на 

наблюдениях исследователей, выявляются: 

 несостоятельность школьников в освоении 

теоретико-литературных понятий [3, с. 737]; 

 невладение навыками интерпретации 

художественного текста, что, в частности, 

оказывается следствием ориентации современного 
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обучения литературе на стандарты и шаблоны 

выпускных испытаний (например, структуру ВПР) 

[6, с. 79]; 

 сложности с прочтением большого объёма 

текстов (статичные линейные, сплошные тексты 

[5, с. 71]), длинных произведений, имеющих 

несколько основных сюжетных линий, их анализа 

без визуальной опоры, что соответствует типу 

мышления современного школьника [6, с. 81]. 

Все из вышеуказанных положений находят 

своё отражение в деятельности обучающихся 

средней школы. Думается, многие из них пред-

ставляется возможным минимизировать посред-

ством применения педагогом принципа диффе-

ренциации в обучении. 

Для большей эффективности в реализации 

дифференцированного подхода преподавателю 

важно производить мониторинг как общей карти-

ны успеваемости класса, так и личных достижения 

каждого из школьников. Причём в рамках такой 

деятельности педагога важно оценивать уровень 

мотивации и степень устойчивости интереса к 

освоению не только преподаваемой учебной дис-

циплины, но и других, предусмотренных про-

граммой школы. В связи с этим традиционно 

определяются три группы учеников: с высокой 

успеваемостью и устойчивым познавательным ин-

тересом, со средним уровнем обучаемости и низ-

ким, соответственно [1, с. 16]. Причём первая и 

вторая группа могут быть разбиты на две под-

группы: обучающиеся с устойчивым интересом к 

изучению литературы или к другим школьным 

предметам. Данные сведения также представляет-

ся возможным эффективно использовать учителю 

литературы при организации дифференцированно-

го обучения в классе. Например, при изучении 

биографий авторов помимо освоения информации 

из базового учебника, тем ученикам, кто проявля-

ет особый интерес к информатике, преподаватель 

может предложить создание авторской презента-

ции или любого другого мультимедийного про-

дукта для последующего его представления в 

аудитории одноклассников. Для более эффектив-

ного запоминания литературоведческих терминов 

эффективностью обладает составление электрон-

ных словарей, инфографик, к чему также следует 

привлекать обучающихся, тяготеющих к исполь-

зованию информационных технологий. 

Как показывает практика, литература обладает 

большим потенциалом в репрезентации междис-

циплинарных связей. По собственному опыту кон-

статируем, что некоторые аспекты изучаемых тем 

можно связать даже с физической культурой, если 

в классе присутствуют обучающиеся, интересую-

щиеся спортом. В частности, при изучении произ-

ведений Л.Н. Толстого ученикам плодотворно 

предложить мини-исследование об отношении 

писателя к физической активности. Математиче-

ские способности отдельных школьников обнару-

жат свою актуальность при работе над средствами 

образной выразительности. Задание может звучать 

следующим образом: «Выразительно прочитайте 

стихотворение / текст. Найдите и подчеркните ис-

пользуемые автором фигуры и тропы, распредели-

те их по степени употребления в произведении. 

Результаты отразите в форме диаграммы». 

Средствами оценивания уровня обученности и 

сформированности познавательной активности 

школьников становятся наблюдение, балльно-

рейтинговая система учёта успеваемости обучаю-

щихся по предмету, выяснение литературных 

предпочтений школьников через устные беседы в 

классе, написание сочинений на свободную тему, 

создание эссе. 

Однако справедливости ради отметим, что в 

полной мере принципы дифференциации обучения 

педагог может реализовать лишь на уровне созда-

ния материалов к контрольным испытаниям, фор-

мулировке перечня тем для уроков развития речи 

(подготовке к написанию сочинений) и домашним 

заданиям. Например, при создании собственного 

речевого произведения по итогам ознакомления с 

повестью А.С. Пушкина обучающимся предлага-

ется несколько тем для сочинения: 1. Противоре-

чивость образа Пугачёва в повести «Капитанская 

дочка». А.С. Пушкина. 2. Противостояние Гринёва 

и Швабрина. 3. Честь и долг в произведении 4. 

Актуальность повести А.С. Пушкина для совре-

менных читателей. Симптоматично, что первые 

две темы предполагают более глубокое изучение 

лишь отдельных эпизодов пушкинской повести, 

тогда как тема 3 требует от обучающихся целост-

ного анализа произведения, а в рамках четвёртой 

темы усложняется задача ученика – он должен со-

отнести идейно-тематическое содержание повести 

с сегодняшним состоянием общества, найти отве-

ты в произведении на насущные для социума во-

просы. 

В рамках аудиторного занятия принцип диффе-

ренциации находит своё воплощение в использо-

вании различных технологий обучения в образо-

вательном процессе (проектные, дискуссионные, 

информационно-коммуникационные, проблемные 

технологии и т.д.). В средней школе (в частности, 

в 8-9 классах) уже обретают свою актуальность 

уроки-конференции и уроки-семинары, которые 

подразумевают применение педагогом проектно-

исследовательских технологий. При заслушивании 

доклада школьника остальные обучающиеся рабо-

тают с заполнением таблицы, составляют инфо-

графику, готовят ответы на заранее данные вопро-

сы в микро-группах, сформированных по принци-
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пу неоднородности учащихся по характеру устой-

чивости познавательного интереса к дисциплине и 

т.д. Таким образом, в деятельность на уроке вклю-

чается весь класс. 

В целом, работа в мини-группах, в рамки кото-

рых педагогом целенаправленно включаются уче-

ники всех трёх категорий, обладает наибольшим 

потенциалом в реализации принципов дифферен-

ции. Внутри группы выделяется лидер, который 

координирует работу одноклассников, оказывает 

им поддержку. Совместное решение проблемного 

вопроса, успешное коллективное выполнение за-

дания учителя мотивирует школьников со средним 

уровнем познавательной активности, выступает 

стимулом к более ответственному отношению к 

изучению литературы. 

Следовательно, при реализации дифференци-

ального обучения во много раз увеличивается ве-

роятность создания на уроках литературы ситуа-

ции успеха, которая в свою очередь положительно 

влияет на мотивацию школьников к освоению 

учебной дисциплины. Дифференциальный подход 

позволяет разнообразить образовательный процесс 

визуальными средствами представления материа-

ла (в том числе создаваемыми и силами самих 

школьников), что обогащает дидактическую со-

ставляющую хода трансляции знаний, актуализи-

рует творческие и интеллектуальные способности 

школьников. 

Дифференцированный подход на уроках лите-

ратуры реализуется на уровне: 

 вариативности предлагаемых учителем 

заданий; 

 разнообразия форм работы (с активным 

включением в учебный процесс групповой и 

парной деятельности) 

 выбора технологий, применяемых в 

процессе обучения; 

 логики построения контрольно-оценочных 

заданий (контрольных, срезовых и самостоятель-

ных работ); 

 ранжирования тем сочинений по уровням 

сложности; 

 объема предлагаемой для самостоятель-

ного изучения информации (как художественных 

текстов, так и научных источников). 

Таким образом, применение дифференциро-

ванного подхода в обучении способствует как ми-

нимизации трудностей обучающихся в процессе 

освоения дисциплины «Литература», так и предо-

ставляет школьникам возможность для самоанали-

за собственных способностей к изучению данного 

учебного предмета. В свою очередь саморефлек-

сия в настоящее время признаётся дидактикой в 

качестве учебно- и личностнозначимой характери-

стики субъекта образовательного процесса. 
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Abstract: this article examines the potential of differentiated learning in the practice of a literature teacher in a 

classroom of secondary school students. The purpose of the study is to identify the potential of a differentiated ap-

proach in the process of teaching literature in the light of the need to overcome the difficulties of mastering the dis-

cipline program, improving the quality of education, and developing the cognitive interest of students. The objec-

tives of the study are determined: determine the terminological meaning of a differentiated approach in education; 

present a list of difficulties in mastering the curriculum of the academic subject “Literature” experienced by sec-

ondary school students; propose ways to overcome these difficulties through differentiation in the practice of work 

as a literature teacher. The author proceeds from the position that among modern schoolchildren, cognitive interest, 

and motivation to master the program of the named academic subject are insufficient, which, among other things, is 

determined by the nature of the discipline itself, located at the intersection of scientific knowledge and the sphere 

of art. In this regard, the work reflects the main difficulties that school students face when studying the subject 

“Russian Literature”. Based on this range of difficulties, the author of the work proposes ways to improve the 
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Согласно Федеральному закону «Об образова-

нии в Российской Федерации», в нашей стране 

гарантируется право каждого человека на образо-

вание (в том числе – на дошкольное образование), 

которое носит бесплатный и общедоступный ха-

рактер [3]. Для того, чтобы реализовывалось дан-

ное право, необходимо создавать особые условия, 

благодаря которым в равной степени качественное 

образование получали бы не только здоровые де-

ти, но и дети, имеющие ограниченные возможно-

сти здоровья (ОВЗ). 

Образование является единым целенаправлен-

ным процессом воспитания и обучения, то есть 

эти процессы взаимосвязаны: в процессе обучения 

формируются важные личностные качества, усва-

иваются социальные нормы и т.д., а в процессе 

воспитания происходит овладение какими-либо 

знаниями, умениями, навыками, компетенциями. 

Поскольку образование детей дошкольного воз-

раста, как правило, осуществляется в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО), большое 

внимание в образовательном процессе детского 

сада уделяется процессу социализации дошколь-

ников в группе сверстников. 

Социализация – это процесс, сущность которо-

го состоит в сочетании приспособления и обособ-

ления человека в условиях конкретного общества. 

В процессе и результате приспособления, или со-

циальной адаптации, происходит становление ин-

дивида в конкретном обществе. Это происходит на 

всех жизненных этапах человека, начиная с ранне-

го возраста. Впервые термин «социализация» был 

применен к человеку американским социологом 

Ф.Г. Гиддингсом в 1887 году [2]. 

До прихода ребенка в ДОО агентами его социа-

лизации выступают ближайшие родственники. 

Примерно к трем годам жизни ребенок обычно 

интегрируется в другую социальную систему, зна-

комится с новыми людьми – работниками ДОО и 

детьми, которые начинают его окружать изо дня в 

день. Попадая в образовательную среду, каждый 

дошкольник в большей или меньшей степени 

сталкивается с трудностями, поскольку ему при-

ходится осваивать новые социальные нормы, роли, 

различные виды деятельности и формы общения. 

Особенно сложно приходится детям, которые 

имеют ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ). 

Дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные от-

клонения психического или физического плана, 

обуславливающие нарушения общего развития и 

не позволяющие им вести полноценную жизнь. По 

последним данным, среди наиболее распростра-

ненных ограниченных возможностей здоровья в 

нашей стране специалисты выделяют: 

1) нарушения речи (около 500 тысяч детей); 

2) нарушения слуха (около 300 тысяч детей); 

3) нарушения зрения (около 200 тысяч детей); 

4) нарушения двигательных функций (около 

150 тысяч детей); 

5) нарушения интеллекта (около 100 тысяч де-

тей); 

6) нарушения поведения (около 50 тысяч де-

тей). 
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К сожалению, с каждым годом в ДОО увеличи-

вается численность воспитанников, имеющих за-

труднения в осуществлении  жизнедеятельности в 

связи с состоянием здоровья или особенностями 

развития. По данным Министерства образования, 

в Пензенской области в 2022-2023 учебном году 

численность детей с ОВЗ, посещающих ДОО, уве-

личилась на 10,4% (в 2021 году – 3855 воспитан-

ников с ОВЗ), а численность детей-инвалидов уве-

личилась на 18,6% (в 2021 году – 354 чел.). При-

чины, по которым растет число детей с ОВЗ, раз-

личны. К ним относят как внешние (например, 

состояние экологии и экономики страны, региона 

и пр.), так и внутренние: 

- пренатальные (до рождения ребенка): дан-

ная группа причин может быть вызвана болезнью 

матери во время беременности, нервными срыва-

ми, наследственными факторами и пр.; 

- натальные (во время родов): эта группа 

причин обуславливается тяжелыми (долгими или, 

наоборот, стремительными) родами, некоррект-

ными вмешательствами специалистов и пр.; 

- постнатальные (после рождения): причи-

ны, относящиеся к данной группе, связаны с дея-

тельностью самого ребенка. 

Даже если ребенок родился здоровым, это не 

гарантирует того, что на протяжении всей жизни у 

него не появится проблем со здоровьем. Нередко 

дети получают травмы, вследствие чего появляют-

ся проблемы со здоровьем, препятствующие нор-

мальному развитию. 

В детском саду, с письменного согласия роди-

телей, детей обследуют специалисты, входящие в 

состав психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК). Именно ПМПК выявляет и коррек-

тирует нарушения развития, подтверждает или 

опровергает диагнозы, а также прописывает реко-

мендации по выбору образовательной организации 

и программы обучения. Часто бывает так, что ре-

шению ПМПК не противоречит посещение детей с 

ОВЗ общеобразовательных организаций, поэтому 

такие дети имеют возможность стать полноправ-

ными участниками образовательного процесса (в 

том числе – процесса социализации) и находиться 

в социуме здоровых сверстников. 

Рассмотрим, каким образом дети с ОВЗ вклю-

чаются в группы детских садов. 

В дошкольных образовательных организациях 

существуют различные виды групп, которые мо-

гут посещать дошкольники с ОВЗ: 

1) группы оздоровительной направленно-

сти (в них определяют детей, которые имеют про-

блемы со здоровьем: часто болеющих, детей с ту-

беркулезной интоксикацией, с нарушением осанки 

и плоскостопием и других ребят, нуждающихся в 

лечении и оздоровлении); 

2) группы компенсирующей направленно-

сти (в одну группу определяют детей с ОВЗ, име-

ющих схожие затруднения в жизнедеятельности); 

3) группы комбинированной направленно-

сти (в таких группах сосредоточены здоровые дети 

и дети с ОВЗ) [3]. 

Сейчас все чаще наблюдается функционирова-

ние групп комбинированной направленности, где 

совместно обучаются и воспитываются здоровые 

дети и дошкольники, имеющие ограниченные 

возможности здоровья. 

Необходимость функционирования групп и да-

же детских садов комбинированной направленно-

сти, на наш взгляд, объясняется немалым количе-

ством детей, которые имеют затруднения в разви-

тии. Дошкольники с ОВЗ, равно так же, как и здо-

ровые дети живут в современном обществе и 

имеют право на общение, дружбу, любовь, добро-

желательную оценку со стороны других людей. 

Кроме того, толерантность формируется с самого 

раннего детства. Дети, которые никогда не имели 

возможность общаться с «особенными» детьми, 

часто даже не знают об их существовании. В бу-

дущем здоровые дети могут столкнуться с теми, 

кто существенно отличается от них, вместе с не-

пониманием, как выстраивать с ними взаимодей-

ствие. Зачастую возникает проблема недоброже-

лательного и даже жестокого отношения со сторо-

ны нормально развивающихся детей по отноше-

нию к ребятам, жизнедеятельность которых вы-

нужденно ограничена. Современное общество на 

законодательном уровне закрепляет право детей с 

ОВЗ получать дошкольное образование в среде 

обычных детей, что способствует установлению 

положительных контактов между ними. Это и 

происходит в группах комбинированной направ-

ленности, где не более трети воспитанников  име-

ют ограниченные возможности здоровья, а 

остальную часть составляют дети с нормальным 

развитием. 

Зачастую группы компенсирующей направлен-

ности в детских садах составляют дети с общим 

недоразвитием речи. Часто их называют «логопе-

дическими». В таких группах на ежедневной ос-

нове с детьми занимается логопед и другие специ-

алисты. 

Сложность работы педагога в группах комби-

нированной направленности состоит в том, что 

одни дети являются здоровыми, а другие имеют 

отклонения от нормы в физическом и/или психи-

ческом развитии. Тем не менее обучение и воспи-

тание дошкольников ведется совместно. Это обя-

зывает педагога адаптировать программы воспи-

тания и обучения под каждого участника образо-

вательного процесса, которые должны взаимодей-

ствовать между собой на добрых началах. С целью 
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создания психологически комфортной атмосферы 

для каждого участника образовательного процесса 

необходимо специально создавать ситуации об-

щения и совместной деятельности, потому что са-

мостоятельно справляться с этим детям сложнее, 

так как они имеют разный уровень и физического, 

и психического развития. 

Дети с ОВЗ заметно уступают нормально раз-

вивающимся сверстникам в социальном развитии. 

Кроме того, здоровые дошкольники в полной мере 

могут не воспринимать «особенных» детей, что 

затрудняет процесс взаимной социальной адапта-

ции и социализации. Для того, чтобы дети усваи-

вали установленные в их обществе нормы, прави-

ла, усваивали культурные ценности, необходима 

доброжелательная атмосфера в коллективе. Имен-

но посредством совместной деятельности детей 

(игровой, творческой, трудовой, образовательной) 

происходит социальная адаптация детей. До тех 

пор, пока дети не научатся взаимодействовать 

друг с другом, никакой социализации не случится 

[1]. 

Мы провели опрос педагогов, работающих в 

группах комбинированной направленности, для 

того, чтобы выявить, сталкиваются ли здоровые 

дети и дошкольники с ОВЗ с трудностями в обще-

нии и организации совместной деятельности. Пе-

дагогам, принявшим участие в опросе, были зада-

ны вопросы следующего характера: 

- Бывает ли такое, что дети подчеркивают «не-

достатки» дошкольников с ОВЗ, радуются их не-

удачам? 

- Организовывают ли самостоятельно до-

школьники игры с детьми, которые имеют ограни-

чения в жизнедеятельности, и наоборот? 

- Часто ли при выполнении групповых или 

парных заданий дети выбирают в команду/пару 

ребенка с ОВЗ? 

- Стараются ли дошкольники помочь детям с 

ОВЗ при возникающих у них затруднениях в ходе 

какой-либо деятельности? 

Проанализировав ответы педагогов, мы при-

шли к выводу о том, что большинство детей с ОВЗ 

не в полной мере включены в коллектив: до-

школьники с ОВЗ (в особенности дети с ДЦП и 

ЗПР) часто остаются без положительного внима-

ния со стороны сверстников, имеющих полноцен-

ные возможности жизнедеятельности, а дети с 

ОВЗ, в свою очередь, стараются не проявлять 

инициативу в общении, боясь быть отвергнутыми. 

Исходя из этого, у педагогов появляется необхо-

димость работы в данном направлении. В этом 

случае одна из основных задач педагога – обеспе-

чить благоприятные условия для общения и со-

трудничества детей. Для создания ситуаций обще-

ния и совместной деятельности педагоги могут: 

1) во время проведения организованной об-

разовательной деятельности использовать такие 

формы работы как фронтальные и подгрупповые, 

а также занятия малыми группами (2-3 чел.); 

2) в ходе трудовой деятельности давать де-

тям с ОВЗ и нормально развивающимся дошколь-

никам совместные поручения (например,  можно 

предложить паре детей протереть пыль); 

3) во время, отведенное для свободной дея-

тельности детей, а также в организованной обра-

зовательной деятельности предлагать детям игры 

на сплочение, развивающие такие качества, как 

доброта, отзывчивость, толерантность («Дотронь-

ся до…», «Скажи хорошее о друге», «Паутинка» и 

др.); 

4) ввести для группы определенную тради-

цию (например, каждый раз после обеда дети рас-

сказывают/показывают друг другу, какое блюдо 

им понравилось больше всего). 

Мы привели примеры лишь части инструмен-

тов, которые могут использовать педагоги, чтобы 

помочь детям развивать коммуникативные навыки 

и положительное отношение друг к другу, стиму-

лировать процесс их социальной адаптации. 

Продолжая тему социальной адаптации детей в 

условиях групп комбинированной направленно-

сти, мы хотели бы привести тот факт, что при от-

крытии первых групп комбинированной направ-

ленности в г. Москве (в ДОУ №1365 Юго-

Восточного округа и ДОУ №1513 Южного округа) 

специалисты столкнулись с настороженностью 

родителей нормально развивающихся дошкольни-

ков по отношению к совместному обучению и 

воспитанию с детьми, имеющими отклонения в 

психическом и/или физическом развитии [4]. 

Большинство родителей были против такой инте-

грации, но спустя пару месяцев отметили ее эф-

фективность. Для предупреждения подобной 

настороженности к детям, имеющим ограничения 

здоровья, необходимо проводить работу не только 

в детском коллективе, но и в коллективе родите-

лей. Родители являются для детей их ближайшим 

окружением. В семье дети проводят значительную 

часть своей жизни, зачастую перенимая ценност-

ные установки родителей. Если родители будут 

относиться к детям с ОВЗ с осторожностью и 

недоброжелательностью, то их дети вряд ли будут 

радоваться тому, что в их группе имеются «осо-

бенные» ребята. 

Педагоги групп комбинированной направлен-

ности, как никто другие, заинтересованы в том, 

чтобы в родительском коллективе не было разла-

да, чтобы родители уважали друг друга и были 

заинтересованы в сотрудничестве как друг с дру-

гом, так и с воспитателями. Когда родители и пе-

дагоги объединены общими целями, обучение и 
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воспитание детей осуществляется с большей эф-

фективностью. В данном случае мы говорим о со-

циализации детей в группах комбинированной 

направленности как о важной части образователь-

ного процесса. Именно эту мысль педагоги долж-

ны донести родителям, чтобы те способствовали 

формированию у детей положительных социаль-

ных качеств, норм поведения, системы культур-

ных ценностей, и, что не менее важно, – доброже-

лательного отношения к сверстникам, имеющим 

отклонения в развитии, а также готовность им по-

могать. 

Мы рекомендуем педагогам как можно чаще 

привлекать родителей к процессу социализации 

детей в группах, которые посещают дошкольники, 

имеющие разные возможности жизнедеятельно-

сти. Посредством собраний, бесед, консультаций, 

создания буклетов, папок-передвижек, информа-

ционных стендов и других форм педагоги могут 

осуществлять просветительскую деятельность: 

рассказывать родителям об особенностях детей с 

ОВЗ;  о том, как дети  взаимодействуют между 

собой; с какими трудностями сталкиваются в про-

цессе коммуникации и как способствовать их пре-

одолению. 

Помимо этого актуальным является организа-

ция совместной деятельности родителей и детей, в 

ходе которой они могут налаживать отношения. 

Например, можно провести выставку творческих 

семейных работ на тему «Я, семья, друзья» с по-

следующим чаепитием, предоставляющим воз-

можность членам выставки познакомиться побли-

же и пообщаться. Другим примером может послу-

жить организация совместных мастер-классов для 

родителей и детей. Вовлекая родителей воспитан-

ников в образовательный процесс, педагоги дают 

возможность установить благоприятные контакты 

не только внутри родительского, но и внутри дет-

ского коллектива. 

Положительный эффект социальной адаптации 

дошкольников в группах комбинированной 

направленности составляет основу их успешной 

социализации. Этому необходимо уделять особое 

внимание педагогам дошкольных организаций, 

которые посещают дети с ОВЗ совместно с до-

школьниками, развивающимися по норме. Всегда 

необходима своевременная коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации для того, чтобы 

ребенок с ОВЗ и окружающие его дети чувствова-

ли себя комфортно. Также должна проводиться 

качественная работа с родителями (законными 

представителями) всех детей группы. Только при 

комплексном подходе возможна успешная сов-

местная социализация здоровых детей и дошколь-

ников с ОВЗ. 
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Введение 

Уровень физической подготовленности играет 

значительную роль в эффективности трудовой 

деятельности.  Но различные авторы [1, 2, 4, 6, 10] 

в своих трудах указывают, что уровень физической 

подготовленности современной молодежи 

оценивается как низкий. В трудах [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8] 

представленная ситуация связывается с низкой 

двигательной активностью, недостаточным  

интересом к физической культуре и своей 

физической подготовленности, неумении 

оптимально распределить объем времени и 

сильной загруженностью учебной деятельностью. 

Методы и методики исследования 

Исследования проводились на базе 

Московского государственного автономного 

политехнического университета. В ходе 

исследования были использованы следующие 

методы: анализ результатов учебной деятельности 

студентов и анкетирование, для оценки состояния 

физической подготовленности использовались 

общепринятые валидные тесты: скоростные 

способности оценивали посредством теста бег 100 

м; силовые способности оценивались 

подтягиванием на перекладине (юноши) и 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки); 

выносливость оценили посредством теста бег 3000 

м (юноши), девушки бег 2000 м. и теста «прыжок 

в длину с места» применили для оценки 

скоростно-силовых способностей. 

Изложение основного материала 

Для выявления причин сложившейся ситуации 

был проведен опрос студентов методом 

анкетирования. В ходе анализа результатов опроса 

студентов 1-3 курсов выяснилось, что студенты 

оценивают свои физические кондиции как не 

вызывающих тревогу. Основной аргумент был 

следующим «У меня нет проблем со здоровьем, а 

как я отожмусь или прыгну, меня не особо 

волнует». Основным мотивом к занятиям 

физической культурой является получение зачета, 

а не совершенствование уровня физической 

подготовленности и состояние здоровья [3, 6]. 

В процессе анализа состояния здоровья 

студентов 1 курса выяснилось, что к основной 

группе отнесли 27% студентов, к подготови-
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тельной 59% и специальному медицинскому 

отделению 9% и 4% были освобождены от занятий 

физической культурой по состоянию здоровья. 

Лидируют по числу случаев заболеваний болезни 

зрительной системы, далее эндокринной системы, 

и замыкают тройку лидеров заболевания сердечно-

сосудистой системы. Ситуация с ростом 

численности студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья наиболее ярко отслеживается 

на протяжении 5 и более лет. 

Представленную ситуацию [3, 6, 8, 9] 

связывают с увлечением молодежи различными 

электронными гаджетами, низкой двигательной 

активностью и несбалансированным питанием. 

Физическая культура является одним из 

эффективных средств устранения описанных 

негативных воздействий современности. В 

учебном заведении данную задачу решает учебная 

дисциплина «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре». 

В различных вузах система оценки уровня 

физической подготовленности разнится в силу 

материальной обеспеченности учебного заведения. 

В вузах, где отсутствуют стадионы или 

спортивные площадки в большинстве случаев 

отсутствуют тесты для оценки качества 

выносливости, что отрицательно сказывается на ее 

состоянии у студентов. В процессе тестирования 

уровня физической подготовленности выяснилось, 

что практически 52% студентов не смогли 

выполнить тест для оценки выносливости на 

положительную оценку, не менее сложная 

ситуация и со скоростно-силовыми показателями. 

Так по результатам сдачи теста «Прыжок в длину с 

места» выяснилось, что 29% тестируемых 

показали результат, соответствующий 2 баллам. 

Приведенные результаты тестирования 

указывают на низкий уровень подготовленности 

студенческой молодежи. Из результатов опроса 

выяснилось, что физическая культура в школе в 

большинстве случаев формальна, что проявилось в 

следующем: в ходе проведения занятий по 

физической культуре и элективным курсам по 

физической культуре было выявлено не знание 

техники выполнения тестов, которые 

используются для оценки физической 

подготовленности в школе, что указывает на 

отношение к физической культуре в учебном 

заведении. 

Одним из условий для устранения 

представленной ситуации является выстраивание 

системы, основанной на организованных и 

самостоятельных занятиях. Где основным 

направлением будет формирование общей 

физической подготовки и формирование 

необходимого объема знаний и двигательных 

умений и навыков, что совпадает с результатами 

исследования [2, 5]. 

Неменьшее значение будет играть и самостоя-

тельная форма занятий, где основу построения 

системы самостоятельных занятий является 

взаимодействие с профессорско-преподавательс-

ким составом. Выстраивать систему самостоя-

тельных занятий необходимо с учетом интересов 

занимающегося, что будет способствовать 

формированию мотивации к занятиям. 

Так же необходимо формирование знаний в 

сферах физической культуры, что будет 

способствовать повышению интереса к занятиям 

физической культурой. Для повышения 

эффективности занятий необходимо выстраивать 

систему этапов и целей, которые занимающиеся 

должны достигать в процессе каждого занятия и 

на этапах подготовки. 

И далее при сформированности необходимого 

уровня физических качеств на последующих 

курсах освоить двигательные навыки, обеспечив 

тем самым достижение студентами результатов 

необходимых для получения знаков ГТО. 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

представлен результатами используемых всеми 

учебными заведениями, для оценки физической 

подготовленности обучающихся. Данное условие 

необходимо для получения действительных 

результатов. Так как анализируя тесты различных 

учебных заведений выяснилось, что для оценки 

уровня физической подготовленности 

используются различные тесты 

В процессе исследования авторы пришли к 

целому списку выводов, среди которых 

необходимо выделить следующие: 

 уровень современной студенческой 

молодежи оценивается как низкий, где основную 

проблему представляют тесты для оценки 

выносливости и силовых показателей; 

 необходимо акцентировать внимание на 

совершенствование выносливости (общей и 

силовой выносливости) и силовых показателей; 

 для активизации интереса к 

самостоятельным занятиям физической культурой, 

необходимо сосредоточить внимание на 

формирование объема знаний в сферах 

физической культуры, физиологии, психологии; 

 необходимо активизировать работу для 

привлечения студентов к спортивно массовой 

работе и кафедры, и вуза; 

 необходимо разработать систему занятий 

для желающих заниматься самостоятельно; 

 число студентов, имеющих хронические 

заболевания растет, что проявляется в росте числа 
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студентов специального учебного отделения и 

освобожденных от занятий по состоянию здоровья; 

 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

является универсальной и эффективной системой 

оценки уровня физической подготовленности; 

 необходимо сформировать необходимость 

к постоянному совершенствованию уровня 

физической подготовленности и состояния 

здоровья. 
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Abstract: the presented results of the research are devoted to the search for directions of improving the level of 

physical fitness of student youth. Various authors point to the low level of physical fitness of modern students, 
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Задание по изображению гипсовой головы «Зевс» как вид оценочного средства проверки 

профессиональных компетенций студентов педвуза на дистанционном обучении рисунку 

 

Аннотация: статья посвящена решению проблемы дистанционного обучения студентов-очников акаде-

мическому рисунку. Исследование проводилось с 2019 по 2020 год на базе Благовещенского государствен-

ного педагогического университета. Переход всех вузов страны на дистанционное обучение из-за эпидемии 

коронавируса обусловил необходимость разработки методических рекомендаций, обеспечивающих эффек-

тивность освоения специальных художественных дисциплин, из которых ведущим предметом является ри-

сунок. В статье изложены авторские теоретико-методические и наглядные материалы по выполнению кон-

трольного задания по рисунку «гипсовой головы Зевс» на третьем курсе педуниверситета. Апробация ме-

тодики проводилась дистанционно, посредством Системы электронного обучения вуза. Использование 

предложенных в статье рекомендаций позволило закрепить сформированность профессиональных компе-

тенций студентов второго курса по академическому рисунку. 
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Введение 

Нынешние политические реалии потребовали 

обновления системы высшего образования России. 

Как следствие, в отдельных областях педагогики 

возникли трудности разного характера. В том чис-

ле связанные с проблемой подготовки студентов 

на удаленном обучении из-за ограничений: «15 

марта 2020 года Минпросвещения рекомендовало 

временно перейти школам на дистанционное обуче-

ние из-за эпидемии. На такую же форму обучения 

перешли вузы» [2]. Коснулось это разных специ-

альностей, в том числе и художественно-

педагогического направления на индустриально-

педагогическом факультете (ИПФ) Благовещен-

ского государственного педагогического универ-

ситета (БГПУ). 

Не секрет, что любые, даже на первый взгляд 

ценные новшества требуют своей проверки в 

условиях конкретной образовательной среды. И 

все бы ничего, только при расширении перечня 

изучаемых компетенций (проектная деятельность 

и т.д.) объем времени по классическим дисципли-

нам, таким как рисунок, неумолимо сокращается 

[1]. Можно по-разному объяснить такое положе-

ние дел. В основном это связывают с ростом в об-

ществе популярности современных цифровых и 

прочих технологий (в том числе альтернативного 

обучения) которые постепенно вытесняют худо-

жественный практикум. Больше людей стремится 

к управлению, а не к созиданию и учителя здесь 

также не остались в стороне. Хотя один из видов 

получения образования при помощи электронных 

и информационных технологий, такой как «Си-

стема электронного обучения» (СЭО) вполне хо-

рошо себя зарекомендовала в БГПУ с 2019 года, 

особенно на дистанте. А как известно, запросы 

общества также влияют на образовательную поли-

тику государства. Это привело к росту на рынке 

труда большого числа менеджеров, маркетологов 

и других работников и, как следствие, к утрате 

технических и прочих специальностей. Не могло 

не сказаться это и на отношении к профессии учи-

теля изобразительного искусства (ИЗО). 

Проблема и ее актуальность 

Художник-педагог, или, как сегодня принято, 

учитель ИЗО все больше походит не на специали-

ста, умеющего увлечь и личным примером пока-

зать, как создается продукт (произведение того 

или иного жанра искусства), а на педагога, кото-

рый на современном и доступном для учеников 

языке лишь рассказывает (демонстрирует) как это 

происходит. На наш взгляд, это связано с тем, что 

уже на этапе подготовки в вузах у таких учеников 

не хватало должной практики по рисунку как ос-

нове всех видов искусств. Что в итоге негативно 

влияет на имидж специалиста художественно-

педагогического образования. Исходя из этого, 

повышению уровня подготовки будущих учителей 

ИЗО по рисунку нужно уделять первостепенное 

значение, в том числе и на дистанте. 
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Изложение основного материала 

Когда случается какой-либо форс-мажор, то без 

использования проверенных видов методической 

продукции не обойтись. Так произошло в ситуа-

ции с противоковидными мерами, введенными в 

2019 году, когда вузы по всей стране были вынуж-

дены перейти на удаленное обучение. Это стало 

серьезной проверкой для профессорско-

преподавательского состава кафедры изобрази-

тельного искусства и методики его преподавания 

(ИЗО и МП) ИПФ БГПУ. Проблема заключалась в 

том, как сохранить высокий уровень сформиро-

ванности компетенций студентов при отсутствии 

возможности лично участвовать в процессе ис-

правления имеющихся недочетов в рисунках. Ведь 

порой личный пример дает больше результатов, 

чем словесный метод обучения. Исходя из этого, 

возникла необходимость применения на удален-

ном обучении практических наработок, в частно-

сти, по рисунку, которые были сделаны в период 

очных занятий. Положение дел значительно об-

легчило использование уже внедренной и к этому 

моменту хорошо зарекомендовавшей себя СЭО 

(от англ. Electronic Learning или сокращенно e-

Learning – электронное обучение). Оставалось 

подготовить методические советы по выполнению 

контрольных и других заданий, которые бы позво-

лили закрепить и проверить уровень сформиро-

ванности профессиональных компетенций (ПК 

2.1–5) по ИЗО. Один из таких примеров мы пред-

лагаем разобрать в рамках данной статьи. Речь 

пойдет об авторских методических рекомендациях 

для дистанционного обучения рисунку гипсовой 

головы «Зевс». 

Рекомендации по изображению гипсовой  

головы «Зевс» с целью дистанционной  

проверки уровня профессиональных 

компетенций студентов 3 курса 

Методические принципы выполнения задания 

Гипсовая модель Зевса представляет собой го-

лову, большую часть которой составляют массы с 

локонами волос и бороды, а также немного шеи и 

бюст с декоративными элементами драпировки. 

Чтобы было легче понять и отследить процесс ри-

сунка, мы каждую линию пронумеровали цифрами 

(рис. 1-5). 

Перед выполнением курса студентам следует 

ознакомиться с инструкцией работы в СЭО. Опи-

сание поэтапных действий подробно изложены в 

табл. 1. 

Отличие работ, приведенных в статье в каче-

стве примера, от рисунков, которые предстоит вы-

полнить студентам, заключается в том, что наши 

материалы были выполнены с натуры. Студентам 

придется выполнять задание непосредственно с 

аналогов натуры (ее фотографий, сохраненных в 

растровом графическом формате JPEG) из СЭО, 

что значительно усложняет задачу. Но таковы 

трудности дистанционного обучения. Если у кого-

то есть в наличие подобный слепок головы, то то-

гда данный рисунок можно также выполнить с 

натуры. 

Таблица 1 

Инструкция по работе с курсом «Рисунок» в СЭО на период дистанта 

№ Описание поэтапных действий 

1 Заходим в СЭО БГПУ, далее => «Мои курсы» и открываем. 

2 Нажимаем сначала «Бакалавриат», далее => 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-

мя профилями подготовки). Далее => «Б1.О.21 Рисунок_5 (44.03.05-ИЗОДопОбр)» и от-

крываем. 

3 Начинаем знакомство с заданием! Для этого нажимаем на нужную тему 16 («Гипсовая 

голова Зевс») и открываем ее. Следом нажимаем на пункт «Содержание прилагаемой 

темы» и изучаем. 

4 После знакомства с темой нажимаем на «Практикум по прилагаемой теме 16. – этап 1». 

Изучаем. Далее для выполнения задания открываем «Натурный материал по прилагаемой 

теме 16». Скачиваем нужный вариант. Далее приступаем к выполнению этапов выбранного 

задания. 

5 После завершения каждого этапа (1–5 стадий) рисунка фотографируем работу. Вставляем 

фото в файл программы Microsoft Word и сохраняем. Следом заходим опять в «Практикум 

по прилагаемой теме 16 – этап 1, 2, 3, 4, 5». Находим кнопку «Добавить ответ на задание». 

Нажимаем. 

6 Нажимаем на кнопку «Ответ в виде файла». Далее => «Выбор файла». 

7 Подтверждаем отправку файла нажатием на кнопку «ДА». 

https://moodler2.bgpu.ru/course/index.php?categoryid=4
https://moodler2.bgpu.ru/course/index.php?categoryid=4
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Материалы для выполнения рисунка: бумага 

типа ватман формата А3 (урезанного по высоте), 

карандаш 3В, ластик. 

Первый этап – композиционное размещение 

общей формы в листе (рис. 1 Б). 

Выполнение любого задания с натуры или по 

образцу следует начинать с определения размеров 

большой формы модели с последующим их 

нахождением и линейном изображении на листе 

бумаги. Для этого требуется подробно изучить 

голову Зевса, определить характер и размеры ее 

основных отделов в пространстве. Поскольку мо-

дель повернута в левую сторону, то для компози-

ционной правильности ее абрис необходимо сме-

стить к правому краю листа. 

Начинать рисунок следует уверенно, четкими 

линиями. Набросок очертаний будущего изобра-

жения можно проследить на примере рис. 1 А. 

Помимо того, что у нас ракурс в три четверти 

(полу-анфас, пол-оборота или его еще называют 

труакар), сама голова также имеет наклон вперед и 

небольшой поворот по отношению к рисующему. 

В самом начале рисунка необходимо наклонными 

диагоналями 1 и 2 обозначить верхнюю часть мас-

сы волос. Далее линией 3 показываем наклон мас-

сы в пространстве, после чего очерчиваем заты-

лочную часть головы и шапки волос с учетом об-

щего наклона большой формы (4 и 5). Далее отме-

чаем место окончания шапки волос в районе пле-

чевого пояса (6). Наклонной диагональю 7 набра-

сываем боковую часть бюста с драпировкой спра-

ва. Линией 8 показываем сокращение основания 

бюста в перспективе, а наклонной 9 обозначаем 

угол его среза слева (см. рис. 1 А). 

Прежде чем наметить общую высоту головы, 

нужно в натуре отмерить размер от основания бю-

ста до бороды и сравнить его с высотой головы. 

То-есть высчитать, во сколько раз передняя часть 

бюста (12) меньше по отношению к высоте головы 

(плюс-минус в 2,5 раза). После этого находим на 

листе нужное соотношение размеров и линией 10 

обозначаем основание головы в нижней ее части в 

перспективном удалении. В завершении первого 

этапа проводим диагональ 11 сверху вниз под 

наклоном, тем самым обозначив положение голо-

вы в пространстве. Несмотря на обобщенность 

изображения, данный этап имеет важное значение, 

так как от него зависит результат конечного этапа 

рисунка.

 

        
А                                                                   Б 

Рис. 1. А) Разбор вспомогательных линий построения общей формы;  

Б) Композиционное размещение общей формы в листе – этап 1 
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У рисующих натурным способом больше пре-

имуществ, чем у тех, кто работает по фотографии, 

так как это дает возможность трехмерного охвата 

модели. Поэтому если студенты, находясь на ди-

станционном обучении, выполняют задание по 

прилагаемой теме, пользуясь исключительно фо-

тографиями головы из СЭО, то желательно ис-

пользовать все предложенные ракурсы. Это по-

служит некой альтернативой первому способу и 

поможет точнее передать характер модели. 

По окончанию первого этапа рисунка следует 

еще раз проверить все пропорциональные особен-

ности головы «Зевс»: сравнить ширину массы с ее 

высотой, а также размещение всей головы в про-

странстве. Проверять можно не только на глаз, но 

и при помощи метода визирования. Самым слож-

ным является первый способ проверки. Это связа-

но с особенностями нашего зрения, так как в про-

цессе рисования задействованы два типа восприя-

тия: видение предмета и рисунка. Визирование – 

по большей части вспомогательный метод. 

Важно помнить, что для достижения высокого 

уровня качества рисунков студент должен в 

первую очередь развивать свое видение. Достига-

ется это каждодневными тренировками: выполне-

нием набросков и зарисовок с натуры, по памяти и 

воображению. Поставленный глаз для художника 

так же важен, как для музыканта развитый слух. 

Без этого не получится в полной мере овладеть 

профессиональными компетенциями. Именно по-

этому нужно учиться правильно смотреть на нату-

ру: видеть все детали на целом одновременно и, 

наоборот, смотреть на деталь через общее. 

Каждый этап выполнения рисунка продиктован 

не сколько методом индукции и дедукции, а в 

первую очередь разными способами видения мо-

дели. Если в процессе рисования выполнение эта-

па будет согласовано с соответствующим типом 

восприятия (например, 1-й этап компоновки – это 

способ видения большой формы головы в целом и 

т.д.), то тогда достижение высокого результата 

будет обеспечено. Русский художник-педагог П.П. 

Чистяков писал: «…в рисовании, кроме знания, 

нужно умение, для чего следует приучать пра-

вильно энергично смотреть на натуру, следует 

развивать находчивость, сообразительность в мо-

мент. Энергия в искусствах многое значит» [5, с. 

330]. 

Навыки владения техникой рисунка нарабаты-

ваются со временем. Но если своевременно сту-

дент не начнет приучать себя смотреть на натуру 

целостно, а не по отдельности как это зачастую 

бывает, то ни какая техника уже ситуацию не из-

менит. Красивой техникой рисунок не исправишь. 

Задача этапа: изучить внешние характеристики 

гипсовой головы «Зевс», определить пропорцио-

нальную соразмерность ее частей и воссоздать их 

на листе бумаги заданного формата, с учетом ком-

позиционного закона. 

Второй этап – построение больших кон-

структивных масс головы (рис. 2 Б). 

С этого этапа начинается конкретизация обще-

конструктивного вида изображения головы. Это 

означает, что рисунок должен приобрести обоб-

щенные очертания формы схожие с оригиналом 

при отсутствии подробной детализации. По сути 

это означает, что студент должен линейно выпол-

нить объемно-конструктивный рисунок головы, 

без применения светотени. 

Отличием греческого профиля к примеру, от 

славянского типа лица является то, что у славян, 

кроме прочего, более выражена носолобная впа-

дина, в то время как у греков линия носа практи-

чески совпадает с линией лба (Венера, Аполлон, 

Гера и т.д.). На примере данной головы это хоро-

шо видно. К тому же нужно не забывать, что в 

древнегреческой мифологии Зевс – это бог-

олимпиец, владыка неба, молний и грома. Отчасти 

поэтому все его формы несколько гиперболизиро-

ваны. Автор статуи Зевса Олимпийского (наша 

модель лишь копия фрагмента этого произведе-

ния) специально прибегнул к такому методу, что-

бы достичь максимальной выразительности мифо-

логического образа. Каждая деталь головы Зевса, 

будь то массивный лоб, широкие скулы, рот и да-

же локоны волос своей выразительностью олице-

творяет высшее проявление неземного божества. 

При выполнении конструктивного построения 

нужно это учитывать, чтобы максимально точно 

приблизиться к сходству с оригиналом. 

Приступая к выполнению этапа нужно опреде-

лить размеры и форму шапки волос и бороды (за-

нимают большую часть головы), а также лицевой 

части модели. С бокового ракурса мы видим, что 

все формы головы (наклон бровей, лба, глаз, носа, 

рта и др.) уходят в перспективу. Задача усложня-

ется тем, что голова относительно бюста немного 

повернута на зрителя. Поэтому у каждой из этих 

масс будет своя точка схода на линии горизонта. 

Сейчас от легкого наброска нужно перейти к 

объемному рисунку. Показываем наклонной лини-

ей 8 середину лба, затем отмечаем ширину с высо-

той лобного и лицевого отдела (7). Поскольку го-

лова у нас в повороте, то ближние формы мы ви-

дим больше, а удаленные в сильном сокращении. 

Линиями 11 показываем призму носа (от верхней 

площадки до крыла), а изогнутыми очертаниями 

10 рисуем брови. Далее определяем место распо-

ложения глаз в глазничных впадинах, уточняем 
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угол поворота и удаления на большой форме (9) и 

линией 6 их изображаем (см. рис. 2 А). 

Нужно помнить, что расстояние между глазами 

равно одному глазу. В нашем случае этот размер 

несколько сокращается ввиду того, что мы смот-

рим на голову в три-четверти. Если мы визуально 

опустим вертикаль от глаза до крыла носа, то она 

будет фактически параллельно носу. Это класси-

ческие пропорции. Они позволяют показать глу-

бину посадки глаз по отношению к массивно вы-

ступающему лбу. На примере нашего рисунка это 

хорошо видно. 

Линией 13 показываем ротовую часть, а точнее 

ее нижнюю губу, так как верхняя губа перекрыта 

усами. Переходим к уточнению объема шапки во-

лос: линиями 1, 2 рисуем конструкцию масс воло-

сяного покрова (их толщину и глубину) и заты-

лочной области. Следом линейно (5, 12, 14) очер-

чиваем объемную форму усов и бороды, с учетом 

характера. Чтобы определить ширину нижней гу-

бы, нужно визуально провести (или очертить) 

наклонную линию, параллельно осевой лица, от 

середины глаза вниз, и она должна попасть на угол 

рта. После изображаем нижнюю губу (13) с уче-

том найденного местоположения и перспективно-

го сокращения. В конце этапа линиями 3, 4 кон-

кретизируем часть драпировки и форму бюста 

(рис. 2 А). На следующей стадии, в уже найденных 

массах будут прорабатываться детали. 

 

        
А                                                                  Б 

Рис. 2. А) Разбор вспомогательных линий обобщенного построения всех масс головы; 

Б) Конструктивное построение общих масс головы Зевса – этап 2 
 

В основу любой природной формы положена 

геометрическая основа и голова здесь не является 

исключением. К примеру нос – это призма, глаз – 

шар и т.д. Рисуя голову нужно неукоснительно 

следовать данному правилу и выполнение второго 

этапа в наших рекомендациях полностью основы-

вается на этом методе (см. рис. 2 А, Б). 

Задача этапа: конкретизация изображения, ли-

нейно-конструктивное построение формы головы 

с бюстом. 

Третий этап – конструктивное построение 

больших и мелких форм головы посредством све-

тотеневой штриховки, с подробной детализацией 

(рис. 3 Б). 

Третий этап является одним из самых сложных 

с точки зрения конструктивного завершения. Так 

как нужно добиться максимальной законченности 

изображения, как в плане проработки анатомиче-

ских особенностей строения модели, так и в обла-

сти ее детализации. 

В предыдущей стадии были определены основ-

ные массы головы. Теперь требуется в найденные 

конструкции волос и бороды вписать мелкие ло-

коны таким образом, чтобы не разрушить геомет-

рическую основу больших масс. 

И так продолжим анализ (рис. 3 А). Комбини-

рованными штрихами прорабатываем форму лба с 

носолобной впадиной (2), выявляем межпереносье 
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(1). Штриховкой 4 оттеняем височную и скуловую 

плоскости. Прорисовываем детали носа: носовую 

косточку, крыло, боковую поверхность и т.д. (5). 

Рисуем форму ближнего и дальнего глаза: оттеня-

ем верхние и нижние века, их толщину (15). Де-

тально прорисовываем усы (6, 8) и локоны бороды 

(13, 14), подчеркиваем нижнюю губу (7). Прори-

совываем центральную массу волос подчеркива-

ющую лоб: изогнутые, каплевидные, листообраз-

ные, закругленные и другие формы в комплексе 

создающий волосяной «бант» (17). Далее выявля-

ем разновидные локоны, переплетенные между 

собой на боковых и внутренних массах шапки во-

лос (3, 16), уточняем часть шеи (12), середину гру-

дины (10), а также грудные мышцы (11). Диаго-

нальными линиями продолговатой формы и раз-

ной толщины рисуем драпировку, расположенную 

на плечевом отделе (9). Выявляя объем каждой 

детали, мы учитываем светотень (рис. 3 А, Б). 

 

        
А                                                                  Б 

Рис. 3. А) Разбор вспомогательных линий конструктивного построения головы;  

Б) Конструктивное построение больших и мелких форм головы Зевса – этап 3 
 

В некоторых учебных заведениях схожая ста-

дия является требуемым видом законченного за-

дания – объемно-конструктивным рисунком. Наша 

же задача состоит в создании тонально-

живописного рисунка, а потому включает в себя 

тональную проработку формы. 

Задача этапа: завершение этапа конструктивно-

го построения: светотеневая прорисовка мелких 

форм на больших массах головы, с учетом ее ана-

томических характеристик и детализации. 

Четвертый этап – трактовка больших то-

нальных отношений головы, с учетом единой силы 

освещения (рис. 4 Б). 

На этой стадии мы переходим к тональной ра-

боте. Для этого нужно определить силу освещения 

(контраст света и тени), его характер (верхнебоко-

вое, слева на право).  Количество света и тени на 

голове практически равное. 

Начинать рисунок нужно с прокладки тональ-

ности (см. рис. 4 А). Для начала намечаем форму 

собственных и падающих теней (на голове и на 

фоне), после чего штриховкой набираем их то-

нальность (2, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18). Вначале с по-

мощью растушки прокладываем тоновые пятна по 

всем собственным теням, разбирая их разницу 

между собой. Чем ближе к источнику света, тем 

контрасты темнее. При удалении сила освещения 

ослабевает. Поверх проложенных тональных пя-

тен проходим штриховкой с соблюдением рисунка 

локонов и плоскостей форм. Чтобы добиться про-

зрачности тона штрих наносим в несколько эта-

пов: крест-накрест и под разными углами. 

Нужно рассматривать собственную тень не в 

виде заплатки, прилепленной к голове, а как фор-

му (глаз, рот, скуловые мышцы, детали волос), 

находящуюся в тени. Прорисовываем глаза так, 
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чтобы чувствовалось, что они являются частью 

глазничных впадин, погруженных в тень (17). 

Штрихом уточняем полутона (4, 5, 13). Чтобы 

контраст света и тени ощущался сильнее, наклон-

ным штрихом наносим подход полутона к голове 

со стороны фона (1), а также падающую тень от 

головы (6). Сравниваем все друг с другом по кон-

трасту (рис. 4 А). 

 

        
А                                                                     Б 

Рис. 4. А) Разбор распределения пятен тонального разбора головы; 

Б) Трактовка больших тональных отношений головы Зевса – этап 4 
 

На свету также нужно уточнить форму: харак-

тер локонов волос (3), усов (9), массы локонов бо-

роды (16). Большое значение имеет выявление ло-

кона, который теневым контрастом связывает усы 

с массой бороды (11). По окончанию этапа опять 

следует проверить большие тональные отношения. 

Все что освещено подчинить общему свету, а те-

невые области вписать в общую тень. 

Задача этапа: разбор больших тональных отно-

шений головы с учетом единой светотональной и 

воздушной среды. 

Пятый этап – тональная проработка формы 

рисунка головы Зевса с учетом общей световой 

среды, обобщение (рис. 5 Б) 

Данная стадия является конечной в общей цели 

тонально-живописного исполнения. Для успешно-

го решения этой задачи студенту потребуются 

умения и навыки владения техникой рисунка, чув-

ство тона и фактурных характеристик (см. рис. 5 

А). 

Тон можно набирать несколькими способами: 

штрихами, с помощью растушки (от плотного 

пятна), посредством комбинации растушки и 

штриха и др. В нашем случае мы следовали треть-

ему примеру, только вместо растушки использо-

вали резинку стирательную, предварительно наби-

тую тоном. Вторым способом очень активно поль-

зовались еще в Академии Художеств XVIII века: 

«Применяли и растушку, сделанную из лайки, с 

которой снималась верхняя тонкая кожица, а ниж-

няя, пушистая, свертывалась наподобие сигареты. 

Растушкой наносили легкий контур и проклады-

вали тени» [3, с. 18]. 

Фон выполнялся последовательно двумя вида-

ми параллельных линий – наклонным и верти-

кальным (18). С каждым новым наслоением 

наклон нанесения штриховки менялся. То же са-

мое мы делаем, когда штудируем падающую тень, 

разница лишь в более темной тональной насы-

щенности (5). 

Переходим к проработке формы в световой ча-

сти и полутонах: на локонах волос, межпереносье, 

лбу и носолобной впадине, носу, щеках, области 

грудных мышц и т.д. (1, 2, 3, 4, 9, 12). Полутона 

смягчают переход от тени к свету, тем самым уси-

ливая ощущение объема модели. Важно понимать, 

что на этом этапе голова прорабатывается до та-

кой степени, что даже на освещенных участках 
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масс, у локонов разбираются полутона и блики 

(см. 2, 9 на рис. 5 А). Тоже самое касается и дру-

гих первостепенных областей головы. При этом 

рядом с проработанной деталью должны быть 

обобщенные части. Иначе рисунок получится 

дробным. 

Переходим к проработке частей головы, нахо-

дящихся в теневых участках. Но с той только раз-

ницей, что если на светах с полутонами это в ком-

плексе давало более законченный кусок, то сте-

пень детализации в тени значительно ниже, а где-

то и вовсе обобщается до сплошного пятна. Это 

хорошо видно на примере тональных участков 6, 

7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 и 17 (рис. 5.А). 

Трактуя ту или иную деталь формы важно вни-

мательно вглядываться в ее устройство, как рас-

пределяется на ней светотень, какую роль она 

имеет в системе общей выразительности поста-

новки. К примеру, на стыках света и тени контра-

сты всегда будут более резкими, чем в полутонах. 

Это отчетливо видно на примере рисунка локона 

на участке 10. Здесь тень фактически подчеркива-

ет разные планы общей массы, в которые данный 

локон вписан. То же самое можно сказать и про 

участки 2, 6 и 15. Еще раз прослеживаем распре-

деление света на участках головы. Там, где форма 

находится фронтально по отношению к источни-

ку, то она попадает в светлую область рисунка. 

Если лучи софита как бы скользят по поверхности 

детали, то в этом месте образуется полутон. 

В рамках статьи у нас нет возможности более 

детально описать техническое исполнение фраг-

ментов того или иного куска головы Зевса. Вкрат-

це технический прием выглядит так. В начале мы 

подготавливаем тоновую основу при помощи рас-

тушки, ластика или иного специального средства. 

Потом поверх этого пятна мы наносим штриховку 

таким образом, чтобы сквозь нее просвечивался 

первоначальный тон. Главное это следить внеш-

ними характеристиками изображаемого, если это 

гипс, то вид штриховки будет заметно отличаться 

от той что используется при наборе фона и т.д. 

В конце работы мы рекомендуем перестроить 

свое зрение на восприятие общей массы головы и 

привести рисунок к цельности методом обобще-

ния. Как правило для этого используют обычный 

ластик для стирания карандаша. 

 

        
А                                                                     Б 

Рис. 5. А) Разбор последовательности проработки головы тоном;  

Б) Тональная проработка формы головы Зевса, обобщение рисунка – этап 5 
 

Академический рисунок основывается на гар-

монии чувственного и логического. Восприятие, 

ощущение и мышление – это три важнейших пси-

хических процесса, которые задействуются в про-

цессе рисования. 

Задача этапа: привести рисунок к максималь-

ной тональной законченности, с выявлением ана-

томических и материальных характеристик гипсо-
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вой головы в пространстве. 

Результаты апробации рекомендаций  

по изображению гипсовой головы «Зевс»  

с целью проверки профессиональных компетенций 

по рисунку 

В процессе дистанционного обучения два раза 

в неделю проводилась беседа со студентами по 

видеосвязи. Во время нее прорабатывались разные 

нюансы выполнения задания, в том числе на осно-

ве имеющихся вопросов. 

К сожалению, не у всех была техническая воз-

можность полноценно участвовать в дистанцион-

ном обучении в виду разного рода трудностей (у 

кого-то сломался компьютер и др.). Некоторые из 

студентов по этой причине не смогли воспользо-

ваться нашими учебно-методическими рекомен-

дациями. Что оказало свое влияние на результат 

освоения рисунка на дистанционный период. 

В конце сессии задание было оценено с 1 по 5 

этапы. Группа состояла из 12 человек. Из всего 

состава самые худшие результаты показали 2 че-

ловека. Все остальные 10 человек справились на 

хорошо и отлично. Что, безусловно, является вы-

соким показателем сформированности компетен-

ций по рисунку на период дистанционного обуче-

ния. Процентное соотношение успеваемости сту-

дентов наглядно представлено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Результаты исследования уровня компетенций студентов 3 курса  

при выполнении рисунка гипсовой головы «Зевс» по пятибалльной системе 
 

Результаты исследования показали, что студен-

ты, получившие удовлетворительную оценку, не 

смогли должным образом воспользоваться наши-

ми рекомендациями. И хотя у одного из них была 

возможность выполнить рисунок с натуры, это не 

позволило справиться с заданием на должном 

уровне. 

Как показал анализ проведенного эксперимен-

та, использование на период дистанционного обу-

чения авторских методических и наглядных мате-

риалов по выполнению рисунка гипсовой головы 

«Зевс» позволило сохранить, а в отдельных случа-

ях и повысить уровень сформированности профес-

сиональных компетенций студентов третьего кур-

са. Десять человек из двенадцати справились с за-

данием на высоком уровне. Это подтверждает эф-

фективность использования наших материалов для 

обучения студентов изобразительному искусству 

на ИПФ БГПУ. 

Заключение 

В нынешних реалиях педагоги и образование в 

целом должны быть готовы вовремя реагировать 

на трудности, привносимые извне в нашу разме-

ренную жизнь. Опыт, который был получен в ре-

зультате введения ограничений из-за пандемии 

COVID-19 должен помочь нам в будущем. И мы не 

удивимся, если выяснится, что это не последнее «ру-

котворное» испытание, с которым нам предстоит еще 

столкнуться. 

Сегодня со стороны ближнего и дальнего зару-

бежья оказывается беспрецедентное санкционное 

давление на разные сферы экономики и образова-

ния России. И нет сомнений, что глобалисты, 

стремясь расшатать нашу страну изнутри, не оста-

новятся ни перед чем. Из-за стремления повысить 
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качество образовательных услуг и защитить тра-

диционные ценности мы стали для Запада экзи-

стенциальной угрозой. А это значит, что тот курс, 

который выбрало государство, является верным. 

Нужно продолжать движение в сторону разворота 

к базовому образованию. И не важно, как оно бу-

дет называться: специалитет, профессионалитет и 

т.д. Тем более что первые шаги в этом направле-

нии уже делаются: «За ближайшие пять лет нужно 

подготовить порядка пяти миллионов специали-

стов для работы в электронике, промышленности, 

сельском хозяйстве и ОПК, строительстве, транс-

порте, ключевых для безопасности и суверенитета 

России», – заявил В.В. Путин [5]. Главное, чтобы 

готовили специалистов не только в области высо-

ких технологий, но и в художественной педагоги-

ке. Ведь без этого не получится сформировать все-

сторонне развитую личность. Тогда нам будет 

проще решать образовательные задачи в условиях 

введения ограничительных мер. Таким образом, 

усовершенствовав свое образование, мы укрепим 

суверенитет России. 
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Диагностика готовности будущих педагогов начальной школы 

к формированию социокультурных навыков обучающихся 

 

Аннотация: материалы и методы: в работе использованы материалы исследования особенностей го-

товности будущих педагогов начальной школы к формированию социокультурных навыков обучающихся, 

проведенного на базе ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)». В исследовании приняли участие сту-

денты 2 и 4 курсов, проходившие производственную практику в образовательной организации Для изуче-

ния уровня и особенностей готовности будущих педагогов начальной школы к формированию социокуль-

турных навыков обучающихся в соответствии с определенными критериями использовались методики 

«Мотивация профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Реана) и «Направ-

ленность личности в общении» (НЛО – А) (С.Л. Братченко), опросники «Культура общения» (Т.М. Хруста-

лева) и «Оценка готовности будущих педагогов начальной школы к формированию социокультурных 

навыков обучающихся», ФОС по дисциплинам «Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

го процесса в начальной школе», «Формирование метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования», «Формирование культуры общения младших школьников». 

Результаты. Исследование на констатирующем этапе показало, что в целом они руководствуются внут-

ренними мотивами, имеют хороший уровень теоретических знаний и готовы к работе по формированию 

социокультурных навыков обучающихся в начальной школе. При этом большинство студентов имеют кон-

формную, индифферентную, манипулятивную направленность личности в общении. Эти типы личностей 

не проявляют интереса к партнеру и его мнению, не стремятся к взаимопониманию и взаимному развитию 

в общении. Наименьшее количество студентов обладает диалогической направленностью личности в об-

щении, которая является наиболее эффективной и основана на взаимном доверии и уважении. Это означа-

ет, что большинство студентов нуждаются в развитии навыков межличностного общения и уважительного 

отношения к партнеру. Кроме того, большинство студентов имеют средний уровень культуры общения, что 

может негативно сказаться на успешности профессионально-педагогической деятельности. 

Заключение. Предложенный нами пакет диагностических методик отвечает цели исследования, позволя-

ет установить особенности готовности будущих педагогов начальной школы к формированию социокуль-

турных навыков обучающихся. Подготовку будущих педагогов начальной школы к формированию социо-

культурных навыков обучающихся необходимо строить в соответствии с логикой выявления компонентов 

готовности, имеющих недостаточную степень сформированности. 

Ключевые слова: структура готовности будущих педагогов к профессионально-педагогической дея-

тельности, диагностика готовности будущих педагогов начальной школы к формированию социокультур-

ных навыков обучающихся 
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Введение 

Вопросы, которые непосредственно связанны с 

определением степени готовности личности к 

осуществлению профессиональной деятельности, 

на практике обладают достаточно высокой значи-

мостью, в связи с чем, данные вопросы стали 

предметом рассмотрения достаточно большого 

количества научных исследований. Одновременно 

с этим, трудности изучения данного вопроса во 

многом предопределены тем, что термин «готов-

ность» имеет несколько значений. Полагаем, что 

именно данный факт во многом предопределяет 

различные научные подходы к исследованию про-

блемы, равно как большое количество исследова-

ний по указанной теме. На данном фоне, в иссле-

довании предпринимаются попытки для того, что-

бы изучить это понятие и раскрыть вопрос, свя-

занный с определением степени готовности буду-

щих педагогов начальной школы к тому, чтобы 

формировать у учеников социокультурные навы-

ки. 

Основная часть 

В теории выделяют несколько основных значе-

ний такого понятия, как «готовность». В частно-
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сти, данный термин рассматривают через призму 

положительного состояния и отношения, которое 

достаточно активно способствует выполнению той 

или иной деятельности с максимальной степенью 

эффективности [2]. Представляется, что готов-

ность индивида к тому, чтобы выполнять профес-

сиональную деятельность, будет обеспечивать 

успех при достижении целей данной деятельности, 

а свое проявление это будет находить в сформиро-

ванности у лица волевых, эмоциональных, равно 

как познавательных процессов личности. Готов-

ность подобного рода всегда формируется на ос-

нове индивидуальных особенностей лица, пре-

имущественно в рамках обучения, а окончатель-

ное формирование можно наблюдать при осу-

ществлении лицом деятельности профессиональ-

ного характера. Одновременно с этим, залогом 

успеха в данном случае будет выступать соответ-

ствующая подготовка и мотивация лица. 

Для успешного выполнения действия важны 

операциональная сфера и сфера направленности. 

Операциональная сфера во многом предопределе-

на условиями ситуации, которая сформирована в 

текущий момент времени и включает в себя 

структурные элементы психики, которые человек 

будет использовать для достижения целей, воз-

можных для достижения в той или же иной обла-

сти. Сфера направленности в указанном аспекте 

будет включать в себя различные внутренние по-

будительные силы личности, например, это инте-

ресы, убеждения или взгляды [4]. 

Таким образом, готовность к профессиональ-

ной деятельности является важным фактором 

успеха в ее реализации и формируется на базе ин-

дивидуальных особенностей личности. Для 

успешного выполнения действия важны операци-

ональная сфера и сфера направленности, которые 

определяют способ выполнения действия и моти-

вы, ориентирующие деятельность личности. 

Подготовленность является неотъемлемым 

условием профессионального становления и влия-

ет на формирование личности специалиста, так 

как готовность к профессиональной деятельности 

формируется на базе пригодности и специализи-

рованной подготовки. В качестве задачи профес-

сионального обучения будет выступать формиро-

вание у лица операциональной, а также мотиваци-

онной составляющей, определяющих степень го-

товности лица к осуществлению деятельности 

профессионального характера. 

Подготовку будущих педагогов начальной 

школы к формированию социокультурных навы-

ков обучающихся необходимо строить в соответ-

ствии с логикой выявления компонентов готовно-

сти, имеющих недостаточную степень сформиро-

ванности. 

Анализ воззрений на структурные элементы 

анализируемой готовности показал, что число 

элементов, которые предлагаются различными 

исследователями, одинаковым не является. Одно-

временно с этим, нельзя не отметить тот факт, что 

сущность структурных элементов, которые пред-

лагают разные авторы, является единой, даже не-

смотря на то, что их названия могут быть различ-

ными. 

В рамках нашего исследования мы понимаем 

готовность будущих педагогов начальной школы к 

формированию социокультурных навыков обуча-

ющихся как интегративное качество личности, 

включающее: сферу направленности, в который 

входит рефлексивно-оценочный компонент, равно 

как мотивационный компонент, а также операцио-

нальную сферу, которая отражается в содержании 

коммуникативного, деятельностного и когнитив-

ного компонента (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура готовности будущих педагогов начальной школы  

к формированию социокультурных навыков обучающихся 
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Представляется, что детальный анализ пред-

ставленной структуры готовности во многом 

направлен на то, чтобы впоследствии проводить 

диагностические мероприятия в отношении каж-

дого из элементов, в том числе, в целях обнаруже-

ния педагогических предикторов подготовки бу-

дущих педагогов начальной школы к тому, чтобы 

сформировать у учеников социокультурные навы-

ки, а также к тому, чтобы разрабатывать для дан-

ного процесса методические материалы, имеющие 

научную основу (табл. 1). 

Таблица 1 

Психолого-педагогический инструментарий для выявления особенностей готовности будущих  

педагогов начальной школы к формированию социокультурных навыков обучающихся 

Компоненты 

готовности 

Показатели Инструментарий 

СФЕРА НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мотивационный 

компонент 

Факторы привлека-

тельности профессии 

Методика «Мотивация профессиональной дея-

тельности» (методика К. Замфир в модификации 

А. Реана) [3] 

Рефлексивно оце-

ночный компонент 

Уровень самооценки Опросник «Оценка готовности будущих педагогов 

начальной школы к формированию социокультур-

ных навыков обучающихся» 

ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 

Когнитивный ком-

понент 

Знания в конкретной 

предметной области 

ФОС по дисциплинам «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса в 

начальной школе», «Формирование метапредмет-

ных и личностных результатов начального общего 

образования», «Формирование культуры общения 

младших школьников» 

Деятельностный 

компонент 

Степень успешности 

решения профессио-

нальных задач 

Экспертная оценка руководителя практики по па-

раметрам опросника «Оценка готовности будущих 

педагогов начальной школы к формированию со-

циокультурных навыков обучающихся» 

 Степень успешности 

решения профессио-

нальных задач 

Портфолио документов по итогам практики 

Коммуникативный 

компонент 

Тип направленности 

личности в общении, 

индивидуальная ком-

муникативная страте-

гия 

Методика «Направленность личности в общении» 

(НЛО – А) (С.Л. Братченко) [1] 

 Индивидуальные осо-

бенности поведения в 

межличностном взаи-

модействии 

Опросник «Культура общения» (Т.М. Хрусталева) 

[5] 

 

Исследование особенностей готовности буду-

щих педагогов начальной школы к формированию 

социокультурных навыков обучающихся органи-

зовано на базе ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая шко-

ла РАН)» непосредственно перед началом про-

хождения ими профессионально-педагогической 

практики и по сути является констатирующим 

этапом эксперимента. В исследовании приняли 

участие студенты 2 и 4 курсов, проходившие про-

изводственную практику в образовательной орга-

низации. 

Методика «Мотивация профессиональной де-

ятельности» (методика К.Замфир в модифика-

ции А.Реана) позволила установить особенности 

мотивации студентов к своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

На основании данных результатов можно 

определить так называемый «мотивационный 

комплекс личности», который представляет со-

бой соотношение таких видов мотивации, как 

внешняя положительная мотивация (ВПМ), 

внутренняя мотивация (ВМ), внешняя отрица-

тельная мотивация (ВОМ). Результаты пред-

ставлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Распределение студентов по мотивационным комплексам (Методика «Мотивация  

профессиональной деятельности», в процентах от общего числа испытуемых)  

Ведущая мотивация 2 курс 4 курс В целом 

ВМ 36 56 46 

ВПМ 44 24 34 

ВОМ 12 8 10 

ВМ=ВПМ 4 12 8 

ВМ=ВОМ 4 0 2 

ВПМ=ВОМ 0 0 0 
 

Как видим из таблицы, 36% второкурсников и 

56% четверокурсников имеют внутреннюю мо-

тивацию будущей профессиональной деятельно-

сти, эти студенты нацелены на усилия по дости-

жению профессионального мастерства, хотят 

применить на практике полученные знания; в 

числе их более конкретных целей присутствует 

стремление научиться устанавливать контакт с 

детьми; они готовы участвовать в конференциях, 

хотят и готовы общаться с коллегами, чтобы по-

знакомиться с опытом работы практикующих 

педагогов начальной школы. 

44% второкурсников и 24% четверокурсников 

имеют преимущественно ВПМ. Очевидно, что 

указанные студенты во многом ориентированы 

на то, чтобы получать материальное вознаграж-

дение от своей профессиональной деятельности, 

что является для них основным стимулом. Од-

новременно с этим, интерес для них имеет воз-

можности в сфере карьерного роста, престиж 

профессии и одобрение коллектива. В свою оче-

редь, установлено, что 12% студентов второго 

курса и 8% студентов четвертого курса показали 

отрицательную внешнюю мотивацию на буду-

щее. Это выражено в том, что в качестве моти-

вов их достижений в будущей профессиональ-

ной деятельности выступает критика, наказание, 

осуждение и иные санкции негативного характе-

ра и наличие у них стремления к тому, чтобы 

избежать проявлений подобного рода. 

Данные свидетельствуют о том, что показа-

тель внутренней мотивации (ВМ) у студентов 2 

курса составил 3 балла, у студентов 4 курса – 4,6 

балла; внешней отрицательной (ВОМ) – 3 балла 

у студентов 2 курса и 2,3 балла у студентов 4 

курса. В то же время показатель внешней поло-

жительной мотивации (ВПМ) у студентов раз-

ных курсов различается незначительно и состав-

ляет 3,7 у второкурсников и 3,5 у четверокурс-

ников. Таким образом, исследование типа моти-

вации у студентов показало, что в целом они ру-

ководствуются внутренними мотивами. 

Исследование показателей когнитивного ком-

понента операциональной сферы готовности бу-

дущих педагогов начальной школы к формирова-

нию социокультурных навыков обучающихся на 

констатирующем этапе исследования происходило 

не в полном объеме, нами учитывались только ре-

зультаты теоретической подготовки по дисципли-

нам «Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса в начальной школе», 

«Формирование метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования», 

«Формирование культуры общения младших 

школьников». Результаты отражены в табл. 3. 

Таблица 3 

Уровень теоретических знаний в предметных областях, связанных  

с формированием социокультурных навыков обучающихся  

(средний балл по результатам промежуточной аттестации) 

Учебные дисциплины 2 курс 4 курс 

«Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса 

в начальной школе» 

3,9 4,1 

«Формирование метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования» 

3,9 3,8 

«Формирование культуры общения младших школьников» - 3,9 
 

Исследование показало, что студенты, освоив-

шие до начала педагогической практики в образо-

вательной организации учебные дисциплины, по 

психолого-педагогическому сопровождению вос-

питательного процесса в начальной школе, фор-

мированию метапредметных и личностных ре-

зультатов начального общего образования, а также 

культуре общения, имеют хороший уровень теоре-

тических знаний. 

Они знают требования к результатам воспита-

тельной деятельности учителя начальных классов, 

специфику воспитания младших школьников, а 
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также умеют подбирать адекватные способы до-

стижения взаимопонимания в процессе воспита-

ния и определять проблемы воспитания ребенка. 

Кроме того, они обладают способностями к тому, 

чтобы на практике реализовать программы в сфере 

развития и первоначального формирования уни-

версальных учебных действий (УУД), знают со-

держание всех основных понятий, средства обуче-

ния и освоения социокультурного опыта, различ-

ные психологически методы работы и закономер-

ности развития личности детей. В этом аспекте 

также стоит отметить, что они в полной мере ис-

пользуют педагогические и психологические 

средства для того, чтобы проводить анализ инди-

видуальных возможностей своих учеников в сфере 

достижения ими успехов в учебе, владеют прие-

мами формирования и развития универсальных 

учебных действий. 

Также они обладают способностями к тому, 

чтобы принимать участие в коллективной работе, 

направленной на проектирование и практическую 

реализацию тех программ, которые направлены на 

воспитание и на развитие учеников, знают основ-

ные психологические подходы к проблемам куль-

туры общения, методологию, методы и особенно-

сти психологического анализа проблем общения, а 

также умеют грамотно и своевременно помогать 

учащимся в решении проблем общения, прогнози-

ровать поведение младшего школьника на этапе 

формирования культуры взаимодействий в семье и 

школе и владеют навыками общения с детьми, 

взаимодействия с педагогами, психологами, роди-

телями детей. 

Таким образом, студенты имеют хороший уро-

вень теоретических знаний и готовы к работе по 

формированию социокультурных навыков обуча-

ющихся в начальной школе. 

Для диагностики особенностей сформирован-

ности у студентов коммуникативного компонента 

готовности будущих педагогов начальной школы 

к формированию социокультурных навыков обу-

чающихся применена методика «Направленность 

личности в общении» (НЛО – А) (С.Л. Братченко). 

Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Распределение студентов по типам направленности (Методика «Направленность  

личности в общении», в процентах от общего числа испытуемых) 

Тип направленности 2 курс 4 курс В целом 

Авторитарная 16,3 14,7 15,5 

Конформная 22,8 19,5 21,2 

Манипулятивная 19,3 18,9 19,1 

Альтероцентристская 13,5 15,2 14,4 

Индифферентная 21,2 20 20,6 

Диалогическая 6,9 11,7 9,2 
 

Как показало проведенное исследование, среди 

студентов, которые в данном эксперименте приня-

ли непосредственное участие, наиболее широкое 

распространение получила конформная направ-

ленность личности в общении, так как ее удалось 

выявить у 22,8% студентов, обучающихся на вто-

ром курсе и у 19,5% студентов, которые обучают-

ся на четвертом курсе. Данные студенты проявля-

ют склонность к тому, чтобы отказываться от рав-

ноправия в рамках межличностного общения в 

пользу своего партнера, а  также к тому, чтобы 

отказываться от своего мнения в том случае, если 

оппонент более авторитарен. Выявлено, что они 

не проявляют стремления к тому, чтобы понять 

своего партнера максимально глубоко и полно и 

сами быть понятыми не желают. 

На втором месте по представленности – ин-

дифферентная направленность личности в обще-

нии, которая зафиксирована у 21,2% второкурсни-

ков и 20% четверокурсников. При этом виде 

направленности личности в общении, будет игно-

рироваться само общение со всеми его проблема-

ми, студенты с этой направленностью не прояв-

ляют особой заинтересованности в партнере и его 

мнении. 

Манипулятивная направленность личности бы-

ла выявлена у 19,3% студентов второго курса и 

18,9% студентов четвертого курса. Для указанной 

направленности личности характерно использова-

ние партнера, равно как всего процесса общения 

для того, чтобы достичь своих определенных це-

лей, а что касается отношений с партнером, то к 

нему нередко относятся к объекту, который может 

помочь в достижении целей. Партнера используют 

в целях получения собственной выгоды, получе-

ния той или иной информации и так далее. Оче-

видно, что искренность для данных взаимоотно-

шений едва ли является характерной. 

Авторитарная направленность личности в об-

щении зафиксирована у 16,3% второкурсников и 

14,7% четверокурсников. Авторитарно ориентиро-

ванная личность в общении стремится к домини-

рованию над партнером, не склонна признавать 

его точку зрения, нетерпима к игнорированию или 

отрицанию своего мнения, склонна к категорично-

сти и не принимает мнения других людей. 
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По результатам исследования выявлено, что у 

13,5% студентов второго курса и 15,2% студентов 

четвертого курса наблюдается альтероцентрист-

ская направленность личности в общении. Это 

проявляется в том, что они сосредоточены на дру-

гом человеке и готовы отказаться от своих интере-

сов в пользу партнера. Они также стремятся по-

нять запросы другого человека и удовлетворить 

их, не обращая внимания на то, как их восприни-

мает партнер. Кроме того, они готовы жертвовать 

своим собственным развитием, чтобы способство-

вать развитию другого человека. 

Сравнительно небольшая часть студентов пока-

зала наличие у них диалогической направленности 

личности, что является наиболее эффективной 

направленностью, так как для нее свойственен вы-

сокий уровень развития трех возможных устано-

вок личности. Установлено, что лишь 6,9% сту-

дентов второго курса и 11,7% студентов четверто-

го курса показали наличие у них ориентации на 

этическое и равноправное общение, во многом 

основанное на взаимном уважении и доверии. Бы-

ло выявлено, что они проявляют стремление к то-

му, чтобы взаимно уважать друг друга и к тому, 

чтобы все участники диалога раскрылись в обще-

нии. В межличностном общении у таких лиц раз-

виваются их таланты и творческая направленность 

личности. 

Можно констатировать, что наибольшее число 

студентов имеют такие направленности личности, 

как индифферентная направленность, конформная 

направленность личности, манипулятивная 

направленность. Выявлено, что эти лица не прояв-

ляют какого-либо интереса к мнению партнера, 

равно как к его личности в целом, взаимное разви-

тие и взаимопонимание их не интересует. 

Наименьшее количество студентов обладает диа-

логической направленностью личности в обще-

нии, которая является наиболее эффективной и 

основана на взаимном доверии и уважении. Это 

означает, что большинство студентов нуждаются в 

развитии навыков межличностного общения и 

уважительного отношения к партнеру. 

С применением опросника «Культура обще-

ния» (Т.М. Хрусталева) были выявлены отдельные 

особенности поведения в межличностном взаимо-

действии наблюдаемых нами студентов. В сред-

нем по выборке результат по данной методике со-

ставил 57,3 балла, что соответствует среднему 

уровню. Распределение студентов по уровням 

культуры общения отражено в табл. 5. 

Таблица 5 

Распределение студентов по уровням культуры общения (Опросник  

«Культура общения», в процентах от общего числа испытуемых) 

Тип направленности 2 курс 4 курс В целом 

Высокий 27,8 28,6 28,2 

Средний 50,0 57,1 53,8 

Низкий 22,2 14,3 17,9 
 

Из проведенного исследования стало известно, 

что около 28% студентов второго и четвертого 

курсов обладают высоким уровнем культуры об-

щения. Они обладают знаниями и умениями, ко-

торые помогают им эффективно общаться с дру-

гими людьми. Они знают, как преодолевать пси-

хологические барьеры, следить за своим поведе-

нием и речью, а также умеют слушать и понимать 

других людей. При этом большинство студентов 

(около 50%) имеют средний уровень культуры 

общения. 

Также было выявлено, что около 22% второ-

курсников и 14% четверокурсников имеют низкий 

уровень культуры общения. У них недостаточно 

знаний и умений, чтобы эффективно общаться с 

другими людьми. 

Таким образом, большинство студентов имеют 

средний уровень культуры общения, что может 

негативно сказаться на успешности профессио-

нально-педагогической деятельности по формиро-

ванию социокультурных навыков обучающихся. 

Поэтому важно обращать внимание на развитие 

культуры общения у студентов и помогать им 

улучшать свои навыки в этой области, что являет-

ся одной из задач подготовки будущих педагогов 

начальной школы к формированию социокультур-

ных навыков обучающихся. 

Для выявления сформированности рефлексив-

ного компонента сферы направленности применен 

разработанный нами  опросник «Оценка готовно-

сти будущих педагогов начальной школы к фор-

мированию социокультурных навыков обучаю-

щихся». Респондентам предлагалось оценить по 

пятибалльной шкале ряд показателей готовности, 

проясняющих самооценку мотивационного (4 

утверждения), деятельностного (12 утверждений) 

и конгитивного (5 утверждений) компонентов. Ре-

зультаты представлены в табл. 6-8. 
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Таблица 6 

Показатели самооценки сформированности мотивационного компонента (Опросник  

«Оценка готовности будущих педагогов начальной школы к формированию  

социокультурных навыков обучающихся», средний балл по группам испытуемых) 

Показатели 2 курс 4 курс 

Мотивирован(а) к будущей профессионально-педагогической деятельности 4,1 4 

Готов(а) к самореализации в выбранной профессии 3,8 4,1 

Стремлюсь к саморазвитию в рамках профессиональной деятельности 4 4,2 

Испытываю положительные эмоции, думая о будущей профессионально-

педагогической деятельности 
3,8 4 

Средний балл 3,9 4,1 
 

Как видим, студенты обоих курсов демонстри-

руют достаточно высокий уровень самооценки 

мотивационного компонента сферы направленно-

сти. Самооценка по всем показателям высока, 

средний балл колеблется от 3,8 до 4,2 балла. 

Таблица 7 

Показатели самооценки сформированности деятельностного компонента (Опросник 

«Оценка готовности будущих педагогов начальной школы к формированию  

социокультурных навыков обучающихся», средний балл по группам испытуемых) 

Показатели 2 курс 4 курс 

Умею творчески подходить к возникающим затруднениям в процессе под-

готовки к занятиям 
2,1 3,3 

Умею критически оценивать свои достоинства и недостатки и знать способы 

устранения недостатков и развития достоинств 
3,6 3,8 

Готов к тому, чтобы осуществлять руководство деятельностью, имеющей 

учебно-исследовательский характер 
2,9 3,9 

Готов к тому, чтобы на практике реализовать программы обучения и разви-

тия, в том числе, новые образовательные программы и стандарты 
3,3 4 

Готов применять новые технологии и методы обучения в практической дея-

тельности 
3,1 3,8 

Готов решать задачи в сфере нравственного развития и в области воспита-

ния учеников 
3,4 3,7 

Готов в полной мере использовать все возможности образовательной среды 

для достижения всех необходимых результатов обучения и развития 
3,2 3,5 

Готов способствовать социализации обучающихся и осуществлять в отно-

шении них педагогическое сопровождение 
2,8 3,4 

Готов взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса 2,9 3,8 

Готов организовывать педагогическое сотрудничество, поддержать у учени-

ков самостоятельность, активность, развивать их творческие способности 
2,8 3,6 

Обладаю способностями использовать знания в сфере формирования куль-

турных навыков у учеников 
3,2 3,8 

В полной мере владею технологиями в области формирования у учеников 

культурных навыков 
3,1 3,7 

Средний балл 3,0 3,7 
 

При анализе самооценки деятельностного ком-

понента мы наблюдаем значительный разброс 

оценок по различным показателям, студенты еди-

ны только в низкой оценке своего умения творче-

ски подходить к возникающим затруднениям в 

процессе подготовки к занятиям (2,1 балла у вто-

рокурсников и 3,3 балла у четверокурсников). 

Наиболее высоко студенты 2 курса оценивают 

готовность к решению задач воспитания и нрав-

ственного развития обучающихся (3,4 балла) и 

умение критически оценивать свои достоинства и 

недостатки и знать способы устранения недостат-

ков и развития достоинств (3,6 балла). Четверо-

курсники, в свою очередь, высоко оценивают свое 

владение технологией формирования культурных 

навыков у обучающихся и готовность к решению 

задач воспитания и нравственного развития обу-

чающихся (по 3,7 балла), готовность к взаимодей-

ствию с участниками образовательного процесса, 

к применению на практике современных методов, 

средств и технологии обучения, способность ис-

пользовать знания основ формирования культур-
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ных навыков обучающихся, умение критически 

оценивать свои достоинства и недостатки и знать 

способы устранения недостатков и развития до-

стоинств (по 3,8 балла), готовность к руководству 

учебно-исследовательской деятельностью обуча-

ющихся (3,9 балла) и к реализации образователь-

ной программы преподаваемого учебного предме-

та в соответствии с требованиями новых образова-

тельных стандартов (4 балла). 

Таким образом, деятельностный компонент 

операциональной сферы готовности к профессио-

нально-педагогической деятельности четверо-

курсников объективно выше подобного уровня 

студентов 2 курса. 

Таблица 8 

Показатели самооценки сформированности когнитивного компонента (Опросник  

«Оценка готовности будущих педагогов начальной школы к формированию  

социокультурных навыков обучающихся», средний балл по группам испытуемых) 

Показатели 2 курс 4 курс 

Имею обширные знания в области изучаемых дисциплин и умение исполь-

зовать имеющиеся знания при подготовке и проведении занятий 
2,8 3,7 

Удовлетворен(а) учебными занятиями по общепедагогическим дисциплинам 4,1 3,8 

Готов к использованию собственных теоретических и практических знания 

для постановки и решения исследовательских задач 
3,3 3,9 

Знаю особенности культурных навыков у обучающихся начальных классов 2,2 3,7 

Осведомлен о средствах формирования культурных навыков 3,2 3,8 

Средний балл 3,1 3,8 
 

Когнитивный компонент операциональной 

сферы готовности студентов к формированию со-

циокультурных навыков обучающихся у четверо-

курсников сформирован достаточно хорошо, са-

мооценка находится в диапазоне от 3,7 до 3,9 бал-

ла. Второкурсники же демонстрируют разнона-

правленную самооценку. Так, ниже всего они оце-

нивают собственные знания особенностей куль-

турных навыков у обучающихся начальных клас-

сов (2,2 балла), выше всего оценивают свою удо-

влетворенность учебными занятиями по общепе-

дагогическим дисциплинам (4,1 балла). 

Таким образом, самооценка готовности буду-

щих педагогов начальной школы к формированию 

социокультурных навыков обучающихся может 

трактоваться нами как адекватная, соответствую-

щая этапу обучения. 

Итак, важнейшим качеством личности специа-

листа является готовность данного лица к осу-

ществлению профессиональной деятельности, а 

формируется указанное качество в результате 

профессиональной подготовки и общей пригодно-

сти к осуществлению деятельности подобного ро-

да. Для успешной деятельности по формированию 

социокультурных навыков обучающихся будуще-

му педагогу начальной школы необходимо фор-

мирование мотивационной и операциональной 

составляющих готовности. 

Заключение 

Готовность к профессиональной деятельности 

является важным фактором успеха в ее реализации 

и формируется на базе индивидуальных особенно-

стей личности. В рамках нашего исследования мы 

понимаем готовность будущих педагогов началь-

ной школы к формированию социокультурных 

навыков обучающихся как интегративное качество 

личности, включающее: сферу направленности, 

содержащую мотивационный и рефлексивно-

оценочный компонент; и операциональную сферу, 

которая раскрывается в содержании деятельност-

ного, когнитивного и коммуникативного компо-

нентов. 

Психолого-педагогический инструментарий 

для выявления особенностей готовности будущих 

педагогов начальной школы к формированию со-

циокультурных навыков обучающихся направлен 

на изучение факторов  привлекательности профес-

сии, особенностей самооценки, уровня знаний в 

конкретной области, степени успешности решения 

профессиональных задач, типа направленности 

личности в общении, индивидуальной коммуника-

тивной стратегии и индивидуальных особенностей 

поведения в межличностном взаимодействии. 

Исследование на констатирующем этапе пока-

зало, что в целом они руководствуются внутрен-

ними мотивами, имеют хороший уровень теорети-

ческих знаний и готовы к работе по формирова-

нию социокультурных навыков обучающихся в 

начальной школе. При этом большинство студен-

тов имеют конформную, индифферентную, мани-

пулятивную направленность личности в общении. 

Эти типы личностей не проявляют интереса к 

партнеру и его мнению, не стремятся к взаимопо-

ниманию и взаимному развитию в общении. Уста-

новлено, что самая незначительная часть студен-

тов имеет диалогическую направленность лично-

сти, однако именно эта направленность и обладает 

наибольшей эффективностью. Это означает, что 

большинство студентов нуждаются в развитии 

навыков межличностного общения и уважитель-
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ного отношения к партнеру. Кроме того, большин-

ство студентов имеют средний уровень культуры 

общения, что может негативно сказаться на 

успешности профессионально-педагогической де-

ятельности. 

Подготовку будущих педагогов начальной 

школы к формированию социокультурных навы-

ков обучающихся необходимо строить в соответ-

ствии с логикой выявления компонентов готовно-

сти, которые сформированы в недостаточной сте-

пени. 
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Abstract: materials and methods: the paper uses the materials of a study of the features of the readiness of fu-

ture primary school teachers to form the socio-cultural skills of students, conducted on the basis of the SamLIT 

(Basic School of the Russian Academy of Sciences). The study was attended by 2nd and 4th year students who had 

practical training in an educational organization. To study the level and characteristics of the readiness of future 

primary school teachers to form socio-cultural skills of students in accordance with certain criteria, the methods of 

“Motivation of professional activity” (K. Zamfir’s methodology modified by A. Rean) and “Personality orientation 

in communication” (POC – A) (S.L. Bratchenko), questionnaires “Culture of communication” (T.M. Khrustaleva) 

and “Assessment of the readiness of future primary school teachers for the formation of socio-cultural skills of stu-

dents”, FES in the disciplines “Psychological and pedagogical support of the educational process in primary 

school”, “Formation of meta-subject and personal results of primary general education”, “Formation of a culture of 

communication of younger schoolchildren”. 

Results. The study at the ascertaining stage showed that, in general, they are guided by internal motives, have a 

good level of theoretical knowledge and are ready to work on the formation of socio-cultural skills of students in 

primary school. At the same time, most students have a conformal, indifferent, manipulative personality orientation 

in communication. These types of personalities do not show interest in the partner and his opinion, do not seek mu-

tual understanding and mutual development in communication. The smallest number of students has a dialogic per-

sonality orientation in communication, which is the most effective and is based on mutual trust and respect. This 

means that most students need to develop interpersonal communication skills and respect for their partner. In addi-

tion, most students have an average level of communication culture, which can negatively affect the success of pro-

fessional and pedagogical activities. 

Conclusion. The package of diagnostic methods proposed by us meets the purpose of the study, allows us to es-

tablish the features of the readiness of future primary school teachers to form the socio-cultural skills of students. 

The preparation of future primary school teachers for the formation of socio-cultural skills of students should be 

built in accordance with the logic of identifying readiness components that have an insufficient degree of for-

mation. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффективности процесса специальной фи-

зической подготовки в скалолазании на этапе высшего спортивного мастерства в дисциплине «лазание на 

трудность». Цель исследования: разработать средства и методы совершенствования отдельных компонен-

тов специальной выносливости (координационного и силового) у высококвалифицированных скалолазов, 

позволяющие повысить показатели специальной физической подготовленности спортсменов, специализи-

рующихся в дисциплине «лазание на трудность» и экспериментально проверить их эффективность. Про-

анализировав специальную литературу по данной проблеме, авторы статьи сформулировали средства и ме-

тодические приемы повышения показателей специальной физической подготовленности скалолазов и раз-

работали методику развития  отдельных компонентов специальной выносливости (координационного и си-

лового) у скалолазов, специализирующихся в дисциплине «лазание на трудность», основанной на реализа-

ции в тренировочном процессе специального комплекса упражнений на тренажере «Мунборд» с использо-

ванием вариативности объема и интенсивности нагрузки и экспериментально доказать ее эффективность 

для повышения показателей специальной физической подготовленности у спортсменов на этапе ВСМ в 

скалолазании. 
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Введение 

Многолетняя спортивная подготовка в скалола-

зании предполагает, реализацию полученных ре-

зультатов в нескольких дисциплинах, каждая из 

которых имеет свою специфику и предъявляет 

специальные требования к содержанию средств 

специальной физической подготовки. Так как в 

каждой специализации степень влияния отдель-

ных физических качеств на результативность со-

ревновательной деятельности скалолазов суще-

ственно отличается. Например, в дисциплине «ла-

зание на трудность» на первое место выходят та-

кие качества как выносливость, сила, гибкость и 

координация. 

Особенно актуальна проблема специальной 

подготовки для спортсменов, выступающих в дис-

циплине «лазание на трудность», которая предъ-

являет повышенные требования к показателям 

специальной выносливости, в частности к коорди-

национной и силовой. 

По определению Ж.К. Холодова и В.С. Кузне-

цова, координационная выносливость является 

физическим качеством, которое проявляется в 

двигательной деятельности спортсмена с выпол-

нением на протяжении длительного интервала 

времени многообразных сложнокоординационных 

технических действий без потери их качества [2]. 

Силовая выносливость является физическим 

качеством, для которого характерно проявление 

мышечной силы в течение длительного времени 

[1]. 

Поиск новых подходов к решению проблемы 

развития специальной силовой и специальной ко-

ординационной выносливости, является одним из 

актуальных вопросов в скалолазании. 

Вышесказанное подчеркивает актуальность 

данного исследования, которая состоит в оптими-

зации процесса СФП в скалолазании, как фактора 

повышения спортивного мастерства. 

Цель работы: разработать средства и методы 

совершенствования отдельных компонентов спе-

циальной выносливости (координационного и си-

лового) у высококвалифицированных скалолазов, 

позволяющие повысить показатели специальной 

физической подготовленности спортсменов, спе-

циализирующихся в дисциплине «лазание на 
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трудность» и экспериментально проверить их эф-

фективность. 

Задачи исследования: 

1. Определить средства и методические приемы 

повышения показателей специальной физической 

подготовленности скалолазов на основе анализа 

научно-методической и специальной литературы. 

2. Разработать методику развития отдельных 

компонентов специальной выносливости у скало-

лазов, специализирующихся в дисциплине «лаза-

ние на трудность», основанной на реализации в 

тренировочном процессе специального комплекса 

упражнений на тренажере «Мунборд». 

Организация и методы исследования 

В исследовании приняли участие две группы 

спортсменок (контрольная и экспериментальная) 

по 6 человек в каждой. Обе группы были подобра-

ны предварительным отбором и сформированы 

однородным составом участниц на основе данных 

текущего педагогического контроля. 

Методы исследования: обзор научной литера-

туры по проблеме оптимизации процесса специ-

альной физической подготовки в скалолазании; 

педагогическое тестирование; педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для оценки уровня специальной подготовлен-

ности скалолазок, специализирующихся в дисци-

плине «лазание на трудность» было проведено ис-

ходное тестирование перед проведением педаго-

гического эксперимента. 

Для определения уровня развития специальной 

физической подготовленности скалолазок были 

предусмотрены контрольные упражнения, преду-

смотренные ФССП по виду спорта скалолазание 

на этапе ВСМ. 

Исходные показатели специальной физической 

подготовленности спортсменок из КГ и ЭГ пред-

ставлены в табл. 1. 

Анализируя средние по группам показатели, 

можно отметить, что перед проведением экспери-

ментального исследования, существенной разницы 

между показателями из контрольной и экспери-

ментальной групп не наблюдается. 

Таблица 1 

Показатели специальной подготовленности скалолазок из  

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп до эксперимента 

Тесты Результаты (   ) t; P* 

ЭГ КГ 

Подтягивания из виса на высокой перекла-

дине за 10 с (кол-во раз) 

5,3±0,94 5,3±0,74 t=0; 

Р≥0,05 

Подтягивания из виса на высокой перекла-

дине до отказа (кол-во раз) 

19,3±0,94 19,5±1,38 t=0,2; 

Р≥0,05 

Подъем прямых ног до касания переклади-

ны в висе (кол-во раз) 

7,5±0,95 7,7±0,47 t=0,4; 

Р≥0,05 

Преодоление длинного маршрута за огра-

ниченное время (кол-во перехватов) 

35,1±3,56 35,1±3,41 t=0; 

Р≥0,05 

*Критические значения t-критерия Стьюдента: t ≤ 2,23 – зона незначимости; t ≥ 3,17 – зона значимости 
 

В исследовании была разработана методика 

развития силовой и координационной выносливо-

сти для дисциплины «лазание на трудность» с ис-

пользованием комплекса упражнений на тренаже-

ре «Мунборд», который включал в себя переме-

щение по периметру, продолжительностью 1 мин, 

с последующим выталкиванием штанги весом 10 

кг от груди (дозировка 30 раз); перемещение по 

трассе сложности «8 а» 1,5-2 мин, затем подтяги-

вание на кольцах в течение 0,5-1 мин; перемеще-

ние по трассе сложности «7 с» на протяжении 1,5-

2 мин, затем 25 отжиманий от пола на пальцах 

рук. Всего продолжительность разработанного 

комплексного упражнения занимала 8-9 мин, что 

на 30% превышает продолжительность прохожде-

ния маршрута в программе соревнований по дис-

циплине «лазание на трудность». 

Далее был проведен сравнительный анализ ис-

следуемых показателей специальной физической 

подготовленности скалолазок высокой квалифи-

кации из ЭГ и КГ после проведения педагогиче-

ского эксперимента, эти данные представлены в 

табл. 2. 
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Таблица 2 

Показатели специальной подготовленности скалолазок из экспериментальной  

(ЭГ) и контрольной (КГ) групп после эксперимента 

 

Тесты 
Результаты (   ) t; P* 

ЭГ КГ 

Подтягивания из виса на высокой перекла-

дине за 10 с (кол-во раз) 

8,2±0,69 6,3±0,74 t=4,1; 

Р≤0,01 

Подтягивания из виса на высокой перекла-

дине до отказа (кол-во раз) 

24,2±0,69 21,1±1,01 t=5,9; 

Р≤0,01 

Подъем прямых ног, до касания переклади-

ны в висе (кол-во раз) 

12,2±1,07 9,5±0,76 t=4,6; 

Р≤0,01 

Преодоление длинного маршрута за огра-

ниченное время (кол-во) 

44,1±3,05 38,7±2,13 t=3,2; 

Р≤0,01 

*Критические значения t-критерия Стьюдента: t ≤ 2,23 – зона незначимости; t ≥ 3,17 – зона значимости 

 

Анализируя данные, которые представлены в 

таблице 2, можно отметить, что после проведения 

педагогического эксперимента средний показатель 

выполнения всех контрольных упражнений выше 

в экспериментальной группе: 

Таким образом, результаты педагогического 

эксперимента свидетельствует об эффективности 

использованных средств и методических приемов 

специальной физической подготовки в скалолаза-

нии на этапе высшего спортивного мастерства. 

Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования, 

можно резюмировать следующее: 

В исследовании были разработаны средства и 

методические приемы оптимизации процесса спе-

циальной физической подготовки скалолазок вы-

сокой квалификации, специализирующихся в дис-

циплине «лазание на трудность» с акцентом на 

развитие специальной выносливости. Для этого 

был разработан комплекс упражнений с примене-

нием тренажера Мунборд. 

На эффективность разработанной методики оп-

тимизации процесса специальной физической под-

готовки скалолазов в дисциплине «лазание на 

трудность» указывают данные, полученные после 

проведения педагогического эксперимента: 

- В экспериментальной группе после педагоги-

ческого эксперимента средние показатели подтя-

гивания из виса на высокой перекладине за 10 с 

8,2±0,69 раз, в контрольной группе – 6,3±0,74 раз. 

Различия между показателями в группах по t-

критерию Стьюдента статистически значимы, 

t=4,1; Р≤0,01. 

- В экспериментальной группе после педагоги-

ческого эксперимента средние показатели подтя-

гивания из виса на высокой перекладине до отказа 

составили 24,2±0,69 раз, в контрольной группе - 

21,1±1,01 раз. Различия между показателями в 

группах по t-критерию Стьюдента статистически 

значимы, t=5,9; Р≤0,01. 

- В экспериментальной группе после педагоги-

ческого эксперимента средние показатели подъема 

прямых ног, до касания перекладины в висе соста-

вили 12,2±1,07 раз, в контрольной группе – 

9,5±0,76 раз. Различия между показателями в 

группах по t-критерию Стьюдента статистически 

значимы, t=4,6; Р≤0,01. 

- В экспериментальной группе после педагоги-

ческого эксперимента средние показатели преодо-

ления длинного маршрута за ограниченное время 

составили 44,1±3,05 перехватов, в контрольной 

группе – 38,7±2,13 перехватов. Различия между 

показателями в группах по t-критерию Стьюдента 

статистически значимы, t=3,2; Р≤0,01. 

Таким образом, цель исследования достигнута 

и все поставленные задачи решены. Результаты, 

полученные после проведения параллельного пе-

дагогического эксперимента, подтвердили гипоте-

зу, сформулированную в начале исследования. Это 

позволило сделать выводы и разработать практи-

ческие рекомендации. 

 

Литература 

1. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев: Олимпийская литера-

тура, 2015. 808 с. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.: ACADEMA. 

2012. 540 с. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

173 

References 
1. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Kiev: Olimpijskaja literatura, 2015. 

808 s. 

2. Holodov Zh.K., Kuznecov V.S. Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija i sporta. M.: ACADEMA. 2012. 

540 s. 

 

Kaurov V.O., Senior Lecturer, 

Skachkov Yu.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Gubova O.V., Lecturer, 

P.F. Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health 
 

Increasing the efficiency of process of special physical training  

in climbing at the stage of the highest sports skill 

 

Abstract: the article deals with the issues of improving the effectiveness of the process of special physical train-

ing in rock climbing at the stage of higher sportsmanship in the discipline "climbing difficulty". Purpose of the 

work: to develop tools and methods for improving individual components of special endurance (coordination and 

strength) highly qualified climbers, which allow to increase the indicators of special physical fitness of athletes 

specializing in the discipline "climbing difficulty" and experimentally test their effectiveness. Having analyzed the 

special literature on this problem, the authors of the article formulated means and methodological techniques for 

improving the indicators of special physical fitness of climbers and developed a methodology for the development 

of individual components of special endurance (coordination and strength) among climbers specializing in the dis-

cipline "climbing difficulty", based on the implementation of a special complex in the training process. 

Keywords: rock climbing, sports training, difficulty climbing, special physical training 

 

For citation: Kaurov V.O., Skachkov Yu.A., Gubova O.V. Increasing the efficiency of process of special phys-

ical training in climbing at the stage of the highest sports skill. Review of Pedagogical Research. 2023. 5 (7). P. 170 

– 173. 

 

Received: July 25, 2023; Revised: September 24, 2023; Accepted: November 3, 2023. 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

174 

Карпов И.Ю., старший научный сотрудник, 

Поминова О.Л., доктор педагогических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

 

Tехнологии индивидуализации обучения в развитии общекультурной  

компетенции курсантов военных образовательных организаций 

 

Аннотация: в статье проводится исследования значимости технологий индивидуализации обучения в 

развитии общекультурных компетенций у курсантов военных учебных заведений. Автор обращает внима-

ние на современные вызовы и требования к военным специалистам, необходимость формирования не толь-

ко профессиональных навыков, но и широкого кругозора, культурной компетентности и коммуникативных 

умений. 

В статье анализируется концепция индивидуализации обучения, базируясь на положениях и принципах 

которой, в военных учебных заведениях с акцентом на развитие общекультурных аспектов. Особое внима-

ние уделено технологиям индивидуализации обучения. Дается понятие агитационно-пропагандистской ра-

боты и ее роль в развитии общекультурной компетенции курсантов военных образовательных организаций 

высшего образования. Историческая связь технологий индивидуализации обучения в развитии общекуль-

турных компетенций прошлых лет и на современном этапе. Даются основные цели технологии индивидуа-

лизации обучения в развитии общекультурных компетенций. Рассматривается нормативно-правовая база, 

регулирующая агитационно-пропагандистскую работы в военных образовательных организациях высшего 

образования. Также на сколько технология индивидуализации обучения ориентированном на организацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных потребностей и способностей каждого обучающего-

ся. Проведен анализ самого понятия общекультурная компетенция с точки зрения ведущих ученых в этой 

отросли. 
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Основным результатом процесса обучения и 

воспитания курсантов являются приобретенные 

ими компетенции. Под компетенциями понимают-

ся навыки, знания, навыки профессиональной под-

готовки, личностные качества специалистов (спо-

собность к саморазвитию и самообучению, умение 

действовать в сложных ситуациях, быстро реаги-

ровать на внешние условия профессиональной де-

ятельности). В военных образовательных органи-

зациях высшего образования особое внимание 

уделяется профессиональной подготовке офице-

ров для обеспечения высокого уровня компетент-

ности, соответствующего современным конкурен-

тоспособным стандартам [6, с. 123]. 

Для начала разберемся с самим понятием об-

щекультурная компетенция. 

По словам А.М Новикова «педагогика – наука о 

развитии жизненного опыта человека (обучающе-

гося). Это и есть ее предмет» [9, с. 15]. 

Рассматривая общекультурную компетентность 

в педагогической теории ее можно определить, как 

уровень образованности, достаточный для само-

образования, самопознания, самостоятельных и 

обоснованных суждений о явлениях в различных 

областях культуры, диалога с представителями 

других культур. 

Троянская С.Л. считает, что «Общекультурная 

компетенция в педагогической теории определяет-

ся как уровень образованности достаточный для 

самообразования, самопознания самостоятельных 

и обоснованных суждений о явлениях в различных 

областях культуры диалога с представителями 

других культур. Также Троянская С.Л. считает, 

что общекультурная компетенция – это интегра-

тивная способность личности обучаемого обу-

словленная опытом освоения культурного про-

странства уровнем облученности воспитанности и 

развитие ориентированная на использование куль-

турных эталонов как кранетии оценки при реше-

нии проблем» [13, с. 125]. 

Ванягина М.Р., утверждает, что «Общекуль-

турные компетенции представляют собой систему 
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знаний в гуманитарной сфере, направленную на 

формирование профессиональной компетентно-

сти, творческого мышления и способностей. От-

сюда следует, что общекультурная компетент-

ность служит основой для формирования компе-

тентного и опытного военного специалиста» [2, с. 

126]. 

Современное общество предъявляет высокие 

требования к военным специалистам, обладающих 

не только обширными теоретическими и практи-

ческими знаниями, но и гуманистическими ценно-

стями. Индивидуальный подход в обучении кур-

сантов предполагает учет их индивидуальных осо-

бенностей, личных интересов, ценностных уста-

новок и учет предыдущего уровня образования. 

Специфика профессионального военного обра-

зования предполагает определенные трудности в 

использовании индивидуального подхода в обуче-

нии, но мы убеждены, что именно индивидуальное 

обучение является основой гуманизации образо-

вания [4, с. 56]. 

Можно согласиться с Томиловым В.Г., что ин-

дивидуализация обучения предполагает использо-

вание комплекса психологических, управленче-

ских, педагогических и методических методов, 

приемов и технологий, направленных на учет ин-

дивидуальных особенностей каждого обучающе-

гося. Технология индивидуализации обучения ос-

нована на индивидуальном подходе, ориентиро-

ванном на организацию образовательного процес-

са с учетом индивидуальных потребностей и спо-

собностей каждого обучающегося. Это наиболее 

эффективный способ организации учебного про-

цесса [10, с. 97]. Так же, по мнению Вагановой 

О.Е. «Внедрение технологии индивидуализации 

обучения предполагает предварительное изучение 

особенностей развития обучающихся, таких как: 

познавательные способности, интересы, уровень 

обучения и способность к обучению. Применение 

данной технологии предполагает использование 

специально подобранных методов и средств, среди 

которых широко используются многоуровневое 

обучение, метод проектов и совместное обучение» 

[1, с. 209]. 

Технология обучения (от греч.: techne – искус-

ство, мастерство, умение; logos – слово, учение) – 

совокупность, специальный набор форм, методов, 

способов, приемов обучения, приводящих в ко-

нечном итоге к наиболее эффективному результа-

ту. Это одно из способов воздействия на процессы 

обучения и развития личности обучаемого [8, с.4]. 

В.П. Беспалько определил технологию как «си-

стематическое и последовательное воплощение на 

практике заранее спроектированного учебно-

воспитательного процесса» таким образом можно 

сказать, что технология является «проектом опре-

деленной педагогической системы, реализуемой в 

практике» [1, с. 10]. 

Как считает Козаченок А.И. «Использование 

технологии индивидуализации обучения предпо-

лагает создание необходимых педагогических и 

психологических условий для целостного разви-

тия всех учащихся и для индивидуального разви-

тия каждого обучающегося». Данная методика 

предполагает работу с группой курсантов на осно-

ве индивидуальной модели, созданной с учетом 

конкретных способностей каждого из них, и пред-

полагает взаимодействие с отдельными курсанта-

ми. Использование индивидуализации отходит от 

практики «средней образованности» обучающихся 

[5, с. 3]. 

К основным целям технологии индивидуализа-

ции обучения в развитии общекультурных компе-

тенций относятся: 

 стимулирование интереса и активности к 

учебной деятельности, развитие познавательных 

способностей; 

 сочетание индивидуальной работы со 

сбалансированным использованием других форм 

обучения; 

 раскрытие потенциала курсанта, его 

способностей и навыков; 

 уважение уникальности личности; 

 выявление и последующее развитие 

потенциала каждого обучающегося. 

Основной принцип технологии индивидуализа-

ции обучения в развитии общекультурных компе-

тенций у курсантов заключается в обучении в ин-

дивидуальном темпе, стиле и масштабе в соответ-

ствии со способностями каждого курсанта. Кроме 

того, значимыми являются следующие принципы: 

возможность выбора индивидуального способа 

обучения, свобода развития творческого потенци-

ала. 

Учитывая особенности профессиональной под-

готовки военных специалистов, необходимо четко 

определиться с применением методов и приемов 

индивидуализированного обучения курсантов. 

Так, по мнению Козачок А.И., что к особенно-

стям метода индивидуализированного обучения 

курсантов военных институтов войск националь-

ной гвардии можно отнести: 

 формирование адекватной оценки 

собственных способностей курсантов ВООВО, 

приобретение ими необходимых общеобразова-

тельных навыков и умений; 

 поддержку в развитии внутренней 

мотивации; 

 преодоление пробелов в знаниях и 

стимулирование мыслительного процесса; 
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 оптимизацию учебного процесса с 

разными способностями, в том числе для 

одаренных учеников и отстающих; 

 обеспечение свободы выбора образова-

тель-ной траектории; 

 интеграцию технологических инструмен-

тов; 

 рассмотрение факторов, влияющих на 

неуспеваемость учащихся [6, с. 33]. 

В связи с проведением СВО меняется модель 

профессиональной подготовки курсантов, остро 

возникла необходимость в формировании у кур-

сантов умений анализировать провокационную 

информацию, коммуникативных умений убежде-

ния, способности к агитационно-

пропагандистской работе, а также устойчивости к 

воздействию такой информации. Рассматривая 

агитационно-пропагандистскую работу, можно 

сказать, что это самый оптимальный способ влия-

ния на военнослужащего. 

Агитационно-пропагандистская работа – это 

целенаправленное воспитание и обучение военно-

служащих (курсантов) с целью его становления 

профессиональным военнослужащим и патриотом 

своей страны. [17, с. 43]. 

В связи с усилением информационного воздей-

ствия лживой информации на личность, агитаци-

онно-пропагандистская работа играет ведущую 

роль. В силовых структурных подразделениях 

Российской Федерации сформированы подразде-

ления, которые работают с такой информацией. 

Данные подразделения не только анализируют 

данную информацию, но и готовят агитационно-

пропагандистские материалы (листовки, видеоро-

лики, буклеты, флаеры) для его распространения 

различными способами (телевидение, сеть интер-

нет, messenger, в районе СВО специальное воору-

жение и техника). 

В связи с этим, можно отметить, что техноло-

гии индивидуализации обучения необходимы в 

развитии общекультурной компетенции курсантов 

ВООВО. Исследователь Муралев А.А. отмечает, 

что «общекультурная компетенция предполагает 

способность человека к эффективному общению, 

адаптации в различных социокультурных средах, 

пониманию культурных ценностей и норм обще-

ства, а также уважению к ним. Эти компетенции 

не только способствуют более полному и глубо-

кому образованию, но и влияют на формирование 

личности и профессиональной идентичности бу-

дущего военнослужащего» [8, с. 24]. Основными 

аспектами значимости общекультурных компе-

тенций для курсантов военных учебных заведений 

являются: 

 межличностное взаимодействие. Обще-

культурные компетенции способствуют развитию 

навыков эффективного общения, уважения к 

разнообразию мнений, культур и ценностей. Это 

важно для создания позитивной атмосферы в 

коллективе и умения работать в команде; 

 адаптация в различных средах. Знание и 

понимание культурных норм и ценностей 

помогает курсантам успешно адаптироваться в 

разнообразных социокультурных средах, будь то 

работа с многонациональными коллегами, 

взаимодействие с представителями разных 

культур при выполнении международных задач 

или служба в разных регионах; 

 лидерство и руководство. Общекультурные 

компетенции способствуют формированию 

качеств лидерства и управления. Лидер, 

обладающий глубоким пониманием культурных 

особенностей, способен эффективнее 

взаимодействовать с подчиненными, создавать 

доверие и мотивировать к командной работе; 

 профессиональная этика и нравственность. 

Знание культурных норм и ценностей 

способствует формированию этических 

стандартов поведения, а также пониманию 

моральных дилемм и принятию обоснованных 

решений в сложных ситуациях; 

 развитие креативности и 

интеллектуального мышления. Общекультурные 

знания способствуют разностороннему развитию 

ума, расширяют кругозор, стимулируют 

креативное мышление и способность видеть 

проблемы с разных точек зрения; 

 уважение к истории и традициям. Знание 

культурных традиций и истории способствует 

уважению к национальным и культурным 

ценностям, что важно для поддержания 

патриотизма и идентичности; 

 успешное взаимодействие с обществом. 

Развитые общекультурные компетенции, поз-

волят курсантам эффективнее взаимодействовать с 

обществом, представлять военные образователь-

ные организации высшего образования на меро-

приятиях, участвовать в публичных дискуссиях и 

инициативах [3, с. 177]. 

Среди основных технологий индивидуализации 

обучения, которые можно применять для развития 

общекультурной компетенции курсантов, можно 

выделить: 

 технология дифференцированного подхода 

к обучению, которая включает в себя разнообразие 

уровней знаний, интересов и способностей 

курсантов. Использование данной технологии 

предоставляет курсантам возможность выбора 

изучаемых тем, материалов или проектов, чтобы 
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они могли освоить материал в соответствии с 

собственными предпочтениями и темпом; 

 индивидуальные проекты. Курсанты 

самостоятельно выбирают темы для исследования, 

проектов или презентаций, которые связаны с 

культурной сферой. Это позволяет им глубже 

погрузиться в интересующие их аспекты культуры 

и расширить свои знания; 

 менторство и тьюторство. В этом случае 

организовывается работа специалистов, которые 

будут поддерживать курсантов в их учебных и 

культурных усилиях. Это может быть как 

профессиональный педагог, так и старший курсант 

или практикующий военнослужащий; 

 интерактивные методы обучения. 

Использование игр, дискуссий, групповых 

проектов и других интерактивных методов 

позволяет курсантам активно взаимодействовать с 

культурным материалом и применять его на 

практике; 

 технологии онлайн-обучения. Предполага-

ет использование онлайн-платформ, вебинаров, 

видеокурсов и других современных технологий, 

чтобы предоставить курсантам дополнительные 

возможности для изучения культуры [11, с. 26]. 

В заключении стоит отметить, что общекуль-

турные компетенции позволяют курсантам не 

только эффективно осваивать свою профессию, но 

и становиться более разносторонними, адаптиро-

ванными и этичными личностями, способными 

успешно функционировать в сложных и изменчи-

вых условиях современного мира. Развитие об-

щекультурной компетенции курсантов военных 

учебных заведений играет ключевую и неотъем-

лемую роль в формировании высококвалифициро-

ванных и этичных военных специалистов. Эти 

компетенции не только дополняют профессио-

нальную подготовку, но и способствуют формиро-

ванию гармоничной, адаптированной и этичной 

личности, способной эффективно функциониро-

вать в современной многонациональной и много-

культурной среде. 

Развитие общекультурных навыков и знаний у 

курсантов имеет ряд важных аспектов. Во-первых, 

общекультурная компетенция способствует фор-

мированию толерантности, уважения к разнообра-

зию мнений, культур и ценностей, что является 

ключевым фактором для успешного взаимодей-

ствия в многонациональных коллективах и выпол-

нения международных задач. 

Во-вторых, общекультурные знания и умения 

обогащают личный культурный багаж курсантов, 

делая их более глубокими и разносторонними 

личностями. Это важно для развития креативно-

сти, интеллектуального мышления и способности 

видеть проблемы с различных точек зрения. 

В-третьих, общекультурные компетенции спо-

собствуют формированию этических стандартов 

поведения, помогает будущим военным специали-

стам принимать грамотные и морально обосно-

ванные решения в сложных ситуациях. 

В-четвертых, общекультурные компетенции 

имеют широкий спектр положительных влияний 

на их профессиональное и личностное становле-

ние. 

Таким образом, мы считаем, что развитие об-

щекультурной компетенции курсантов, является 

важнейшим педагогическим условием обучения в 

современных реалиях. 

Технологии индивидуализации обучения необ-

ходимо использовать в процессе обучения курсан-

тов ВООВО, поскольку они позволяют выбрать 

способы, приемы обучения, учитывая индивиду-

альные особенности курсанта. Важно подчерк-

нуть, что эти технологии следует адаптировать к 

конкретным потребностям и особенностям воен-

ных образовательных организаций, чтобы эффек-

тивно развивать общекультурную компетенцию 

курсантов, которые позволят им в дальнейшем 

качественно выполнять служебно-боевые задачи в 

различных условиях обстановки. 
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Technologies of individualization of training in the development of general  

cultural competence of cadets of military educational organizations 

 

Abstract: the article studies the significance of individualized learning technologies in the development of gen-

eral cultural competencies among cadets of military educational institutions. The author draws attention to modern 

challenges and requirements for military specialists, the need to develop not only professional skills, but also a 

broad outlook, cultural competence and communication skills. 

The article analyzes the concept of individualization of training, based on the provisions and principles of 

which, in military educational institutions with an emphasis on the development of general cultural aspects. Par-

ticular attention is paid to technologies for individualizing learning. The concept of agitation and propaganda work 

and its role in the development of general cultural competence of cadets of military educational organizations of 

higher education are given. Historical connection of technologies for individualization of learning in the develop-

ment of general cultural competencies of past years and at the present stage. The main goals of the technology of 

individualization of training in the development of general cultural competencies are given. The legal framework 

regulating agitation and propaganda work in military educational organizations of higher education is considered. 

Also, to what extent is the technology of individualization of learning focused on organizing the educational pro-

cess, taking into account the individual needs and abilities of each student. An analysis of the very concept of gen-

eral cultural competence is carried out from the point of view of leading scientists in this industry. 

Keywords: general cultural competencies, cadets, individualization of training, technologies of individualiza-

tion of educational institutions 
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Аннотация: в статье анализируется потенциал учебников по всеобщей истории 7 класса в контексте 

развития ценностных установок обучающихся. Этот вопрос весьма актуален в логике модернизации совре-
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имущественно, через проблематизацию предлагаемого исторического материала. 
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Модернизация современного российского обра-

зования, ставит целью не только получение зна-

ний, но и развитие у обучающихся метапредмет-

ных навыков, а также формирование разносторон-

ней личности, способной активно и конструктивно 

действовать в современном мире. Несомненно, 

развитие личности в первую очередь связано с ми-

ровоззрением обучающихся, формированием цен-

ностных установок, заложенных в личностных 

результатах образования. Становление личности 

невозможно представить без формирования пол-

ноценной картины мира, в том числе касающейся 

и ценностных воззрений. 

На особую важность этого направления педаго-

гической деятельности акцентирует внимание 

Президент Российской Федерации. Так, в Указе от 

9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» подчёркивается, что 

«осмысление социальных, культурных, техноло-

гических процессов и явлений с опорой на тради-

ционные ценности и накопленный культурно-

исторический опыт позволяет народу России свое-

временно и эффективно реагировать на новые вы-

зовы и угрозы, сохраняя общероссийскую граж-

данскую идентичность» [10]. Таким образом, 

усвоение ценностных установок, становится важ-

ной национальной задачей, в решении которой 

значительную роль должно играть современное 

российское образование. 

В соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного об-

щего образования (далее ФГОС ООО) важное ме-

сто в работе современного педагога должно уде-

ляться гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию обу-

чающихся. Формирование ценностных установок 

тесно связано с самим процессом познания, орга-

низация которого сегодня всё чаще обращается к 

самостоятельной деятельности обучающихся. Сам 

процесс самопознания становится определённой 

ценностью, что зафиксировано во  ФГОС ООО: 

«создание условий для развития и реализации ин-

тереса обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и самообразованию на основе рефлек-

сии деятельности и личностного самопознания» 

[9]. 

При решении поставленной задачи формирова-

ния ценностных установок безусловен потенциал 

учебного курса истории, ведь на уровне предмет-

ных результатов во ФГОС ООО заложена ориен-

тация на построение ценностной картины мира: 

«приобретение опыта взаимодействия с людьми … 

на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демо-
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кратических ценностей, идей мира … знание… 

важнейших достижений культуры и систем ценно-

стей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития, в том числе по истории России» [9]. 

Как справедливо отмечают Е. Е. Вяземский и 

О. Ю. Стрелова, в концепции развития историче-

ского образования в РФ в 2020-е годы самым важ-

ным моментом являются именно ценностные ори-

ентации современных школьников [6, с. 52]. Од-

нако, нельзя не заметить, что это многофакторный 

процесс, связывающий установленные ФГОС лич-

ностные результаты (как планируемые результаты 

образования) с формирующейся в том числе с 

опорой на личный социальный опыт ценностной 

картиной мира подростков. 

В.В. Кучурин, анализируя целевые ориентиры 

исторического образования в соответствии с но-

вым ФГОС ООО, указывает, что нерешёнными 

проблемами современного исторического образо-

вания в российских школах, является отчасти де-

кларативный характер личностных результатов 

образования, а также интеграция этих результатов 

в предметное содержание [8, с. 58]. На рассмотре-

ние возможности подобной интеграции с целью 

развития ценностных установок и достижения 

личностных результатов направлена данная рабо-

та. 

Рассматривая роль курса истории в формиро-

вании личностных результатов, А.А. Сорокин и 

А.В. Половникова отмечают, что современный 

курс по истории России выстраивается на основе 

общегуманистических ценностей, без которых не-

мыслима жизнь в XXI веке: свобода и ответствен-

ность, толерантность и социальная солидарность, 

верховенство права [11, с. 99]. Данное утвержде-

ние, справедливо и для курса всеобщей истории, 

более того, именно работа с широким культурным 

материалом, знакомство с ценностями других 

народов и культур, может помочь сформировать у 

обучающихся представление о универсальных, 

общечеловеческих ценностях. 

Отдельно стоит вопрос о формировании кон-

кретных личностных (ценностных) результатов 

образования в соответствии с предметным темати-

ческим содержанием. Безусловно, используя ши-

рокий спектр современных методических практик, 

педагог может добиться формирования ценност-

ных результатов на базе практически любой темы 

курса, применяя деятельностный подход, иниции-

руя активный диалог между обучающимся, вы-

страивая работу на уроке таким образом, чтобы 

обеспечить достижение широкого спектра лич-

ностных результатов. Однако в данной статье мы 

будем часто обращаться к вопросу: насколько со-

держание исторического контекста, заключённого 

в теме занятия, позволяет усилить эффекты фор-

мирования ценностных установок у обучающихся, 

предполагая, что те или иные ценности могут осо-

бенно ярко выделяться в историческом нарративе. 

В рамках данной статьи представлен анализ по-

тенциала учебников всеобщей истории 7 класса с 

точки зрения формирования таких личностных 

результатов как: «готовность обучающихся к са-

моразвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправ-

ленной социально значимой деятельности»... а 

также «формирование осознанного, уважительно-

го и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере». Выбор данных результатов при ра-

боте над данной статьёй обоснован тем, что они 

способствуют развитию в том числе и функцио-

нальной грамотности, что является одним из глав-

ных трендов современного образования, могут 

быть реально измеримы и фиксируемы, а также 

являются одной из основ гуманистических ценно-

стей современного мира. 

7 класс – особый возраст в развитии ребёнка 

(12-13лет), когда у обучающегося зарождается 

особая потребность в самоопределении, выстраи-

вания собственной, личной картины мира, поэто-

му в этот период личностное развитие приобрета-

ет особую важность. Как отмечает А.Г. Асмолов, 

именно у подростка формируются ценности свя-

занные с его личными представлениями о жизни, 

зачастую далёкие от ценностей взрослых [12, с. 

13]. 

Все четыре рассматриваемые УМК по всеоб-

щей истории 7 класса соответствуют программе и 

посвящены раннему Новому Времени, охватывая 

большой период европейской истории от начала 

Великих географических открытий и до эпохи 

Просвещения. Под стать возрасту обучающихся и 

эпоха – переломный момент рождения новой ци-

вилизации, перехода от средневекового типа об-

щества (а соответственно и личности) к обществу 

Нового Времени, время развития гуманистической 

философии, великих научных открытий, рождения 

нового искусства, пересмотра устройства мира и 

места, роли в нём человека. Но также это время и 

трагических событий: больших религиозных войн, 

жестокой колонизации, истребления народов и 

расцвета рабства. Подобный контраст может поз-

волить ярко «подсветить» важность морально-

нравственных и ценностных ориентиров в обще-

ственной картине мира на разных этапах развития 

человечества. 

Обратимся к материалам УМК для 7 класса, 

входящим в федеральный перечень учебников: 

«Всеобщая история. История Нового времени 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; 

https://fpu.edu.ru/textbook/1242
https://fpu.edu.ru/textbook/1242
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под редакцией Искендерова А.А. (Издательство 

«Просвещение»)», «Всеобщая история. Новое 

время. Ведюшкин В. А., Бовыкин Д.Ю. (Издатель-

ство «Просвещение»)» и «Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени. Конец ХV-ХVII век Дмит-

риева О.В.; под редакцией Карпова С.П. (Изда-

тельство «Русское Слово»)» и «Всеобщая история. 

История Нового времени. Конец XV-XVII век» 

А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, С.В. Тырин, К.П. 

Чиликин; под общ. ред. В.Р. Мединского (Изда-

тельство Просвещение). 

Для примера рассмотрим, как тема, посвящён-

ная открытию Америки Христофором Колумбом и 

колонизации нового континента, работает в раз-

ных учебниках на формирование отобранных 

нами личностных результатов, и как разные УМК 

позволяют организовать работу над  выбранным 

нами темами. 

Если отбор исторических фактов и событий, 

предлагаемых к изучению школьникам схож, то 

методическое сопровождение учебного материала, 

позволяющее обратиться к ценностным установ-

кам, различается. 

В учебнике И.И. Юдовской в конце параграфа 

авторы задают проблемный вопрос: «Как вы дума-

ете, можно ли Колумба и Магеллана считать 

людьми, у которых был развит дух предпринима-

тельства? Свою точку зрения подтвердите факта-

ми» [1, c. 28]. Также особый акцент делается, на 

личностных характеристиках первооткрывателей, 

что для нас особо важно: «Прочитайте книги о 

Христофоре Колумбе (например, «Колумб» Р. Са-

батини) или статьи в энциклопедиях о нём, и пе-

ред вами возникнет образ человека эпохи раннего 

Нового времени, которому были присущи такие 

исключительные качества, как упорство, энтузи-

азм, проницательный ум и честолюбие, позволив-

шие ему открыть Новый Свет» [1, c. 30]. Такие 

развёрнутые вопросы могут подтолкнуть обучаю-

щихся на размышлении о роли личных качеств 

человека, а также стать основой для полноценной 

дискуссии или иной формы работы, способной 

раскрыть личные ценностные представления обу-

чающихся и ввести их в широкий контекст соци-

ального, культурного и ценностного опыта других 

культур и поколений. 

На страницах учебника неоднократно подчёр-

кивается важность ценностей, преобладающих в 

том или ином обществе и их влияние на все аспек-

ты исторического процесса: «Каким целям служил 

дух предпринимательства? Как это явление влияло 

на развитие общества?». Также авторы обращают 

внимание на установку, что крайне важно пони-

мать, как менялось мировоззрение и ценностная 

картина мира в историческом процессе, какие 

ценности сохраняют свою актуальность в совре-

менном мире: «Обсудите в классе, что связывает 

современных людей с Новым временем. Отберите 

информацию из учебника о том, какими качества-

ми обладал человек Средневековья и какими - че-

ловек Нового времени. Определите наиболее ха-

рактерные качества. Дайте оценку двум типам 

личности. Могли бы вы подружиться с человеком 

Средневековья? с человеком Нового времени?» [1, 

с. 8]. 

В методических рекомендациях [5, с. 7] авторы 

обращают внимание, что одной из задач курса яв-

ляется создание ситуации диалога культур, срав-

нения мотивов поведения, мировоззрений и раз-

ных нравственно-этических систем, среди важ-

нейших личностных результатов выделяется 

осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к опре-

делению своей позиции и ответственному поведе-

нию в современном обществе и даже особо упо-

минаются темы, в которых авторы видят особый 

потенциал в контексте формирования ценностных 

установок у обучающихся. 

Другой подход мы можем увидеть в учебнике 

И.И. Дмитриевой, в нём акцент смещается на мо-

тивацию мореплавателей. После прочтения доне-

сений об экспедиции Колумба, обучающимся 

предлагается ответить на вопрос: «Что, судя по 

этому тексту, служило главным мерилом успеха 

для организаторов экспедиций?» [4, с. 23 ]. Можно 

сказать, что и в данном случае поднимается во-

прос ценностей, которыми руководствовались в 

данном случае Изабелла и Фердинанд, спонсируя 

экспедиции, но формулировка вопроса менее про-

блемна, что может ограничить потенциальную 

дискуссию. 

Схожий подход встречается и в учебнике И.И. 

Ведюшкина. Пример вопроса, который работает 

на рассмотрение личностных и ценностных уста-

новок: «Определите какую цель он (Колумб) ста-

вил перед собой и удалось ли ему её добиться?» 

[2, с. 15]. Очевидно, что сам вопрос скорее работа-

ет на воспроизведение фактов, приведённых ранее 

в учебнике, а не инициирует активную дискуссию 

вокруг ценностных установок первооткрывателя. 

Также в методических материалах, сопровож-

дающих учебник, авторы среди результатов выде-

ляют такие личностные результаты как: «понимать 

роль социально активной личности в истории» [7, 

с. 32]; «понимать необходимость использования 

достижений науки и технологий для развития об-

щества» [7, с. 40]. Несмотря на выявленный дефи-

цит проблемных вопросов, авторы указывают пе-

дагогам на потенциал ценностного содержания 

темы, оставляя место самостоятельному творче-

ству учителей: «Важно отметить и еще одно до-

вольно частое несовпадение: национальности мо-

https://fpu.edu.ru/textbook/1242
https://fpu.edu.ru/textbook/1252
https://fpu.edu.ru/textbook/1252
https://fpu.edu.ru/textbook/1252
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реплавателя и страны, снарядившей экспедицию 

(Колумб и Испания, Магеллан и Испания, Кабот-

то/Кабот и Англия): самые целеустремленные мо-

реплаватели, не находя поддержки своим проек-

там на родине, предлагали их правителям других 

морских держав» [7, с. 42]. Данная рекомендация 

ориентирует учителя на организацию обсуждения 

или иных форм работ, построенных вокруг роли 

личности, личной инициативы и ценностных уста-

новок в историческом процессе. 

В тексте учебника под редакцией В.Р. Медин-

ского особо поднимается тема миссионерства, ав-

торы подчёркивают, что цель распространения 

христианства была для колонизаторов не менее 

важна, нежели жажда золота. Это позволяет при 

обсуждении материала в классе затронуть роль 

религии в жизни людей и общества, поговорить о 

её важности в установлении ценностных ориенти-

ров, а также сравнить её роль в прошлом и совре-

менности [3, с. 10]. Среди вопросов, на которые 

предлагается ответить обучающимся, есть вопро-

сы об изменившейся за время Великих географи-

ческих открытия системы представлений о мире. 

Однако большее количество заданий, связанных с 

ценностными установками мы можем увидеть в 

главе, посвящённой колонизации, там авторы за-

трагивают вопрос жестокости европейских коло-

низаторов – конкистадоров. Обучающимся пред-

лагается ответить на вопрос, какие есть примеры 

героического сопротивления индейцев испанскому 

вторжению, что даёт возможность посвятить часть 

занятия вопросу ценности любви к родине и близ-

ким. Также к анализу предлагаются два текста: 

заметки поэта И. Бродского и завещания Бартело-

мео де Лас-Касаса, где можно найти активное 

осуждение жестокости и завоевательной политики 

европейских колонизаторов. В целом, в учебнике 

под редакцией В.Р. Мединского очень широко 

представлена проблема колонизации, не только 

американского континента, но и Азии, что позво-

ляет активно использовать его материалы для 

формирования таких ценностей как уважение к 

различным культурам и неприятия агрессивной, 

завоевательной политики. 

Результаты анализа УМК позволяют сделать 

вывод, что формирование ценностных установок 

является важной задачей, которая решается в со-

временном образовательном процессе. Необходи-

мо отметить, что во всех рассмотренных УМК ав-

торы уделяют внимание проблеме формирования 

личностных образовательных результатов и цен-

ностной картины мира у обучающихся. В методи-

ческом, содержательном плане их подходы разли-

чаются: одни авторы делают акцент на формиро-

вание ценностных ориентиров через разработку 

проблемных вопросов и соответствующих зада-

ний, в других – авторы проблему формирования 

ценностных установок обучающихся решают от-

бор содержания учебного материала. 

Развитие и разработка новых УМК по истории 

может предполагать расширение круга заданий и 

сюжетов, которые посвящены разным аспектам 

формирования у школьников ценностных устано-

вок, а также применение в образовательном про-

цессе разнообразных форм организации учебной 

деятельности. 

На современном этапе модернизации отече-

ственной системы образования формирование 

ценностных установок у обучающихся является 

одной из наиболее важных и сложных проблем, 

решаемых учителями истории. Современный мир 

сталкивается с множеством вызовов и проблем, 

которые требуют ответа от каждого гражданина. В 

таких условиях формирование ценностных ориен-

тиров и нравственных принципов у обучающихся 

является необходимым условием для их успешной 

социализации и развития личности. 

Формирование ценностных установок у обуча-

ющихся – это длительный процесс, осуществляе-

мый на протяжении всего периода образования. 

Поэтому, развитие учебно-методических комплек-

сов по истории должно предусматривать систем-

ный подход к данной проблеме, включающий в 

себя как формирование ценностных установок, так 

и их поддержку и развитие на протяжении всех 

этапов обучения. 
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В социуме в настоящий период времени ощу-

щаются последствия пандемии, вызванной виру-

сом COVID-19, и связанные с ней карантинные 

мероприятия, в том числе, вынужденный переход 

на дистанционные технологии обучения учрежде-

ний образовательной сферы. Как последствия пан-

демии, так и другие негативные процессы совре-

менного периода, отрицательно сказываются на 

обще психологическом состоянии преподавателей 

и спровоцируют повышение тревожности, возник-

новение хронического стресса и прочих реактив-

ных состояний [2, с. 49]. 

Для совладания со стрессами преподавателям 

необходимо не только научиться самим использо-

вать механизмы психологической защиты и ко-

пинг - поведения, но и учить студентам формиро-

вать такое защитное и совладающее поведение, 

которое будет не только адекватно возникающим 

трудностям, но и безопасно для самой личности и 

для ее социального окружения [3, с. 28]. 

Коллективом ученых, среди которых и автор 

данной статьи, было установлено, что разнообра-

зие дыхательных упражнений позволяет расши-

рить резервные и функциональные возможности 

студентов, указанная методика была успешно 

внедрена в учебную программу по физическому 

воспитанию в МГТУ им Н.Э. Баумана, как метод 

повышения плавательной выносливости у студен-

тов [5, с. 74]. 

Дыхательная гимнастика является  классиче-

ским методом улучшения здоровья с доказанной 

эффективностью. В ситуации же  пандемии, обу-

словленной распространением COVID-19, значи-

мость использования технологии дыхательной 

гимнастики как здоровье сберегающей и здоровье 

развивающей, направленной на профилактику это-

го заболевания, многократно возрастает [1, с. 180]. 

Сегодня достаточно широкое распространение 

получили разнообразные респираторные трени-

ровки, в основу которых положены дыхательные 

упражнения, а также различные тренажерные 

устройства, используемые в большей степени с 

лечебной и профилактической целью [7, с. 47]. 

Необходимо также подчеркнуть, что методы 

дыхательной технологии  могут также выступать 

как один из инструментов, помогающим формиро-

ванию копинг - поведения, иными словам и, явля-

ются средством психофизиологической и соци-

альной адаптации преподавателей к негативным 

факторам работы, в том числе, и в удаленном ре-

жиме 

Вышеизложенное обусловливает актуальность 

темы данной статьи. 

Целью статьи является обобщение опыта эм-

пирического исследования, проведенного на базе 

кафедры «Физическая культура и спорт» МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 

Цель исследования: оценка эффективности ис-

пользования разработанных автором комплекса 

дыхательных упражнений для поддержания пси-

хофизического здоровья преподавателей и студен-

тов при работе в условиях дистанционных техно-

логий. 

Объектом исследования являлся процесс со-

здания и укрепления механизмов психологической 

защиты и копинг – поведения преподавателей  ка-

федры «Физическая культура и спорт» МГТУ им. 
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Н.Э. Баумана при работе в формате технологии 

дистанционного обучения. 

Предмет исследования: комплекс дыхательных 

упражнений, составленный автором на основе 

различных комплексов и разнообразных дыха-

тельных технологий для поддержания психофизи-

ческого здоровья преподавателей и студентов при 

работе в условиях дистанционных технологий. 

В начале исследования была выдвинута следу-

ющая гипотеза исследования: использование ав-

торского комплекса дыхательных упражнений, 

способствует повышению качества психофизиче-

ского здоровья преподавателей и помогает работе 

по коррекции и само коррекции психологического 

здоровья. 

В соответствии с поставленной целью исследо-

вания, выбранными объектом и предметом, вы-

двинутой гипотезой были определены следующие 

задачи исследования: 

1. проанализировать научную литературу, по-

священную теме исследования; 

2. используя результаты анализа научной лите-

ратуры. доработать комплекс дыхательных 

упражнений, в 2017г. составленный автором в 

процессе работы по реализации принципов ин-

клюзивного обучения физической культуре  сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья, 

с целью создания и укреплении механизмов пси-

хологической защиты и копинг – поведения; 

3. на добровольной основе из числа преподава-

телей и студентов сформировать группу А, рабо-

тающую с использованием комплекса дыхатель-

ных упражнений, остальных преподавателей и 

студентов рассматривать как контрольную группу; 

4. провести эмпирическое исследование по 

оценке эффективности использования авторского 

комплекса дыхательных упражнений; 

5. проанализировать и обобщить результаты 

эмпирического исследования. 

Была разработана методика и организации ис-

следования, Для достижения цели и решения по-

ставленных задач в процессе применялись следу-

ющие методы: 

1.  анализ научно-методической литературы по 

теме исследования; 

2.  социологический метод слабо структуриро-

ванного интервью; 

3. статистический метод перевода результатов 

эмпирического исследования  в цифровой формат. 

Работа над исследованием состояла из несколь-

ких этапов: 

1 этап: анализ научно-методической литерату-

ры и разработка методики исследования и состав-

ление комплекса дыхательных упражнений; 

2 этап: консультации по выполнению ком-

плекса и психологическое сопровождение респон-

дентов группы А, периодическое интервьюирова-

ние участников исследования; 

3этап: обработка полученных результатов; об-

суждение результатов исследования на заседании 

кафедры. 

Практическая значимость данного эмпириче-

ского исследования заключается в том, что ком-

плекс дыхательных упражнений может быть ис-

пользован в работе преподавателей предмета «Фи-

зическая культура и спорт» в высшей школе и 

учителей физической культуры в средних учебных 

заведениях. 

Работнику образовательных учреждений, в це-

лом, и преподавателю высшей школы, в частно-

сти, необходимы как субъективное благополучие в 

педагогической деятельности, так и личностное 

психологическое здоровье. 

Иными словами, на современном этапе, когда 

повышаются требования к результатам труда пре-

подавателей, усиливается интенсивность  педаго-

гического труда, преподавателю необходим обу-

словленный профессиональными компетенциями 

и личностными ценностными качествами личный 

ресурс, из которого черпаются мотивация и энер-

гия, необходимые для осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности. 

Необходимо также констатировать тот факт, 

что личный ресурс существенно влияет как на са-

мооценку преподавателя, так и на взаимоотноше-

ния, возникающие при взаимодействии участни-

ков образовательного процесса и, следовательно, 

оказывает значительное влияние на качество обра-

зовательной деятельности. 

Невозможно обойти вниманием тот факт, что 

реализовывать безопасную педагогическую дея-

тельность педагог может только в том случае, если 

он обладает психологическим здоровьем [4, с. 86]. 

Для поддержания психологического здоровья 

ученые советуют применять в числе других мер 

адаптивное дыхание. 

Как показал анализ научной литературы по те-

ме, сущность методики адаптивного дыхания вы-

ражается в непроизвольном отключении механиз-

ма произвольного управления дыхательной дея-

тельностью, что обеспечивает естественность про-

текания психофизической интеграции и коррек-

цию состояний сознания индивидуума. 

Поскольку при произвольном изменении ре-

жима дыхания, изменяется и режим психической 

деятельности, следовательно, дыхательные 

упражнения являются одним из простых и надеж-

ных методов регуляции психологического здоро-

вья, как преподавателей, так и студентов 

Методика дыхания обеспечивает безопасность 

и высокую эффективность оздоровительного воз-

действия на психику и организм человека, его со-
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циально-психологическую адаптивность к изме-

няющимся условиям жизни и профессиональной 

деятельности. 

Ниже приводятся рекомендации, которые 

необходимо соблюдать при подготовке к выпол-

нению комплекса дыхательных упражнений. 

Общие рекомендации по подготовке к проведе-

нию тренинга. 

1. Убедитесь, что место, отведенное для вы-

полнения комплекса дыхательных упражнений, 

безопасно и комфортно. 

2. Переоденьтесь в одежду, не сковывающую 

движения, но не слишком свободную, чтобы не 

создавать помех при выполнении упражнений. 

3. Перед выполнением комплекса следует при-

нять удобное положение, при этом неважно, вы-

полняется упражнение сидя, лежа или стоя. 

4. Включить любимую запись со звуками при-

роды или классического музыкального произведе-

ния, прослушивание возможно в наушниках. 

5. Следует помнить, что при выполнении ком-

плекса дыхательных  упражнений грудная клетка 

не должна подниматься, живот должен медленно 

надуваться и сдуваться, поэтому для контроля 

правильности выполнения упражнений положите 

правую руку на грудь, левую – на живот. 

6. Перед выполнением упражнений комплекса 

необходимо в течение 10-15 секунд тереть ладони 

одна о другую, чтобы они были теплыми. 

7.Разогретыми пальцами осторожно нажимать 

на мочки ушей указательными и большими паль-

цами рук в течение 10-15 секунд, следует снять 

серьги, кольца и другие украшения на время заня-

тия во избежание травм. 

8. Необходимо учитывать ринокардиальный 

рефлекс, поэтому для контроля ритма сердечных 

сокращений вдыхать следует через нос, на четыре 

счета. 

9. Выдох производится через рот, также на че-

тыре счета, для удобства можно вытягивать губы 

дудочкой. 

10. В начале каждого занятия рекомендуется 

выполнять подготовительное упражнение. Со-

жмите пальцы в кулак таким образом, чтобы сред-

ние пальцы обеих рук упирались подушечками в 

середины ладоней, затем напрягайте пальцы рук, 

как будто выполняете упражнение на эспандере, 

средние пальцы периодически будут надавливать 

на точки в центре ладоней. Упражнение помогает 

сосредоточиться перед выполнением комплекса. 

11. Упражнение из пункта 10 возможно выпол-

нять без привязки к комплексу, в качестве техно-

логии совладения со стрессом. 

12. Начинать занятия комплексом дыхательных 

упражнений следует с пяти повторений, затем, 

следя за самочувствием, довести число повторе-

ний до десяти. Рекомендуется студентам вести 

Дневник самоконтроля установленного образца, 

преподаватели делают записи в свободной форме. 

13. Следует помнить, что выполнение комплек-

са дыхательных упражнений должно быть осо-

знанным, хорошим подспорьем будет ведение 

Дневника самоконтроля или записей. 

14. Рекомендуется использовать метроном при 

счете. 

15. Для повышения эффективности комплекса 

предлагается применять сочетание дыхательных 

упражнений с одновременным напряжением и 

расслаблением мышц рук, ног, живота, ягодиц. 

Необходимо отметить, что в процессе эмпири-

ческого исследования для регуляции психологиче-

ского здоровья респондентов группы А  использо-

вались пять основных типов дыхательных упраж-

нений, включенных автором в комплекс: 

1. упражнения на, так называемое, ровное ды-

хание; 

2. дыхательные упражнения с полным брюш-

ным дыханием; 

3. дыхательные упражнения с ритмическим ды-

ханием, осуществляемым во время быстрой ходь-

бы; 

4. дыхательные упражнения с ритмическим ды-

ханием, осуществляемым во время медленного 

бега (для респондентов, имеющих разрешение к 

данному виду деятельности); 

5. дыхательные упражнения с, так называемым, 

голосовым эффектом. 

Крик, сопровождающийся удлинением выдоха, 

как показывает анализ научно-методической лите-

ратуры, приводит к повышению содержания угле-

кислого газа, который оказывает опосредованное 

влияние на торможение активности передачи 

нервного импульса от нейрона к нейрону. По-

скольку возникающее тормозящее влияние, в свою 

очередь, оказывает угнетающее действие на мо-

торные области коры, двигательные центры го-

ловного мозга, следовательно, через тормозные 

интернейроны спинного мозга вызывает необхо-

димое для совладания со стрессом расслабления 

мышц. 

Основываясь на этих данных ученых – нейро-

биологов, в комплекс дыхательных упражнений 

был включен ряд упражнений с голосовыми эф-

фектами, одно из которых приводится ниже [8, р. 

321]. 

Во время выполнения описываемого упражне-

ния вдох производится, как обычно, через нос, но 

имеется нюанс: не на четыре, но на три счета, 

выдох также через нос – на шесть счетов. 

После двух повторений для начинающих и ше-

сти для продвинутых, переходим ко второй части 

упражнения: вдох совершаем через нос на три сче-
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та, но выдох, как обычно, через рот – на шесть 

счетов. 

После двух-шести повторений, переходим к 

выполнению третьей части дыхательного упраж-

нения, производя вдох через нос – на три счета, а 

выдох через рот, произнося с нарастающей гром-

костью, до крика: а-и-у-э-о. Два повторения реко-

мендованы для начинающих и шесть для продол-

жающих. 

Автор данной статьи исходил из тезиса, что 

эмпирические данные о состоянии субъективного 

благополучия, минимизировав риски когнитивных 

искажений, можно получить только от самих пре-

подавателей,поскольку как субъективное благопо-

лучие в педагогической деятельности, так и лич-

ное психологическое здоровье характеризуют 

внутреннее состояние преподавателей вуза, следо-

вательно, ощущаются лишь ими, 

Для диагностики состояния субъективного бла-

гополучия автором использовалась, в соответ-

ствии с известными методиками, совокупность 

конкретных высказываний, предложенных ре-

спондентам, которые респонденты оценивали по 

степени своего согласия с каждым высказывани-

ем, затем оценки группировались в кластеры, со-

вокупность которых образовывала структуру 

субъективного благополучия [6, с. 116]. 

Анализ результатов исследования позволил 

сделать следующий вывод: респонденты группы 

А, работавшие с использованием комплекса дыха-

тельных упражнений, показали более высокую 

степень субъективного благополучия: 87% против 

58% в контрольной группе. 

Результаты исследования были обсуждены на 

заседании кафедры. «Физическая культура и 

спорт» МГТУ им. Н. Э. Баумана, было принято 

решение об обнародовании результатов эмпириче-

ского исследования. 

Итак, условия жизни в современный период, 

связанные с  интенсификацией образовательного 

процесса, дефицитом двигательной активности, 

вызывают напряжение адаптационных механизмов 

обучающих и обучаемых, предъявляя возросшие 

требования к организмам преподавателей и сту-

дентов. 

Данная статья посвящена эмпирическому ис-

следованию, которое показало эффективность ис-

пользования комплекса дыхательных упражнений, 

составленного автором для поддержания психофи-

зического здоровья преподавателей и студентов 

при работе в условиях дистанционных технологий, 

однако, использование предложенного комплекса 

дыхательных упражнений весьма эффективно в 

повседневной жизни. 

Таким образом, занятия описываемым ком-

плексом дыхательных упражнений на постоянной 

основе помогут преподавателям избегать депрес-

сии, поддерживая психологическое благополучие, 

сохранять уверенность в своих силах, проявляя 

упорство и решимость, более продуктивно реаги-

ровать на жизненные трудности и препятствия, 

эффективно их преодолевая. 
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у курсантов ведомственных образовательных организаций МВД России 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности формирования профессиональной компетенции 

«способен осуществлять регулирование дорожного движения» у  курсантов ведомственных образователь-

ных организаций МВД России методами моделирования практико-ориентированных ситуаций в условиях 

максимального приближения к реальным дорожным условиям. Цель исследования – апробация методики 

проведения совмещенного практического занятия по двум специализированным дисциплинам с учетом 

схожести тематики и реализуемых целей и задач. Задачи исследования: оценка эффективности формирова-

ния устойчивых практических навыков регулирования дорожного движения, а так же движения по сигналу 

регулировщика у курсантов 3 и 4 курсов, обучающихся по профилю подготовки «сотрудник подразделения 

по обеспечению безопасности дорожного движения». Основные выводы исследования: рассмотренная ме-

тодика проведения практического занятия способствует успешному освоению курсантами 4 курса техники 

и тактики регулирования дорожного движения, у курсантов 3 курса формируются устойчивые практиче-

ские навыки движения по сигналу регулировщика при управлении учебными транспортными средствами. 

Результаты исследования могут быть использованы при организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях. 
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Введение 

Анализ современного состояния системы без-

опасности дорожного движения показывает, что 

хотя в последнее время наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению дорожно-транспортной 

аварийности и снижению тяжести последствий 

дорожно-транспортных происшествий, говорить о 

серьёзном прогрессе в данной области преждевре-

менно. Государством в Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации на 

2018-2024 годы поставлена цель снижения смерт-

ности в дорожно-транспортных происшествиях до 

4 погибших на 100 тыс. населения к 2030 году. 

Достижение указанных показателей невозможно 

без увеличения эффективности деятельности Гос-

ударственной инспекции безопасности дорожного 

движения (далее Госавтоинспекции) как ключево-

го органа государственного надзора соблюдения 

участниками дорожного движения требований в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения. При этом остро встаёт вопрос о про-

фессионализме и компетентности кадрового со-

става указанной службы. 

Кафедрой организации деятельности ГИБДД 

Орловского юридического института МВД России 

им. В.В. Лукьянова реализуются образовательные 

программы, направленные на подготовку специа-

листов для различных подразделений Госавтоин-

спекции. При этом одно из основных направлений 

образовательного процесса – повышение качества 

формирования профессиональных компетенций 

выпускников, что в свою очередь невозможно без 

усиления практико-ориентированного подхода к 

обучению. Согласимся с мнением о том, что в 

процессе профессиональной подготовки будущий 

специалист должен получить прочные и глубокие 

профессиональные знания, овладеть необходимы-

ми практическими умениями и навыками, чтобы 

применять их в будущей деятельности [1]. 

Процесс обучения в образовательных органи-

зациях системы МВД России должен иметь 

направленность на профессиональную подготов-

ленность курсантов и слушателей. Это означает, 

что одним из ключевых требований подготовки 

специалиста является четко выраженная профес-

сиональная направленность образовательного 

процесса на формирование у курсантов и слуша-
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телей навыков, связанных с характером предстоя-

щей профессиональной деятельности [2]. 

При выборе форм и методов проведения заня-

тий учитываются и пожелания и рекомендации 

руководителей территориальных органов МВД 

России по совершенствованию подготовки специ-

алистов в институте. Так, рекомендуется уделять 

больше внимания формированию практических 

навыков с моделированием практических дей-

ствий и ситуаций, максимально приближенных к 

предстоящей практической деятельности специа-

листов. Согласимся с мнением о том, что перед 

профессорско-преподавательским составом обра-

зовательных организаций системы МВД России 

стоит задача, по интеграции компетентностного и 

практико-ориентированного подходов, с целью 

эффективной профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов для органов внутренних дел 

и их адаптации к условиям оперативно-служебной 

деятельности [3]. 

Одной из значимых профессиональных компе-

тенций выпускника ведомственной образователь-

ной организации системы МВД России с узкой 

специализацией «Деятельность сотрудника под-

разделения по обеспечению безопасности дорож-

ного движения» является способность осуществ-

лять регулирование дорожного движения, в том 

числе посредством применения распорядительно – 

регулировочных действий. Отметим, что в совре-

менных условиях управление транспортными по-

токами все больше оптимизируется и осуществля-

ется за счет применения автоматизированных тех-

нических средств организации дорожного движе-

ния. Вместе с тем, это не исключает необходимо-

сти осуществления регулирования дорожного 

движения в ручном режиме при помощи сигналов 

и жестов регулировщика. Так, нами были опроше-

ны 47 сотрудников подразделений Госавтоинспек-

ции из 19 регионов России. Большинством ре-

спондентов (46,8%) было отмечено, что в ходе 

несения службы в 2023 году им приходилось осу-

ществлять регулирование дорожного движения 

более 10 раз. При этом на вопрос о сложностях, с 

которыми сталкивались сотрудники при регулиро-

вании, 70,2% опрошенных ответило, что участни-

ки дорожного движения не понимают сигналов и 

жестов регулировщика. Так же 70,2% (33 респон-

дента) считает, что среди сотрудников Госавтоин-

спекции необходимо проводить дополнительные 

занятия по совершенствованию навыков регули-

рования дорожного движения. В указанных обсто-

ятельствах актуальным выступает поиск педагоги-

ческих приемов и инновационных методик прове-

дения занятий, направленных на формирование 

профессиональной компетенции «способен осу-

ществлять регулирование дорожного движения» у 

курсантов ведомственных организаций МВД Рос-

сии. При этом необходимо создать предпосылки 

для включения обучающихся, а впоследствии – 

выпускников, в оперативно-служебную деятель-

ность территориальных органов без дополнитель-

ных временных затрат после окончания вуза [4]. 

Организация и методы исследования. Форми-

рование профессиональной компетенции «Спосо-

бен осуществлять регулирование дорожного дви-

жения» осуществляется в рамках изучения учеб-

ной дисциплины «Организация деятельности под-

разделений по обеспечению безопасности дорож-

ного движения» курсантами 4 курса в несколько 

этапов. Первоначально отрабатывается правиль-

ность подачи сигналов регулировщика и техника 

их выполнения. Когда обучающиеся будут готовы 

к выполнению задания в виде задаваемой препо-

давателем непредсказуемой последовательности 

смены сигналов регулировщика, проведение заня-

тий переносится на один из полигонов мно-

гофункционального межкафедрального учебно-

полигонного комплекса, имитирующего улично-

дорожную сеть. Это обусловлено тем, что полно-

ценное освоение осуществления регулирования 

дорожного движения невозможно без выполнения 

практических заданий в максимальном приближе-

нии к реальным дорожным условиям. 

С целью имитации дорожного движения на 

участке улично-дорожной сети к проведению за-

нятий привлекаются учебные транспортные сред-

ства категории «В» под управлением курсантов 3 

курса, изучающих учебную дисциплину «профес-

сиональная подготовка водителя транспортного 

средства категории «В»», раздел «вождение 

транспортных средств категории «В» (с механиче-

ской трансмиссией)». Такой подход объединения 

учебных занятий позволяет достичь несколько це-

лей. Во первых, обеспечивается реализация прак-

тико-ориентированного подхода к формирования 

профессиональных компетенций курсантов 4 кур-

са, связанных со способностью осуществлять рас-

порядительно-регулировочные действия при несе-

нии дорожно-патрульной службы. Во вторых, кур-

санты 3 курса при обучении вождению транспорт-

ного средства формируют устойчивые навыки 

проезда регулируемых перекрестков по сигналу 

регулировщика. 

Преподаватель объясняет обучающимся суть 

предстоящего задания и, обращая внимание на 

правильность смены обучающимися сигналов ре-

гулировщика через сигнал «Внимание» и привле-

чение внимания участников дорожного движения 

свистком, контролирует (при необходимости об-

ращая внимание конкретного обучающегося вы-

полняющего сигналы на его ошибки) применение 
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ими основных и дополнительных жестов регули-

ровщика. 

Добившись правильного применения основных 

и дополнительных жестов всеми обучающимися, 

преподаватель может приступить к следующему 

способу проведения практического занятия – вы-

полнение заданий с применением учебного рабо-

чего места на перекрестке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проведение практического занятия по дисциплине «Организация деятельности  

подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения» на территории  

многофункционального межкафедрального учебно-полигонного комплекса 
 

Суть задания заключается в использовании 

учебных автомобилей и курсантов учебной груп-

пы в роли регулировщика и участников дорожного 

движения на перекрестке. 

Обучающимся необходимо выполнить не-

сколько заданий: 

- осуществить регулирование дорожного дви-

жения на перекрестке в условиях дорожного дви-

жения, с переходящими дорогу пешеходами и 

двигающимися через перекресток учебными авто-

мобилями; 

- выступить в роли пешехода, переходящего 

проезжую часть по сигналу регулировщика. 

Выполнение первого задания обучающимися 

записывается с помощью квадрокоптера с функ-

цией видеозаписи в высоком разрешении, что поз-

волит преподавателю на следующем практическом 

занятии опираясь на оценочные листы при после-

дующем разборе выполнения обучающимися ре-

гулирования дорожного движения акцентировать 

внимание на ошибки или на правильность выпол-

нения обучающимися распорядительно-

регулировочных действий. Данный метод позво-

ляет вывести формирование профессионально-

значимых компетенций, включающих в себя 

навыки и умения осуществления распорядитель-

но-регулировочных действий на качественно но-

вый уровень, позволяющий сократить время его 

закрепления в условиях стрессовой ситуации – 

регулирования реального улично-дорожного дви-

жения с участием пешеходов и транспортных 

средств. 

Кроме того, обучающиеся практическому во-

ждению транспортных средств курсанты третьего 

курса при проезде перекрестка с регулировщиком 

отрабатывают практику правильного пересечения 

регулируемых перекрестков, что позволяет им 

приобрести умения и навыки профессиональной 

компетенции, связанной с управлением транс-

портными средствами. 

Обучающиеся выполняющие роль пешеходов 

закрепляют изученный ими порядок движения 

участников дорожного движения по сигналам ре-

гулировщика. 

По готовности группы преподаватель дает ко-

манду обучающимся занять рабочие места. Пер-

вый по списку обучающийся готовится к выходу 

на перекресток и к регулированию дорожного 

движения в промежутке времени от 3 до 5 минут. 

Второй по списку обучающийся становится на 

тротуар вблизи перекрестка и готовится по коман-

де преподавателя к смене первого обучающегося. 

После команды преподавателя «Смена» первый 

по списку обучающийся занимает рабочее место 

последнего по списку обучающегося, второй по 

списку занимает рабочее место на перекрестке и 

приступает к регулированию, следующий за ним 

по списку становится на тротуар и ждет команды о 

смене, последний по списку обучающийся обязан 

перейти проезжую часть на разрешающий сигнал 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

194 

регулировщика, после чего продолжить занятие в 

качестве переходящего проезжую часть пешехода. 

За 10-13 смен, в зависимости от количества 

присутствующих на занятии обучающихся вся 

учебная подгруппа отработает учебные вопросы. 

Особенности выполнения заданий и недочеты 

повлиявшие на снижение оценки отражаются в 

оценочных листах на каждого обучающегося, ко-

торые им до выставления итоговой оценки пере-

даются преподавателем. На последующих заняти-

ях данные оценочные листы и видеозапись регу-

лирования дорожного движения, записанная при 

помощи квадрокоптера, будет необходима в целях 

устранения неточностей и ошибок, допущенных 

обучающимися при формировании навыков рас-

порядительно-регулировочных действий. Это поз-

воляет преподавателям провести анализ теорети-

ческой подготовки обучающихся и результатов 

практического выполнения основных и дополни-

тельных жестов регулировщика, оценке умений 

курсантов тактически правильно осуществлять 

распорядительно-регулировочные действия, ре-

флексии курсантами профессиональной деятель-

ности, коммуникативной компетентности и навы-

ков осуществления профессиональных действий в 

соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами согласно имеющимся критери-

ям оценки действий обучающихся. 

Результаты исследования. С целью оценки эф-

фективности проведения совмещенных занятий на 

территории многофункционального межкафед-

рального учебно-полигонного комплекса нами 

был проведен опрос был проведен опрос курсан-

тов и слушателей Орловского юридического ин-

ститута МВД России имени В.В. Лукьянова. В 

опросный лист курсантов 4 курса, осуществляю-

щих регулирование дорожного движения, вошло 3 

вопроса. Было опрошено 33 респондента. Резуль-

таты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты опроса курсантов 4 курса по итогам проведения совмещенных занятий на  

территории многофункционального межкафедрального учебно-полигонного комплекса 

Вопрос Ответ 

Оцените необходимость формирования устойчи-

вых практических навыков движения по сигналу 

регулировщика у кандидатов в водители при обу-

чении вождению транспортных средств 

Формирование указанных навыков  

необходимо 

90,9% (30 респондентов) 

В формировании практических навыков 

движения по сигналу регулировщика при 

обучении вождению нет необходимости 

9,1% (3 респондента) 

Оцените Вашу готовность к осуществлению рас-

порядительно-регулировочных действий при 

несении дорожно-патрульной службы после про-

ведения совмещенных практических занятий на 

территории многофункционального межкафед-

рального учебно-полигонного комплекса 

Полностью готов 

84,8% (28 респондентов) 

Буду испытывать затруднения 

15,2% (5 респондентов) 

Не готов 

0 % (0 респондентов) 

 

Оцените эффективность проведения занятий по 

регулированию дорожного движения с использо-

ванием учебных транспортных средств на терри-

тории специализированного полигона (по шкале 

от 1 до 5 где 1 – не эффективно; 5 наиболее эф-

фективно) 

1 – 0 % 

2 – 0 % 

3 – 0 % 

4 – 6,1% (2 респондента) 

5 – 93,9% (31 респондент) 

 

Анализ результатов опроса показывает, что  

подавляющее большинство опрошенных респон-

дентов (93,9%) отмечает максимальную эффек-

тивность выбранной нами методики формирова-

ния навыков осуществления регулирования до-

рожного движения. При этом 84,8% опрошенных 

считают, что после проведения занятий полностью 

готовы к осуществлению распорядительно-

регулировочных действий при несении дорожно-

патрульной службы. 

Отдельно были опрошены курсанты 3 курса, 

осуществлявшие управление учебными транс-

портными средствами категории «В». В опросный 

лист вошло 3 вопроса. Было опрошено 55 респон-

дентов. Результаты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты опроса курсантов 3 курса по итогам проведения совмещенных занятий на 

территории многофункционального межкафедрального учебно-полигонного комплекса 

Вопрос Ответ 

Оцените необходимость формирования устойчи-

вых практических навыков движения по сигналу 

регулировщика у кандидатов в водители при обу-

чении вождению транспортных средств 

Формирование указанных навыков необхо-

димо 

92,7% (51 респондент) 

В формировании практических навыков 

движения по сигналу регулировщика при 

обучении вождению нет необходимости 

7,3% (4 респондента) 

Как часто вы осуществляли движение по сигналу 

регулировщика в ходе вождения учебного транс-

портного средства при обучении вождению вне 

специализированного полигона? 

2-3 раза – 20% (11 респондентов) 

4-10 раз – 18,2% (10 респондентов) 

более 10 раз – 7,3% (4 респондента) 

Проезд по сигналу регулировщика не осу-

ществлял – 54,5% (30 респондентов) 

Оцените степень сформированности Вами навы-

ков проезда регулируемых перекрестков по сиг-

налу регулировщика по результатам проведения 

совмещенных практических занятий на террито-

рии многофункционального межкафедрального 

учебно-полигонного комплекса (по шкале от 1 до 

5 где 1 – навык не сформирован; 5 – сформирован 

устойчивый навык движения по сигналу регули-

ровщика) 

1 – 5,5% (3 респондента) 

2 – 3,6% (2 респондента) 

3 – 14,5% (8 респондентов) 

4 – 25,5% (14 респондентов) 

5 – 50,9 (28 респондентов) 

 

И в первом и во втором опросе большинство 

респондентов отмечает необходимость формиро-

вания устойчивых практических навыков движе-

ния по сигналу регулировщика у кандидатов в во-

дители при обучении вождению транспортных 

средств. При этом 54,5%  курсантов 3 курса при 

обучении вождению ни разу не сталкивалось с ре-

гулировщиком до проведения специализированно-

го занятия на территории многофункционального 

межкафедрального учебно-полигонного комплек-

са. По результатам проведения занятий 50,9% 

опрошенных считает, что сформировали устойчи-

вый навык движения по сигналу регулировщика. 

Выводы 

Рассмотренный метод проведения совмещен-

ных практических занятий на территории мно-

гофункционального межкафедрального учебно-

полигонного комплекса путем моделирования 

практических ситуаций, связанных с регулирова-

нием дорожного движения в максимально при-

ближенных к реальным дорожных условиях обес-

печивает полноценное формирование умений и 

навыков в рамках рассматриваемой компетенции у 

курсантов образовательных организаций МВД 

России. При этом одновременно обеспечивается  

формирования устойчивых практических навыков 

движения по сигналу регулировщика у курсантов 

3 курса при обучении вождению транспортных 

средств. Необходимо учитывать, что дисциплина 

«профессиональная подготовка водителя транс-

портного средства категории «В»» является обес-

печивающей (предшествующей) дисциплине «Ор-

ганизация деятельности подразделений по обеспе-

чению безопасности дорожного движения» в рам-

ках которой и формируется профессиональная 

компетенция «способен осуществлять регулиро-

вание дорожного движения». Таким образом, у 

курсантов 3 курса закладываются основы выпол-

нения распорядительно-регулировочных действий 

и в дальнейшем им будет значительно проще 

освоить технику и тактику регулирования дорож-

ного движения. 
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Формирование нравственных ценностей курсантов вузов  

МВД средствами трансформационной игры 

 

Аннотация: цель: в настоящей статье рассматривается содержание и результат применения авторской 

трансформационной игры «Новая полиция» для формирования нравственных ценностей у курсантов вуза 

МВД. Цель статьи заключается в изложении результатов проведенного автором исследования где форми-

рование нравственных ценностей у курсантов должно способствовать формированию общей профессио-

нальной нравственности полицейского и последующей профилактике коррупционного поведения будущих 

сотрудников полиции. В статье автором обоснована актуальность и научная разработанность трансформа-

ционной игры как инновационной педагогической технологии, представлено описание общего замысла и 

структуры игры, а также изложены результаты ее применения в образовательном процессе. Обзор научной 

литературы представлен источниками, составляющими методологическую и методическую основу иссле-

дования. 

Методы: методы, представленные автором в содержании статьи, включают анализ научной психолого-

педагогической литературы и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность сотрудников 

полиции, методы диагностики: наблюдение, самоотчеты, опросник, анализ протоколов, а также экспери-

мент по исследованию эффективности трансформационной игры в процессе формирования нравственных 

ценностей у курсантов, обучающихся в организациях образования МВД. 

Результаты: автор представляет результаты разработки и применения трансформационной игры для 

курсантов экспериментальной группы, а также приведено сравнение результатов использования игры на 

разных курсах обучения. Автор излагает общий педагогический замысел игры как инновационной техноло-

гии, а также приводит сложности, которые возникают в ходе применения игры от курса к курсу в процессе 

обучения. 

Выводы: анализ результатов проведенного автором исследования показал дидактическую ценность 

трансформационной игры и позволил предположить, что такая педагогическая технология может быть ис-

пользована на занятиях с целью формирования нравственных ценностей. 

Ключевые слова: трансформационная игра, инновационная педагогическая технология, нравственные 

ценности, профилактика коррупционных правонарушений, профессиональное образование 
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Введение 

Современный образовательный процесс 

направлен не только на формирование профессио-

нальных компетенций у обучающихся, но и на 

трансформацию их личности с той целью, чтобы 

выполнение профессиональных функций носило 

прогрессирующий характер. Современный специ-

алист – это специалист, могущий самостоятельно 

двигать процесс профессионального развития впе-

ред. Развивающиеся цифровые технологии и то, 

что искусственный интеллект заменяет человека 

на многих участках работы, требует развития ис-

ключительно человеческих ресурсов, способных 

конкурировать с искусственным интеллектом. 

Реформирующаяся сегодня полиция не являет-

ся исключением. Образовательные программы об-

разовательных организаций органов внутренних 

дел имеют огромное отличие от программ, реали-

зуемых 5-10 лет назад. Сегодня общество нужда-

ется в сотрудниках полиции, которые могли бы не 

только расследовать преступления и наказывать 

совершивших их, но и в тех, которые могут нахо-

диться в тесном контакте с гражданами, в едином 

ценностном пространстве, реализуя единые с об-

ществом цели и задачи. Это подтверждается ис-

следованиями, направленными на изучение дове-

рия к полиции [2, с. 144; 9, с. 67], и выражается в 

нормативных правовых актах, регламентирующих 

характер и содержание взаимоотношений полиции 

с гражданами [3, 8]. Реализуя современные тен-

денции, ведомственное образование постоянно 

находится в поиске современных педагогических 

технологий, способных помочь в достижении по-

ставленной государством цели – сформировать 
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личность полицейского, способного не только вы-

полнять узкий круг профессиональных обязанно-

стей, но и непрерывно развиваться. 

В данной статье мы излагаем процесс и резуль-

таты применения инновационной технологии 

формирования системы ценностей обучающихся 

образовательных организаций МВД для профи-

лактики их коррупционного поведения в будущем 

– трансформационной игры «Новая полиция», 

цель которой – в игровой форме приобрести опыт 

решения проблем, связанных с реализацией цен-

ностей, и интегрировать полученный опыт в ре-

альную жизнь. 

Обзор научной литературы 

Человек на протяжении жизни остается дея-

тельностным социально-биологическим индиви-

дом, и на каждом этапе его жизни ведущими яв-

ляются разные виды деятельности. И, несмотря на 

то, что игра признается ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте [14, с. 6], она оста-

ется значимой и для взрослого человека, наряду с 

обучением и трудом [8, с. 245]. Игра позволяет 

человеку в безопасном пространстве, исключаю-

щем критику и оценку, получать необходимые для 

жизни и деятельности навыки. Осмысление игры 

как неотъемлемой части жизни берет свое начало 

в понимании ее как специфичного вида деятельно-

сти, направленного на овладение пространством и 

временем (Платон, Аристотель, Г. Спенсер, И. 

Кант). Й. Хезинг в произведении «Человек игра-

ющий» писал о том, что играют все народы и «при 

этом на удивление одинаково» [13, с. 28]. Анализ 

игры как вида деятельности приводит к возникно-

вению разных точек зрения: одни авторы отмеча-

ют ее социальный характер, другие авторы видят 

иррациональный или даже инфантильный смысл. 

Л. В. Выготский отмечал возможности игры в пе-

дагогическом процессе. С точки зрения Л.Ф. Обу-

ховой, игра позволяет моделировать реальность и 

осваивать ее путем воспроизведения [6, с. 94]. З. 

Фрейд считал умение играть признаком психоло-

гического здоровья, а саму игру – путем личности 

к собственному «Я» [12, с. 90]. А. Бек и А. Эллис, 

основатели когнитивно-поведенческого направле-

ния психотерапии, создали философскую 

концепцию, в рамках которой через игровые 

методы происходила трансформация мышления и, 

таким образом, достигались изменения в жизни 

человека [16, с. 40]. 

Трансформационные игры, как разновидность 

игр, также направлены на моделирование жизнен-

ных ситуаций, апробирование ресурсов, качеств 

личности, умений, ценностей и трансформацию их 

с учетом сделанных в игре выводов. Участник 

трансформационной игры имеет своей целью не 

развлечение, а совершенствование своей личности 

и решение стоящих перед ним задач. 

Прототипом трансформационных игр являются 

настольные игры, созданные на основе идей ти-

бетских монахов [1, с. 92]. Первые трансформаци-

онные игры были представлены пользователям их 

создателями Д. Дрейком и К. Тейлором как 

настольные игры для реализации определенных 

коучинговых стратегий. Постепенно трансформа-

ционные игры вошли в постсоветское простран-

ство и стали требовать от фасилитаторов опреде-

ленных компетенций. Сам термин «трансформа-

ционная игра» был введен Д. Шеллом, после со-

здания первой игры, которая не вписывалась в ка-

тегорию развивающих, но и не приводила к эф-

фекту развлечения [22, c. 101]. 

Сегодня актуальность трансформационных игр 

обусловлена, с одной стороны, их высокой попу-

лярностью и активной разрабатываемостью, с дру-

гой стороны растущим научным потенциалом, ко-

торый обсуждается в рамках научных конферен-

ций. 

В постпандемийный период появились научные 

публикации об использовании игр в образователь-

ном процессе для активизации личностного по-

тенциала специалистов различных профессий. 

Так, при описании «Игры в кампусе» авторы опи-

сывают ее как игру, имеющую определенную 

цель, послание и результат, которые используются 

для улучшения обучения в медицинских кон-

текстах (Pensieri C, De Benedictis A, De Micco F, 

Saccoccia S, Ivziku D, Lommi M, Alloni R, 2023) [20]. 

Миронова О.И. и Ruonala L.A. описывают гейми-

фикацию как метод обучения взрослых людей, в 

результате которого реализуется возможность 

тренировать сложные навыки в легкой форме, раз-

вивается личность специалиста, отражается реаль-

ная профессиональная деятельность, сохраняется 

добровольность участия, получается обратная 

связь от участников игры и формируются новые 

деловые связи [19, с. 77]. Удачный опыт примене-

ния трансформационных игр в обучении бакалав-

ров биохимии описан в статье Gonzalo-Iglesia J.-L., 

Lozano-Monterrubio N., Prades-Tena J. [17, с. 81]. 

Авторы описывают, как в ходе обучения препода-

ватели использовали коммерческие трансформа-

ционные игры, которые были связаны с содержа-

нием курсов. 

Erik McLean в статье «Как игровое обучение 

трансформирует образование взрослых» указыва-

ет, что использование игр в образовании взрослых 

помогает преодолеть неприязнь к процессу уче-

ния, сформировавшуюся у многих людей на 

школьной скамье [18, c. 77]. 

В работе коллектива авторов Schalbetter L., Sal-

liou N., Sonderegger R., Grêt-Regamey A. описан 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

199 

процесс обучения с применением игровых техно-

логий специалистов в области градостроения и 

обустройства городской инфраструктуры [21, c. 

34]. По мнению авторов, игры не только вовлека-

ют в учебный процесс, но и дают возможность до-

пускать ошибки и анализировать последствия их 

возникновения для жизни. Игры использовались 

как базовый подход в разрешении профессиональ-

ных конфликтов, обеспечивая обмен знаниями 

между их участниками при имитации реалистич-

ных событий из профессиональной деятельности. 

В статье Barab S., Pettyjohn P., Gresalfi M., Volk 

Ch., Solomou M. описан эксперимент, в котором 

обучающиеся на основе трансформационных игр 

показали более высокие результаты по сравнению 

с контрольной группой обучающихся [15, c. 48]. 

Таким образом, практика применения транс-

формационных игр в учебном процессе взрослых, 

достаточно широко представлена в мировом про-

странстве и имеет результаты научных исследова-

ний их эффективности. Поэтому идея об исполь-

зовании трансформационной игры в процессе 

формирования нравственных ценностей, как эле-

мент личностной трансформации, при обучении 

курсантов вузов МВД, имеет рациональную осно-

ву. 

Методология и методика исследования 

Целью нашего исследования стала проверка 

эффективности применения трансформационной 

игры «Новая полиция» в процессе формирования 

нравственных ценностей у курсантов. Игра была 

сконструирована автором на основе изучения ли-

тературных источников о разработке трансформа-

ционных игр: их концептуальной основе, форме, 

содержании, алгоритме проведения, измерении 

результатов (Е.В. Суворова [7, с. 80], А.А. Назуки-

на [5, с. 45], Е.В. Мельник [3, с. 70]). 

Гипотезой исследования стало предположение 

о том, что трансформационная игра способна 

обеспечить трансформацию ценностей участников 

посредством постановки перед ними проблемных 

задач, необходимости ставить цели в соответствии 

с требованиями законодательства и полицейской 

практики, поиска путей решения задач способами, 

отвечающими представлениям об образе полицей-

ского, отмеченным в нормативных правовых ак-

тах, прогнозирования профессиональных рисков, 

анализа своих ресурсов и способностей, а также 

оценки достигнутого в исходе игры результата. 

Методами оценки эффективности проведенной 

игры стали опросники и самоотчеты участников о 

произошедших изменениях и анализ протокола 

хода игры. 

Практическая значимость проведенного иссле-

дования заключается в обосновании дидактиче-

ской ценности трансформационной игры в образо-

вательном процессе. 

Процесс и результат использования трансфор-

мационной игры «Новая полиция», описываемый 

нами в данной статье, проводился в рамках науч-

ного исследования формирования нравственных 

ценностей у курсантов вузов МВД для профилак-

тики коррупционных правонарушений в будущем. 

Трансформационная игра как образовательная 

технология использовалась не изолированно, а в 

совокупности с другими методами формирования 

ценностей, описанных нами в других научных ра-

ботах. Поэтому комплексная оценка научного ре-

зультата проводилась согласно разработанной в 

начале исследования системе компонентов и кри-

териев сформированности нравственных ценно-

стей [11, с. 94; 4, с. 90; 10, с. 124]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Предлагаемая обучающимся трансформацион-

ная игра «Новая полиция» представляет собой иг-

ровое поле, поделенное на 4 сектора: «Профессио-

нализм и саморазвитие», «Взаимодействие с граж-

данами», «Карьерный рост», «Опасность». Каж-

дый сектор включает в себя несколько станций, 

между каждой из которых – 10 остановок. Игра 

проходит путем разыгрывания кубика с точками 

количеством от 1 до 6. Участники поочередно ки-

дают кубик и делают количество шагов на оста-

новках, соответствующее количеству выпавших на 

кубике точек. Конечная цель игры – достижение 

целевого сектора «Настоящий полицейский», к 

которому можно прийти путем выполнения зада-

ний на каждой станции. Вначале игры каждый 

участник формулирует запрос посредством корот-

кого опросника, в котором выбирает согласно за-

данным параметрам желаемые уровни профессио-

нализма, имиджа, специальных званий, должно-

стей, сформированности нравственных ценностей. 

На старте каждому участнику выдается 300 игро-

вых «очков» – нравственные ценности из групп 

«Социальные (общечеловеческие)», стоимостью 

10 очков каждое; «Профессионально-

обусловленные», стоимостью 20 очков каждое; 

«Корпоративные», стоимостью 30 очков каждое; 

«Индивидуальные», стоимостью 40 очков каждое. 

Участникам предоставляется выбор: на сумму 300 

очков взять такие ценности, которые им кажутся 

важными для достижения целевого сектора – 

«Настоящий полицейский», при этом участники 

аргументируют свой выбор, одновременно ре-

флексируя над ним. 

В ходе игры каждый участник проходит стан-

ции, где он раскрывает свои профессиональные 

компетенции и профессионально-важные каче-

ства, помогает гражданам, получает очередные и 

внеочередные звания, реализуется в карьерном 
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росте, размышляет над последствиями принятых 

решений, подвергается искушениям. За правильно 

выполненные задания участник получает игровые 

очки – нравственные ценности и продвигается 

вперед, за невыполненные задания он их лишает-

ся. Кроме того, участникам предлагаются некото-

рые остановки, где возникают непредвиденные 

обстоятельства, в результате которых он получает 

или теряет игровые очки, прогрессирует или ре-

грессирует в игровом поле. Каждое действие со-

провождается рефлексией и обсуждением приня-

тых решений. Участники в ходе игры имеют на 

руках «Протоколы достижений», где отмечают все 

свои приобретения и потери. Игра предусматрива-

ет риски подвержения дисциплинарной и админи-

стративной ответственности и увольнения. 

По окончанию игры участники анализируют 

свои достижения и подсчитывают количество за-

работанных очков – нравственных ценностей, а 

преподаватель инициирует рефлексию не только 

над количеством, но и содержанием полученных 

ценностей, а также предлагает провести итоговую 

оценку результатов с помощью опросников и по-

нять, насколько результат соответствует постав-

ленному вначале запросу. В самоотчетах участни-

ки отмечают, какие эмоции ими были прожиты, 

знания получены и продемонстрированы, ценно-

сти отрефлексированы. 

Методически задания игры соответствуют раз-

работанной нами системе нравственных ценностей 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Архитектоника системы нравственных ценностей курсантов вузов МВД 



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

201 

Выполняя задания на станциях, участники игры 

постепенно движутся от смыслового компонента, 

где демонстрируют профессиональные знания, к 

эмоционально-рефлексивному, где переживают 

определенные чувства по поводу принятых реше-

ний, прогнозируют риски, анализируют характер и 

смысл своих действий, а далее – к действенно-

практическому компоненту нравственных ценно-

стей, где демонстрируют умения принимать обос-

нованные решения, совершать решительные дей-

ствия и психологически нести за них ответствен-

ность. 

Разработанная игра проводилась в ходе иссле-

дования у курсантов экспериментальной группы 

на разных курсах, в связи с чем проявлялись неко-

торые особенности: 

1. Курсанты первого и второго курса испыты-

вали сложности в выполнении заданий в виду от-

сутствия профессиональных знаний и слабой тео-

ретической подготовленности, в связи с чем для 

выполнения заданий им приходилось обращаться 

к нормативным правовым актам. 

2. Курсанты первого и второго курса чаще со-

глашались на «искушения» в виде покупки звания 

или должности, проявляли желание небрежно ис-

полнить требуемые служебные обязанности, что-

бы быстрее достичь целевого сектора, в связи с 

чем испытывали потери в очках и в итоге не до-

стигали желаемого. Согласно результатам опрос-

ников по итогам игры лишь 17% курсантов перво-

го курса и 23% курсантов второго курса достигали 

целевого сектора, тогда как у курсантов третьего и 

четвертого курсов эти показатели имели значения 

47% и 53% соответственно. 

3. Курсанты первого и второго курсов в само-

отчетах после окончания игры чаще описывали 

негативные эмоциональные переживания по пово-

ду собственной профессиональной подготовлен-

ности и устойчивости, чем курсанты старших кур-

сов. Например, в самоотчетах курсантов четверто-

го курса часто встречались фразы «Я горжусь со-

бой», «Я получил удовольствие», «Я проявил свои 

лучшие качества», «Я понял, как в профессии по-

могут нравственные ценности». 

4. Курсанты, которые быстрее других достига-

ли целевого сектора «Настоящий полицейский», 

но при этом в результате имели меньшее количе-

ство игровых очков в виде нравственных ценно-

стей, выражали беспокойство и неудовлетворен-

ность собой, в отличие от курсантов, которые до-

стигли целевого сектора медленнее, но при этом 

имели большее количество игровых очков. 

5. На этапе рефлексии итогов игры курсантам 

старших курсов удавалось объяснить свои игро-

вые потери недостаточной нравственностью соб-

ственных принимаемых решений, они успешно 

проводили корреляцию с реальными ситуациями, 

увиденными в ходе выполнения служебной дея-

тельности при несении нарядов, прохождении 

внеучебной и производственной практики. 

В рамках общего исследования формирования 

нравственных ценностей курсантов вузов МВД 

для профилактики коррупционных нарушений с 

использованием системы диагностики было выяв-

лено, что у курсантов экспериментальных групп, 

где были использованы трансформационные игры, 

уровень сформированности компонентов нрав-

ственных ценностей на 20-35% выше, чем в дру-

гих экспериментальных группах (Л.В. Моисеева, 

Е.С. Федотова) [14, с. 90]. 

Таким образом, разработанная трансформаци-

онная игра «Новая полиция» показала свою дидак-

тическую ценность. 

Заключение 

Проведение трансформационной игры в воспи-

тательных целях, в данном случае, с целью транс-

формации нравственных ценностей курсантов ву-

зов МВД и осознания роли нравственных ценно-

стей в образе современного полицейского, требует 

от преподавателя собственной компетентности, 

умения анализировать, объяснять, поддерживать и 

комментировать решения участников игры бес-

пристрастно и без осуждения, но при этом умело 

указывая на то, что усиление нравственного ком-

понента в принимаемых участником решениях 

может способствовать прогрессу в ходе игры. 

Кроме того, для преподавателя важно ненавязчиво 

проводить параллели с реальной практической 

деятельностью полицейского. 

Апробированная нами в ходе исследования 

трансформационная игра открыла новые грани 

применения инновационных технологий в образо-

вательном процессе, подчеркнула синергичность 

процесса формирования нравственных ценностей, 

позволила более масштабно взглянуть на предсто-

ящую практическую деятельность будущих поли-

цейских и прожить возможные риски, связанные с 

неправильно принятыми решениями, столкнуться 

с их последствиями и осознать собственную от-

ветственность в игровой форме. Такой результат 

использования трансформационной игры, под-

твержденный не только итоговой оценкой по ее 

окончанию, но и комплексным измерением по 

окончанию проведенного исследования, подтвер-

ждает ее дидактическую ценность и перспектив-

ность применения в образовательном процессе 

организаций высшего образования. 
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Formation of moral values of cadets of universities of the  

Ministry of Internal Affairs by means of a transformational game 

 

Abstract: object: this article examines the content and result of the author's transformational game "New Po-

lice" for the formation of moral values among cadets of the University of the Ministry of Internal Affairs. The pur-

pose of the article is to present the results of the research conducted by the author, where the formation of moral 

values among cadets should contribute to the formation of general professional morality of a police officer and the 

subsequent prevention of corrupt behavior of future police officers. In the article, the author substantiates the rele-

vance and scientific development of the transformational game as an innovative pedagogical technology, provides a 

description of the general idea and structure of the game, as well as the results of its application in the educational 

process. The review of scientific literature is presented by the sources that make up the methodological and meth-

odological basis of the study. 

Methods: the methods presented by the author in the content of the article include the analysis of scientific psy-

chological and pedagogical literature and normative legal acts regulating the activities of police officers, diagnostic 

methods: observation, self-reports, questionnaire, analysis of protocols, as well as an experiment to study the effec-

tiveness of transformational play in the process of forming moral values among cadets studying in educational or-

ganizations of the Ministry of Internal Affairs. 

Findings: the author presents the results of the development and application of a transformational game for ca-

dets of the experimental group, and also compares the results of using the game in different training courses. The 

author outlines the general pedagogical idea of the game as an innovative technology, and also cites the difficulties 

that arise during the application of the game from course to course in the learning process. 

Conclusions: the analysis of the results of the study conducted by the author showed the didactic value of the 

transformational game and suggested that such pedagogical technology can be used in the classroom to form moral 

values. 

Keywords: transformational game, innovative pedagogical technology, moral values, prevention of corruption 

offenses, vocational education 
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Педагогическое сопровождение обучающихся образовательных  

организаций по противостоянию киберугрозам 

 

Аннотация: в современных условиях одной из важнейших проблем образовательных организаций явля-

ется противостояние обучающимися киберугрозам и киберрискам исходящих из Глобальной сети. Реализа-

ции поставленной задачи способствует оптимальное педагогическое сопровождение, направленное на ин-

дивидуальное развитие обучающихся в процессе решения различных учебных задач и ситуаций в области 

кибербезопасности. Цель статьи заключается в обосновании педагогического сопровождения обучающихся 

образовательных организаций по противодействию киберугрозам. Гипотеза исследования основана на по-

ложении о том, что применение педагогами соответствующего педагогического сопровождения в процессе 

учебной деятельности будет положительно сказываться на формировании кибербезопасности обучающи-

мися образовательных организаций. 

Практическая значимость исследования заключается в применении в образовательном процессе субъ-

ектно-ориентированных технологий, направленных на разностороннюю деятельность обучающихся, свя-

занной с поиском, анализом, систематизацией, обобщением и применением основной и дополнительной 

учебной информации. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, сопровождаемый, учебная информация, кибер-

безопасность, киберугрозы, субъектно-ориентированные технологии 
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Исследование особенностей кибербезопасности 

подростков требует анализа теоретических иссле-

дований и практического опыта использования 

педагогического сопровождения с целью выявле-

ния актуальных идей, связанных с подготовкой 

обучающихся к противодействию киберугрозам, 

распространённым в сети Интернет. 

Для достижения поставленной цели необходи-

мо решить следующие задачи: раскрыть содержа-

ние понятий «сопровождение», «педагогические 

сопровождения»; выявить и обосновать проблемы, 

существующие в педагогическом сопровождении 

процесса кибербезопасности; обосновать способы 

решения проблемы кибербезопасности в образова-

тельных организациях на основе применения 

субъектно-ориентированных технологий. 

Различным аспектам педагогического сопро-

вождения посвящены работы В.А. Варзановой, 

О.В. Девлятшиной, И.А. Кондратьевой, Е.И. Каза-

ковой, И.В. Ивановой, В.И. Богословского, Е.К. 

Юшкевич и др. 

В педагогической теории обоснованы сущност-

ные характеристики и содержание понятий «со-

провождение», «педагогическое сопровождение». 

Согласно толкового словаря русского языка со-

провождение – означает следовать рядом, вместе с 

кем-либо в качестве провожатого [6]. 

По мнению Е.И. Казаковой, под сопровождени-

ем подразумевается метод, обеспечивающий со-

здание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных сложных си-

туациях, которые выражаются в оказании помощи 

субъекту в принятии решения. 

Процесс сопровождения обусловлен рядом об-

стоятельств: 

– гуманистической направленностью образова-

ния; 

– ориентацией на развитие личности обучаю-

щегося; 

– опорой на внутренний потенциал развития 

личностных качеств обучающегося; 

– использования личностно-ориентированных 

технологий обучения и развития. 

Фундаментом педагогического сопровождения, 

по мнению ученой, являются следующие принци-

пы: ответственность за принятие решения лежит 

на субъекте развития; приоритет интересов сопро-

вождаемого; непрерывность сопровождения; ком-

плексный подход к процессу сопровождения, 

принцип системности и проблемности; принцип 

индивидуализации [2]. 
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В свою очередь, педагогическое сопровожде-

ние рассматривается как взаимодействие сопро-

вождаемого и сопровождающего, направленного 

на решение проблем сопровождаемого через ока-

зание ему различного рода педагогической помо-

щи [1]. Субъектами педагогического сопровожде-

ния по формированию кибербезопасности обуча-

ющихся образовательных организаций являются 

педагоги, родители подростков, а также  специа-

листы в области кибербезопасности, которые при-

влекаются образовательными организациями для 

проведения в основном консультативной работы. 

Поэтому каждый из этих субъектов в процессе 

взаимодействия должен своевременно оказывать 

консультативную помощь обучающимся и при 

этом корректировать их действия. 

Формируя у обучающихся основы кибербез-

опасности педагог выполняет следующие функции 

педагогического сопровождения: 

– образовательную, предполагающую оказание 

существенной поддержки обучающимся в форми-

ровании кибербезопасности на основе использо-

вания активных и интерактивных форм и методов 

обучения; 

– развивающую функцию, способствующую 

созданию субъектами сопровождения условий для 

развития личности обучающегося; 

– коммуникативную функцию. Данная функция 

в педагогическом сопровождении играет значи-

мую роль, так как обеспечивает выработку таких 

способов коммуникации между субъектами и объ-

ектами сопровождения, требующих равнозначного 

сотрудничества в процессе обучения и воспита-

ния; 

– интеграционную функцию, которая тесно 

взаимосвязана с остальными функциями. Инте-

грация информации, полученной с сети Интернет, 

требует от обучающихся знаний законов функци-

онирования и развития информационной среды, 

умения ориентироваться в безмерном простран-

стве различных сайтов, чатов, умения анализиро-

вать эту информацию с целью своевременного вы-

явления киберугроз и рисков исходящие от нее; 

– консультативную функцию, предусматрива-

ющую оказание помощи обучающимся в решении 

конкретной проблемы, связанной с кибербезопас-

ностью; 

– коррекционную функцию, предполагающую 

направленность действий со стороны сопровож-

дающего на уточнение или совершенствование 

знаний обучающихся, коррекции способов дей-

ствий по противостоянию киберрискам и киберу-

грозам. 

Осуществление педагогического сопровожде-

ния кибербезопасности обучающихся образова-

тельных организаций мы рассматривали с позиции 

применения таких средств сопровождения как бе-

седы, дискуссии, деловые игры, тренинги, про-

блемные семинары и др. 

Используя различные средства педагогического 

сопровождения осуществляемых педагогом мы 

учитывали, что сопровождающий не решает за них 

учебную проблему, а учит самостоятельно нахо-

дить способы ее решения. В данном случае он вы-

ступает в роли тьютора, модератора, наставника, 

консультанта. Тьютор (англ. tutor – репетитор) ре-

ализует деятельность которая направлена на си-

стематизацию уровня сформированности умений в 

конкретной области на основе самостоятельных 

действий репетируемого. В свою очередь настав-

ничество является одной из форм передачи опыта 

наставником менее опытному специалисту. В 

нашем случае передается опыт работы педагога с 

компьютерными средствами обучающимися, в том 

числе опыт работы, связанный с противостоянием 

киберугрозам и опасностям. Как консультант пе-

дагог корректирует действия обучающихся по 

принятию сложных решений, соблюдения алго-

ритмов действий обучающимися при выполнении 

технических операций. 

Деятельность педагога по оказанию поддержки 

обучающимся по противостоянию киберугроз мы 

выстраивали с учетом требований субъектно-

ориентированного подхода, который предполага-

ет: 

– учет индивидуальных особенностей личности 

обучающегося; 

– проектирование индивидуальной траектории 

обучения и развития личности; 

– создание ситуаций выбора средств педагоги-

ческого сопровождения; 

– предоставление обучающемуся возможности 

самостоятельного принятия решения учебной за-

дачи; 

– обеспечение возможности обучающемуся вы-

сказать собственное суждение [5]. 

Одним из важных требований данного подхода 

является создание условий для развития у обуча-

ющихся механизмов саморазвития, самореализа-

ции и саморегуляции, необходимых для выработ-

ки умений и навыков, связанных с безопасным 

поведением в сети Интеренет, через использова-

ние в образовательном процессе субъектно-

ориентированных педагогических технологий. 

Под педагогическими технологиями ученые 

подразумевают совокупность педагогических 

установок на определение выбора форм, методов, 

способов и приемов обучения; продуманная сов-

местная проектная деятельность по моделирова-

нию, организации и управлению учебным процес-

сом; осуществление процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и челове-
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ческих ресурсов и их взаимодействие, ставящей 

своей задачей оптимизацию процесс обучения [3]. 

К субъектно-ориентированным технологиям 

относится технология, связанная с поиском ин-

формации, технология портфолио, кейс-

технология, технология коллективного обучения, 

технология по организации самостоятельной дея-

тельности обучающегося (табл. 1). 

Таблица 1 

Субъектно-ориентированные технологии поддержки сопровождающего 

Виды педагогических 

технологий 
Содержание поддержки сопровождающего 

Технология поиска 

инфор-мации 

– сведение об объектах и явлениях окружающей действительности; 

– свойствах информации (актуальность, точность, достоверность, ад-

ресность, компактность, доступность, защищенность); 

– структура работы с информацией (источники информации, поиск 

информаций, анализ информации, представление информации); 

– виды работы с информацией (тезирование, реферирование, составле-

ние граф-схемы, разработка схем-таблиц) 

Технология портфолио – информационное портфолио (поиск, систематизация информации, 

поиск новой информации, подготовка информации к использованию, 

разработка инструктивной информации); 

– проблемно-ориентированное портфолио (учебное, научное, профес-

сиональное, социальное); рефлексивное портфолио (анализ и оценка 

субъектом целей и результатов учебной деятельности, особенности 

работы с источниками информации); 

– портфолио развития критического мышления обучающихся на 

уровне анализа-оценивания-сравнивания; критерии оценивания (гиб-

кость, рациональность, оригинальность мышления, способность ре-

шать практические проблемы, уровень сформированности само-

контроля и самооценки). 

Кейс-технология – представление учебной информации в виде текста, графики, таблиц, 

диаграмм; 

– представление учебной информации в виде мультимедиа; 

– работа над анализом и сравнением полученной информацией; 

– поиск необходимой дополнительной информации для решения 

учебной задачи; 

– определение рациональности используемой информации для реше-

ния конкретной ситуации. 

Технология коллектив-

ного обучения 

– работа с информацией в парах сменного характера; 

– работа с информацией в малых группах (изучение представленной 

информацией, взаимообмен знаниями и практическими умениями, 

обсуждение результатов выполненного задания); 

– применение метода микрообучения по формированию отдельных 

умений и навыков на основе представленной инструктивной инфор-

мации. 

Технология организа-

ции самостоятельной 

работы 

– ориентация обучающихся на поиск учебной информации; 

– ориентация на поиск, анализ и обобщение основной и дополнитель-

ной информации; 

– структурирование учебной информации и ее использование для вы-

полнения самостоятельной работы. 
 

Следовательно, представленные субъектно-

ориентированные технологии, применяются для 

поддержки сопровождающих, выполняющих раз-

ноплановую деятельность, связанной с поиском, 

анализом, систематизацией и применением основ-

ной и дополнительной учебной информации, в об-

ласти кибербезопасности. 

Вывод. Таким образом, педагогическое сопро-

вождение по противостоянию киберугрозам обу-

чающимися образовательных организаций должно 

обеспечить им оптимальное решение практиче-

ских ситуаций с учетом личностных потребностей 

обучающихся. 
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Формы и методы формирования мотивации у учителей 

 

Аннотация. Целью статьи является изучение форм и методов формирования мотивации у учителей. Ав-

тор в статье рассматривает значимость профессионального саморазвития как важной составляющей моти-

вации учителей иностранного языка, так как оно способствует уверенности в своих знаниях, повышению 

профессиональных компетенций, пониманию актуальных требований и стандартов в образовательном про-

цессе, возможности обмена опытом и поддержки от коллег. В качестве еще одной формы формирования 

мотивации у учителей выступает использование современных технологий на уроках, так как это в свою 

очередь способствует формированию и поддержанию мотивации учеников, за счет чего стимулируется со-

трудничество между учащимися и педагогами. Также очень важна социальная поддержка как метод фор-

мирования мотивации у учителей, так как учителям важно ощущение принадлежности к сообществу, под-

держка со стороны коллег и возможность обмена опытом. В заключении статьи автор приходит к выводу, 

что в целом, формирование мотивации у учителей иностранного языка является ключевым фактором в об-

разовательном процессе. Признание значимости этого процесса открывает возможности для развития обра-

зовательной среды и повышения качества обучения. 
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Профессиональное саморазвитие и постоянное 

повышение квалификации способствуют форми-

рованию мотивации учителей иностранного языка. 

Преподаватель, стремящийся к постоянному росту 

и развитию, обладает уверенностью в своих про-

фессиональных навыках, расширяет свои знания, 

развивает новые методики преподавания и приоб-

ретает дополнительные компетенции. 

Чем более квалифицирован и компетентен учи-

тель, тем большую уверенность он обретает в сво-

их знаниях и навыках. Посещение тренингов, се-

минаров и специализированных курсов, изучение 

новейших методик преподавания иностранного 

языка помогает учителю оставаться в курсе со-

временных требований и достижений в области 

образования. Это способствует повышению моти-

вации, так как учитель осознает свою роль в 

успешной реализации учебного процесса. 

Профессиональное саморазвитие предоставляет 

возможность расширить свои знания. Это включа-

ет изучение новых методик и стратегий обучения, 

применение инновационных технологий, развитие 

коммуникативных и межличностных навыков, а 

также изучение новых в области преподавания 

иностранного языка. Повышение профессиональ-

ных знаний способствует улучшению качества 

образования и повышению мотивации учеников, 

так как учитель становится способен предоставить 

более интересный и эффективный учебный опыт 

[3, с. 84]. 

Профессиональное саморазвитие помогает пре-

подавателю оставаться в курсе последних требо-

ваний и стандартов в образовании. Тот, кто обла-

дает актуальными знаниями, может лучше ориен-

тироваться в сфере преподавания иностранного 

языка, правильно ставить цели и задачи, адапти-

ровать свою практику к требованиям современных 

образовательных программ, а также предоставить 

ученикам качественную и актуальную информа-

цию. Знание актуальных требований и стандартов 

формирует мотивацию учителя, так как он осозна-

ет значимость своего вклада в образовательный 

процесс. 

Процесс саморазвития и повышения квалифи-

кации часто предоставляет учителям возможность 

обмениваться опытом и общаться с коллегами в 

своей области. Участие в семинарах и конферен-

циях позволяет учителям делиться своими идеями, 

наблюдениями и успехами, а также получать об-

ратную связь и поддержку от других преподавате-

лей. Взаимодействие с коллегами стимулирует 

мотивацию и способствует дальнейшему росту и 

развитию учителя. 

Профессиональное саморазвитие является важ-

ным для мотивации учителей иностранного языка. 

Оно способствует уверенности в своих знаниях, 

повышению профессиональных компетенций, по-
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ниманию актуальных требований и стандартов в 

образовательном процессе, возможности обмена 

опытом и поддержки от коллег [1, с. 70]. Профес-

сиональный рост помогает учителям добиться 

больших результатов и вдохновлять учеников на 

покорение новых вершин в изучении иностранно-

го языка. 

Использование новых технологий и педагоги-

ческих подходов в обучении иностранному языку 

имеет значительное влияние на формирование мо-

тивации. Продвинутые технологии и инновацион-

ные методы преподавания могут сделать уроки 

более интерактивными и эффективными, что сти-

мулирует учеников к активному участию и дости-

жению лучших результатов. 

Современные технологии предлагают множе-

ство возможностей для создания более эффектив-

ных уроков. Использование интерактивных досок, 

электронных учебников, мультимедийных матери-

алов, онлайн-ресурсов и приложений позволяет 

учителю предоставить разнообразные активности, 

которые вовлекают учеников в учебный процесс. 

Новые технологии и педагогические подходы 

предоставляют возможности для индивидуализа-

ции обучения иностранному языку. Учителя могут 

использовать разнообразные обучающие про-

граммы и онлайн-платформы, которые адаптиру-

ются к уровню знаний каждого ученика. Индиви-

дуализация обучения помогает удовлетворению 

потребностей учащихся, что в свою очередь по-

вышает их мотивацию и результативность обуче-

ния. 

Использование новых технологий требует от 

учеников развития навыков цифровой грамотно-

сти. В современном мире навыки работы с компь-

ютером и интернетом становятся все более важ-

ными. Развитие этих навыков позволяет ученикам 

легче ориентироваться в информационном про-

странстве и использовать технологии для соб-

ственного образования. Способность эффективно 

владеть цифровыми инструментами повышает мо-

тивацию учеников и их успешность на уроках. 

Использование новых технологий способствует 

сотрудничеству между учениками и учителем. 

Онлайн-форумы, вебинары, группы обратной свя-

зи и другие цифровые инструменты позволяют 

учащимся активно общаться, делиться идеями и 

обмениваться опытом с другими студентами и 

учителями. Такая совместная деятельность и об-

мен мнениями увеличивает мотивацию учеников и 

расширяет горизонты их знаний [4, с. 90]. 

Использование новых технологий и педагоги-

ческих подходов является неотъемлемой частью 

современного образования, которая способствует 

формированию и поддержанию мотивации учени-

ков. Они делают уроки более интерактивными, 

позволяют индивидуализировать обучение, разви-

вать навыки цифровой грамотности и стимулиру-

ют сотрудничество и обмен опытом. 

2.2 Значение социальной поддержки, взаимо-

действия между коллегами и обратной связи в 

профессиональной среде 

Социальная поддержка и коллегиальное взаи-

модействие являются важными элементами в 

формировании мотивации учителей иностранного 

языка. Учителям важно ощущение принадлежно-

сти к сообществу, поддержка со стороны коллег и 

возможность обмена опытом. 

Учитель, который чувствует поддержку своего 

коллектива, приобретает большую мотивацию к 

работе. Взаимодействие между коллегами создает 

атмосферу взаимопомощи, уважения и понимания, 

что делает рабочую среду более комфортной [9, с. 

20]. Это способствует формированию мотивации 

учителя, поскольку он видит себя в роли части 

общей цели и действует вместе со своими колле-

гами для достижения успеха. 

Взаимодействие преподавателей друг с другом 

позволяет им обмениваться опытом и идеями. 

Можно проводить совместные мастер-классы, се-

минары или обучающие программы, чтобы дать 

возможность каждому учителю поделиться свои-

ми знаниями и уникальным опытом. Такой обмен 

стимулирует мотивацию учителя, поскольку он 

может узнать о новых методиках в образователь-

ном процессе, а также получить обратную связь от 

коллег, что помогает его профессиональному са-

моразвитию [10, с. 56]. 

Социальная поддержка со стороны коллег име-

ет сильное влияние на мотивацию учителей. Быть 

окруженным поддерживающим коллективом поз-

воляет учителю преодолевать сложности, а также 

разделить свои успехи и неудачи с коллегами. Ко-

гда учитель чувствует, что его проблемы воспри-

нимаются серьезно и могут быть поддержаны со 

стороны коллег, это обеспечивает эмоциональную 

опору и повышает его мотивацию к работе [7, с. 

60]. 

Взаимодействие между коллегами по работе 

способствует профессиональному росту учителя. 

Коллеги могут помочь разработать индивидуаль-

ные планы развития и поделиться своими знания-

ми и опытом. Это создает возможности для обуче-

ния на рабочем месте, что положительно сказыва-

ется на мотивации учителя. 

Социальная поддержка и коллегиальное взаи-

модействие играют ключевую роль в формирова-

нии мотивации учителей иностранного языка. 

Чувство принадлежности к сообществу, обмен 

опытом и идеями, эмоциональная поддержка и 

стимулирование профессионального роста содей-

ствуют повышению мотивации учителя и созда-
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нию рабочей среды, которая способствует его 

успеху [8, с. 70]. 

Обратная связь и признание профессиональных 

достижений играют важную роль в формировании 

мотивации учителей иностранного языка. Учите-

лям необходимо признание за их работу, чтобы 

оценить свои профессиональные успехи, продол-

жать расти и развиваться, а также получать удо-

вольствие от работы. 

Оценочная и конструктивная критика админи-

страции, коллег, родителей и учеников имеет важ-

ное значение для учителей. Она помогает учителю 

понять, насколько успешен его подход и методы 

преподавания, а также предоставляет возможность 

исправить недостатки и развить свои профессио-

нальные навыки. Информативная обратная связь 

позволяет учителю более глубоко понять свою 

роль в образовательном процессе и продолжать 

работу над собой [5, 6]. 

Признание профессиональных достижений 

имеет сильное воздействие на мотивацию учите-

лей. Поощрение может проявляться в виде похва-

лы, награды, положительных отзывов со стороны 

администрации, коллег и родительского комитета 

[2, с. 64]. Когда учитель воспринимается как цен-

ный член образовательного сообщества и его про-

фессиональные усилия признаются, это стимули-

рует его мотивацию к дальнейшей работе и до-

стижению еще более высоких результатов. В тех 

случаях, когда учитель видит результаты своей 

работы и улучшение собственных навыков, он по-

вышает уверенность в своей профессиональной 

эффективности. 

Взаимодействие с коллегами, родителями и 

учениками, основанное на обратной связи и при-

знании, способствует созданию гармоничных от-

ношений и сотрудничества. Когда учитель чув-

ствует поддержку и признание со стороны окру-

жающих, это создает благоприятную образова-

тельную среду, где мотивация значительно усили-

вается. 

Обратная связь и признание профессиональных 

достижений имеют важное значение для формиро-

вания мотивации учителей иностранного языка. 

Информативная обратная связь помогает учителям 

узнавать о своих преимуществах и недостатках, а 

признание и поощрение создает положительный 

настрой и подтверждает их профессиональное 

развитие. 

Компетентность владения иностранным языком 

является важным фактором для стимулирования 

мотивации как у учителей, так и у учеников. Вы-

сокий уровень владения языком позволяет учите-

лю создать интересные и эффективные уроки, 

обеспечивая более глубокое понимание языка, 

культуры и страны, что стимулирует учеников 

преодолевать трудности и достигать лучших ре-

зультатов. 

Обратная связь и признание профессиональных 

достижений способствуют росту, развитию и 

укреплению мотивации учителя. 

В целом, формирование мотивации у учителей 

иностранного языка является ключевым фактором 

в образовательном процессе. Признание значимо-

сти этого процесса открывает возможности для 

развития образовательной среды и повышения ка-

чества обучения. 
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Введение 

Состояние здоровья современной молодежи 

имеет отрицательную тенденцию, на что указыва-

ют [3, 4, 5, 9, 10, 11, 13]. В процессе освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре» ре-

шается ряд задач, среди которых необходимо вы-

делить следующие: формирование знаний и убеж-

дений в ведении здорового образа жизни, форми-

рование необходимого объема умений и навыков, 

совершенствование физических кондиций, улуч-

шение состояния здоровья [2, 6, 7, 10, 11]. 

Формирование знаний в сфере физической 

культуре, способах оздоровления будет способ-

ствовать активизации интереса к организованным 

и самостоятельным занятиям физической культу-

рой. Но в силу специфики, которую обуславливает 

наличие ряда заболеваний у студентов специаль-

ного учебного отделения для занятий физической 

культурой имеются ограничения, не учет которых 

будет способствовать обострению заболевания, 

т.е. ухудшению здоровья занимающегося, тогда 

как построение учебного процесса с учетом реко-

мендаций лечащего врача или специалиста по ле-

чебной физической культуре будет способствовать 

избавлению от заболевания, улучшению здоровья 

и физической подготовленности. 

Изложение основного материала 

В ходе анализа численности студентов 1 курса, 

имеющих различные заболевания, в том числе и 

хронические выявлена положительная динамика. 

Причем данная ситуация ухудшается из года в год, 

где основными патологиями являются заболевания 

зрительного анализатора, кардио-респираторной и 

эндокринной системы и опорно-двигательного 

аппарата. В ряде случаев описанную ситуацию 

связывают с недостаточной двигательной актив-

ностью, увлечением различными электронными 

гаджетами, что приводит к нарушению функцио-

нированию органов и систем, развитию ряда пато-
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логий, перенапряжению зрительного анализатора 

и нарушению его функции. 

Одним из решений выявленной динамики в со-

стоянии здоровья является формирование необхо-

димого объема знаний в сфере физической куль-

туры и спорта, физиологи, активизация двигатель-

ной активности, приобщению к здоровому образу 

жизни. Активизация двигательной активности ре-

шается в процессе организованных и самостоя-

тельных занятий физической культурой. Перед 

началом занятий, студентам, имеющим различные 

отклонения в состоянии здоровья, особенно стра-

дающих от хронических заболеваний необходима 

консультация врача или специалиста по лечебной 

физической культуре о динамике нагрузки и видов 

спортивной деятельности, которые окажут благо-

приятное воздействие на состояние здоровья и ко-

торыми заниматься не рекомендуется, т.е. окажут 

негативное воздействие на организм занимающе-

гося. 

При различных заболеваниях требуется специ-

фический подход в определении динамики нагруз-

ки и набора средств физической культуры. В 

группе специального учебного отделения занима-

ются студенты с различными заболеваниями, со-

ответственно требующих своего, индивидуального 

подхода [2, 3, 6, 12]. 

В процессе анализа медицинских карт студен-

тов специального учебного отделения выяснилось, 

что с заболеваниями сердечно сосудистой системы 

было два человека, для них [2, 7] рекомендованы 

активная ходьба, бег трусцой, плавание, ходьба на 

лыжах, гребля, велосипедные поездки и спортив-

ные игры. Не рекомендованы нагрузки высокой 

интенсивности. Наибольшее внимание необходи-

мо акцентировать на дозирование физической 

нагрузки, где внимание акцентируется на объем 

выполненной работы, а не интенсивность, за осно-

ву берется самочувствие, скорость наступления 

утомления и реакция организма на нагрузку по 

частоте пульса (ЧСС) и дыхания [1, 2, 7]. 

У трех студентов выявлены отклонения в 

функционировании эндокринной системы. Но 

спектр отклонений в функционировании эндо-

кринной системы (нарушения в функционирова-

нии поджелудочной железы, обменные процессы и 

т.д.) достаточно широк и требует более специфи-

ческого подхода в каждом, конкретном случае. 

Так же в ходе опроса студентов специального 

учебного отделения выяснилось, что они не зани-

мались физкультурой в школе, так как по состоя-

нию здоровья были освобождены от занятий или 

занятия сводились к подготовке доклада по физи-

ческой культуре, что со слов респондентов реша-

лось посредством интернета. 

После поступления в учебное заведение, в ре-

зультате прохождения диспансеризации указанные 

студенты, по состоянию здоровья отнесены к спе-

циальному учебному отделению. Но организация 

и проведение занятий по физической культуре со 

студентами, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья имеет свою специфику, где необходимо 

учитывать заболевание и ее течение, для опреде-

ления двигательного режима на занятии. Так на 

занятиях со студентами, имеющими заболевания 

почек (нефрит, пиелонефрит, нефроз), требуется 

снижение физической нагрузки и исключаются 

прыжки. При занятиях плаванием ограничивается 

время пребывания в воде и для занятий плаванием 

необходимо разрешение врача, не допускается пе-

реохлаждение тела [1, 2]. 

При язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки на занятиях рекомендуется постепенное 

увеличение нагрузки до среднего уровня, при вы-

боре средств физической культуры целесообразно 

использовать циклические (ходьба, лыжи и т.п.), 

небольшие по интенсивности нагрузки, общераз-

вивающие упражнения, упражнения для мышц 

живота сочетаются с дыхательными с последую-

щим расслаблением, элементы спортивных игр [1, 

2]. 

Учет всех особенностей состояния здоровья 

при проведении занятий требует отделения дан-

ных студентов от основной группы и организацию 

в группы, с которыми будет работать педагог вла-

деющий знаниями в сфере лечебной физической 

культуры и распределение студентов по нозологи-

ческим группам заболеваний, где студенты будут 

распределены по группам с учетом нозологии за-

болевания. Но в вузах со студентами специального 

учебного отделения занятия проводит один препо-

даватель, в летний период в условиях открытого 

воздуха и осенне-зимний периоде занимаются в 

условиях спортивного зала. При сложившихся 

условиях целесообразно акцентировать внимание 

на нагрузках циклического характера, и гимнасти-

ческих упражнениях на основные группы мышц. 

Так же необходимо студентам совместно с препо-

давателем разработать комплекс упражнений, ре-

комендованный при его заболевании и который 

будет выполняться на организованных и самосто-

ятельных занятиях. Данное будет способствовать 

избавлению от заболевания или минимизации его, 

оптимизации двигательной активности, улучше-

нии функционирования органов и систем. 

При заболеваниях опорно-двигательного аппа-

рата необходимо следовать рекомендациям врача, 

так как в зависимости от заболевания, движения 

ограничиваются по типу, амплитуде и нагрузке. 

Так при травмах конечностей для снижения нега-

тивного воздействия на поврежденную конечность 
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применяют гимнастические упражнения, а также 

упражнения в воде и на тренажерах [1, 2, 8]. 

В ходе исследования авторы пришли к следу-

ющим выводам, учет которых позволит повысить 

эффективность занятий со студентами, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья: 

 физическая культура при оптимальном ее 

использовании средств и нагрузок с учетом 

состояния занимающегося является эффективным 

средством укрепления здоровья и улучшения 

физических кондиций; 

 построение учебного процесса со 

студентами специального учебного отделения 

необходимо с учетом рекомендаций лечащего 

врача; 

 наиболее целесообразно использовать 

циклические виды спорта (ходьба, плавание, бег) с 

динамикой нагрузки, рекомендованной лечащим 

врачом; 

 подбор упражнений необходимо 

осуществлять с учетом рекомендаций врача, при 

отсутствии противопоказаний включать и 

общеразвивающие упражнения, направленные на 

развитие основных групп мышц. 
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Features of the construction of the educational process in physical  

education with students of a special educational department 

 

Abstract: the material of the article is devoted to the study of the features of the construction of the educational 

process with students of a special educational department, i.e. having deviations in the state of health, which de-

grades in modern youth from year to year. The most frequent cases of medical treatment are diseases of the visual 

analyzer, followed by abnormalities in the functioning of the endocrine and cardio-respiratory systems. 

The search for directions for the restoration of health is one of the priorities of our time, which emphasizes the 

relevance of the study. 

The objectives of the study were: 

 analysis of morbidity of 1st year students; 

 identification of the main pathologies; 

 definition of the system of classes with students of the special medical department; 

The results obtained in the course of the study can be used in the organization of the educational process in the 

disciplines of "Physical education" and "Elective courses in physical education" with students of a special educa-

tional department in various educational institutions. 
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Использование технологической платформы  

«1С: Предприятие» в образовательном процессе вуза 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования технологической платформы «1С: 

Предприятие» в образовательном процессе вуза. Рассматривается задача, связанная с подготовкой востре-

бованных кадров на рынке труда в IT-сфере. Также обосновывается актуальность применения данной 

платформы в процессе обучения вуза, так как ее возможности позволяют сформировать у студентов компе-

тенции, связанных с задачами автоматизации учета, проектирования информационных система, а также их 

разработки. Рассматривается пример решения практико-ориентированной задачи, которая напрямую связа-

на с бизнес-процессом, который возникает внутри организации. Данная платформа позволит улучшить ка-

чество подготовки новых, квалифицированных специалистов для рынка труда. 
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В данный момент идет волна внедрения отече-

ственных ERP систем, большую долю которых 

забирает на себя «1С». Одним из самых наиболее 

востребуемых инструментов решения задач в об-

ластях образования, бухгалтерии, автоматизации, 

торговли и делопроизводства приходится на про-

дукты «1С» [1]. Вместе с ростом количества пред-

приятий, использующих программные продукты 

«1С» рождается спрос на кадровый ресурс, кото-

рый может решать задачи, связанные с бизнес-

аналитикой, управлением предприятием, навыка-

ми разработки информационных систем, решени-

ем узких задач. 

Для автоматизации деятельности предприятия 

используется универсальная система «1С: Пред-

приятие», которая включает в себя прикладные 

решения и технологическую платформу с мощным 

ядром в основе. Прикладные решения являются 

нечем иным, как компонентом практикоориенти-

рованного обучения. Под прикладным решением 

подразумевается конфигурация, решающая некий 

набор задач, связанных с учетом и управлением, в 

зависимости от типа предприятия и бизнес-

процессов, протекающих в нем [2]. 

Полноценным программным продуктом «1С» 

считается слияние мощной технологической 

платформы и конфигурацией (Прикладное реше-

ние). Такой подход позволяется производить 

настройку конфигурации для конкретного пользо-

вателя, а также появляется возможность полно-

ценной разработки собственного решения с после-

дующим внедрением созданного решения [3]. 

Изучение данного продукта позволяется разви-

вать у обучающихся навыки и компетенции свя-

занные с процессами управления данными, про-

граммированием, разработке мобильных прило-

жений, а также знакомит с проектированием си-

стем применяемых непосредственно на производ-

стве. С применением продукта «1С» в обучение 

появляется необходимый набор технологических 

решений, которые становятся фундаментов для 

получения необходимых цифровых компетенций и 

навыков у обучающихся [4]. 

Примером одной из реальных задач является 

задача по автоматизации сопровождения учетных 

записей пользователей в организации. Рассматри-

ваемая задачи непосредственно связана с IT-

инфраструктурой организации [5]. По мере разви-

тия и роста организации возникает проблема, свя-

занная с управлением учетными данными пользо-

вателей, компьютерами, сеть и т.д. В связи с чем 

появляется проблема, связанная с ведением и со-

провождением учетных записей пользователей в 

контроллере домена. 

Для решения задачи подходит технологическая 

платформа на основе мощного ядра «1С: Пред-

приятие» и встроенный в нее язык программиро-

вания 1С. 

Для начала в новой конфигурации создаются 

подсистемы (рис. 1): администрирование; элек-

тронная информационная среда; администрирова-

ние [6]. 
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Рис. 1. Подсистемы 

 

После создания «Подсистемы» необходимо пе-

рейти к созданию справочников для ИС. 

Справочники будут использоваться для хране-

ния прикладных объектов конфигурации, которые 

имеют общую структуру и носят списочный ха-

рактер [7]. 

То есть, справочники нужны для хранения ин-

формации и представляют собой список (рис. 2). 

Создаем несколько справочников: «Пользова-

тельДляПодключенияAD»; «ГруппыБезопасно-

сти»; «УчетнаяЗаписьПочта»; «ОбменДанными-

ИБ»; «СправочникПользователей». 

 

 
Рис. 2. Создание справочника 

 

В справочник 

«ПользовательДляПодключенияAD» необходимо 

добавить процедуру для тестирования подключе-

ния к домену, для этого в форму добавляем новую 

кнопку и добавляем к ней «Тестовое подключе-

ние». Далее нам необходимо написать код, кото-

рый будет выполнять это действие (рис. 3). 
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Рис. 3. Тестовое подключение 

 

Такие же действия выполняем для справочника 

«УчетнаяЗаписьПочта» и «ГруппыБезопасности» 

[8]. 

После создания справочников переходим к со-

зданию документов: «СозданиеПользовате-

лейВДомене»; «ОтправкаЛогинаИПароля». В дан-

ных документах будут записываться списки со-

зданных пользователей и списки для рассылки со-

зданных учетных данных. 

Процесс создания пользователей в домене AD. 

При выполнении запроса на получение пользова-

телей из справочника для каждого пользователя 

выполняет создание логина и пароля с помощью 

функции «СоздатьЛогинНаСервере» и «Со-

здатьПароль» (рис. 4) соответственно [9]. 

 

 
Рис. 4. «СоздатьЛогинНаСервере» и «СоздатьПароль» 

 

При выполнении функций «СоздатьЛогинНа-

Сервере» и «СоздатьПароль» внутри них вызыва-

ются еще одни функции, а именно «Транслитера-

цияНаЛатиницу2()» и «split()» (рис. 5), которые 

используются для создания логина пользователя. 
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Рис. 5. Функции «ТранслитерацияНаЛатиницу2» и «split» 

 

После создания логина необходимо установить 

соединение под учетной записью администратора 

домена, после чего выполнять операции с пользо-

вателями в домене (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Соединение с доменом под администратором 

 

Учетная запись в домене уже может быть со-

здана, для этого, перед созданием выполняется 

обращение к домену, которое будет запрашивать 

«distinguishedName» – уникальное имя пользова-

теля, если результат запроса будет успешным, то-

гда для данного пользователя выполнится обнов-

ление его данных (рис. 7). 

С помощью «Put» происходит обращение к ат-

рибутам объекта и присваивание им новых, об-

новленных значений. 

Метод «SetInfo()» сохраняет произведенные с 

объектом изменения. 

 

 
Рис. 7. Проверка на существование 
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В случае, когда запрос будет возвращать пустое 

значение, будет производиться создание нового 

пользователя в домене [8]. Создание пользователя 

происходит с помощью метода «Create», котором 

необходимо указать тип создаваемого объекта и 

«CN» – общее имя создаваемого объекта. Также с 

помощью метода «Put» будет производиться об-

ращение к атрибутам объекта и их заполнение 

(рис. 8). 

 

 
Рис. 8. «Создание пользователя в AD» 

 

После сохранения ученой записи в AD для 

установки пароля обращаемся к функции «Со-

здатьПароль()», после чего устанавливаем статус 

состояния учетной записи с помощью атрибута 

«UserAccountControl». 

Для добавления в группу безопасности необхо-

димо получить «distinguishedName» пользователя. 

Далее открываем новое соединение к группе без-

опасности и с помощью метода «Add()» добавляем 

пользователя в группу, и сохраняем изменения 

[10]. 

Запишем каждого пользователя в документ 

«СозданиеПользователейВДомене» при помощи 

метода «ДокументПользователейДоме-

на.СписокПользователей.Добавить()» (рис. 9), ко-

торый добавит в табличную часть документа каж-

дого нового пользователя, его логин, пароль, а 

также статус создания в домене. 

 

 
Рис. 9. Заполнение документа «Пользователи домена» 

 

Завершающим элементом созданий пользова-

телей является рассылка логина и пароля на элек-

тронную почту пользователя. Путем выполнения 

запроса (рис. 10) к справочнику «УчетнаяЗа-

письПочта» получаем данные администратора для 

рассылки, после чего в свойство «Получатели» 

объекта «Письмо» передаем почту созданного 

пользователя.



Обзор педагогических исследований   2023. Том 5. №7. 
  

 

223 

 
Рис. 10. Рассылка логина и пароля 

 

Это будет последнее действие в написание нашей собственной конфигурации, которая будет решать по-

ставленную задачу (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Меню 

 

Рассмотрев решение реальной практикоориен-

тированной задачи в организации, можно сделать 

вывод о том, что использование продукта 1С при 

решении задачи было напрямую направлено на 

получение и применение у обучающихся навыков 

и компетенций, связанных с процессами управле-

ния данными, программированием [11], разработ-

ке автоматизированных информационных систем, 

а также нацелено на получение навыка проектиро-

вания систем применяемых непосредственно на 

производстве. 
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Перспективы кросс-лингвистических исследований в анализе семантико-вербальных парафазий 

 

Аннотация: в этой работе обсуждается концепция семантико-вербальных парафазий, которые изучают-

ся в областях лингвистики и неврологии. Семантические парафазии были обнаружены при изучении афа-

зии почти с момента ее первых описаний несколько сотен лет назад. В 1770 году Иоганн Геснер был при-

знан за первое подробное описание семантических парафазий при беглой афазии, основанное на ассоциа-

тивной психологической теории. 

Современные знания о лингвистической структуре начинаются с общего типологического обзора связ-

ности слов, или того, как они соотносятся друг с другом. Основные принципы, касающиеся связности слов, 

взяты из древней “ассоциативной психологии”, предпосылки которой содержатся в трудах Аристотеля. 

В русскоязычном сегменте исследований, связанных с семантико-вербальными парафазиями, вслед за 

Л.С. Выготским А.Р. Лурия проводил различие между референциальным значением (связь слова с образом 

объекта) и категориальным или содержательным значением (связи внутри иерархической системы значе-

ний). Пациенты со смешанной афазией (с поражением височно-нижнечелюстных областей левого полуша-

рия) не испытывают акустико-гностических или акустико-мнестических расстройств, но у них также воз-

никают трудности с пониманием и называнием слов. 

Работа продолжает обсуждение семантико-вербальных парафазий, исследуя их исторический контекст, 

современные знания и связь с левой височной долей. Он также обсуждает роль таламуса в доступе к лекси-

ческим формам семантических понятий и в лингвистической процедурной памяти, а также взаимодействие 

этих процессов. Текст отсылает к современным исследованиям в области семантико-вербальных парафа-

зий, которые включают различные подходы и методологии, основанные на использовании новых техноло-

гий и методов анализа данных, таких как машинное обучение и искусственный интеллект. В ходе исследо-

вания было проанализировано и обработано 1208 синтаксических конгломератов (высказываний, предло-

жений и их фрагментов), собранных в виде голосовых и видеосообщений, а также фрагментов телефонных 

звонков, в которых были замечены парафазии. Были идентифицированы единицы, которые включали па-

рафазу с элементом фонематического слияния или замены. В результате обработки материала было уста-

новлено, что целевое и конечное слова в 46 семантико-вербальных парафазиях находятся в антонимической 

связи. В этом тексте обсуждается идея "семантического атласа" мозга, который может быть полезен иссле-

дователям, изучающим нейробиологические основы языка. Авторы ожидают, что этот атлас будет дорабо-

тан и расширен. 

В тексте также подчеркивается возможность семантического сопоставления носителями каждого языка. 

Это стимулирует сочетание текущего исследования с изучением семантического атласа мозга для опреде-

ления парафазий эквивалентных семантических единиц у носителей русского и английского языков. 

Авторы предполагают, что существование идеи семантического атласа мозга уже позволяет нам строить 

новые гипотезы о новых способах коррекции семантико-вербальных парафазий и существенно проясняет 

теорию семантических полей и когнитивных процессов в человеческом мозге. 

Ключевые слова: афазия; методологические подходы, семантическая парафазия, классификация афа-

зий и парафазий 

 

Для цитирования: Миронова Н.А. Перспективы кросс-лингвистических исследований в анализе 

семантико-вербальных парафазий // Обзор педагогических исследований. 2023. Том 5. № 7. С. 226 – 231. 

 

Поступила в редакцию: 7 июля 2023 г.; Принята в доработанном виде: 9 сентября 2023 г.; Одобрена для 

публикации: 3 ноября 2023 г. 

 

Семантико-вербальные парафазии, или семан-

тические парафазии по смыслу, изучаются в обла-

сти лингвистики и неврологии [2]. Это явление 

было обнаружено при изучении афазии почти с 

момента ее первых описаний несколько сотен лет 

назад. Все литературные источники по истории 

изучения афазии отмечают это наблюдение, хотя 

лингвистические характеристики были незначи-

тельными [1]. 

В 1770 году Иоганн Геснер был признан за 

первое подробное описание семантических пара-

фазий при беглой афазии, основанное на ассоциа-

тивной психологической теории [1]. 
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Современные знания о лингвистической струк-

туре начинаются с общего типологического обзора 

связанности слов или того, как они соотносятся 

друг с другом. Основные положения о связанности 

слов восходят к древней "ассоциативной психоло-

гии", предпосылки которой содержатся в трудах 

Аристотеля [2]. 

Слова связаны несколькими способами; они 

могут иметь общие черты значения. В данном 

случае метрикой является сходство. Слова также 

могут появляться в пространственной близости 

или в функциональной преемственности. То есть 

слова могут встречаться в близком порядке доста-

точно часто, чтобы стать связанными ("иголки и 

булавки"; "хлеб с маслом"), или чаще они могут 

функционировать вместе в предложениях [1]. 

Пик частоты и тщательности исследований се-

мантико-вербальных парафазий исторически при-

ходится на 80-е годы прошлого века, когда им 

уделяли особое внимание такие ученые, как Хью 

Бакин и Дебора Декарт. В своем исследовании они 

ссылаются на большой корпус семантико-

вербальных парафазий, вызванных тяжелой фор-

мой афазии Вернике. Эта выборка проанализиро-

вана в соответствии с таксономией, предложенной 

в литературе того времени. В попытке продемон-

стрировать систематику афазических замен пара-

фазии классифицируются по широкому спектру 

концептуальных сфер. Кроме того, рассматривает-

ся учение А.Г. Лурия в качестве объяснения от-

сутствия лексического отбора и, наконец, сравни-

ваются парафазии, которые наблюдаются с "ого-

ворками" у стабильных испытуемых без повре-

ждения головного мозга. [2] Результатом работы 

Бакинема стал ряд ценных выводов и системати-

зация существующих знаний о семантико-

вербальных парафазиях, в том числе Бакинем дает 

следующее определение семантико-вербальных 

парафазий: "Замена одного законченного слова 

другим на основе семантической связи между ни-

ми" [3, с. 2250]. 

И, как мы заметим позже в практической части 

исследования, он осторожно утверждает основу 

"семантического" отношения, поскольку корреля-

ции между замещаемым и субститутом заключа-

ются не только в наличии парадигматических от-

ношений в общепринятом смысле этого слова, но 

и в наличии пересечения семантических полей. 

В русскоязычном сегменте исследований, свя-

занных с семантико-вербальными парафазиями, 

вслед за Л.С. Выготским [4] А.Р. Лурия проводил 

различие между референциальным значением 

(связь слова с образом объекта) и категориальным 

или сигнификативным значением (связи внутри 

иерархической системы значений). Пациенты с 

семантической афазией (с поражением височно-

нижнечелюстных областей левого полушария) не 

имеют акустико-гностических или акустико-

мнестических расстройств, но у них также возни-

кают трудности с пониманием и называнием слов. 

А.Р. Лурия писал: "... непосредственный образ, 

скрытый за словом, или его прямое предметное 

отношение, сохраняется, но вся система связей и 

отношений, скрытых за словом, оказывается глу-

боко нарушенной" [5, с. 154] (см. также работу 

Т.В. Ахутиной, главы 14 и 15 [6]).). Эти пациенты 

склонны забывать названия предметов и совер-

шать так называемые семантические парафазии 

(т.е. семантические замены; например, слово 

"стул" заменяется словом "кресло", "диван", а сло-

во "крокодил" - словом "верблюд", "ящерица"). 

Одним из наиболее ярких примеров семантико-

вербальных парафазий являются парафазии при 

сенсорной афазии. В экспрессивной речи пациен-

тов отрыв зрительных образов предметов от слов 

приводит к тому, что слово не обозначает иско-

мый объект, а случайно всплыло в памяти. Как 

правило, оно имеет близкое или отдаленное сход-

ство с предметом, который соответствует речево-

му намерению. Это вызывает появление вербаль-

ных парафазий в речи пациентов, в том числе тех, 

смысловую связь которых с нужным словом быва-

ет трудно установить. Например, вместо "стол" - 

"отец" на том основании, что отец был главным в 

семье за столом и не разрешалось приступать к еде 

без его команды. Поскольку зрительные образы 

объектов перемешиваются пациентом в случайном 

порядке (в надежде найти нужный), их компенса-

торная роль хаотична, а вербальные парафазии 

многочисленны. 

В дополнение к предыдущему, слова могут 

быть связаны на основе их семантической близо-

сти или ассоциативных связей. Например, слова 

"кошка" и "собака" могут быть связаны на основа-

нии того факта, что они оба относятся к домашним 

животным. В контексте семантико-вербальных 

парафазий эти связи между словами могут приве-

сти к замене одного слова другим. Например, вме-

сто слова "кошка" можно использовать слово "со-

бака". 

В последние десятилетия исследования в обла-

сти семантико-вербальных парафазий стали более 

систематичными и точными благодаря развитию 

технологий машинного обучения и искусственно-

го интеллекта. Эти технологии позволяют нам 

анализировать большие объемы данных и выяв-

лять сложные закономерности в речи, которые ра-

нее были недоступны для исследований. 

Современные исследования семантико-

вербальных парафазий в лингвистике включают 

различные подходы и методологии. Они основаны 

на использовании новых технологий и методов 
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анализа данных, таких как машинное обучение и 

искусственный интеллект [7]. 

В работе Хью В. "Семантическая парафазия" 

Букингем обсуждает семантические парафазии, их 

исторический контекст, современные знания и 

связь с левой височной долей. Он также обсуждает 

роль таламуса в доступе к лексическим формам 

семантических понятий [4, с. 2247]. 

В статье "Роль таламуса в декларативных и 

процессорных лингвистических мотивах процес-

сов" Брюс Кроссон обсуждает роль таламуса в 

лексико-семантических процессах и в лингвисти-

ческой процедурной памяти, а также взаимодей-

ствие этих процессов [7]. 

В работе "Исследование лексических знаний и 

семантических особенностей речи" авторы анали-

зируют реальный естественный корпус и извлека-

ют семантические особенности речи. [8, с. 91-94] 

Эти исследования представляют собой лишь 

малую часть широкого спектра современных ис-

следований в области семантико-вербальных па-

рафазий. Они продолжают развиваться по мере 

появления новых технологий и методологий. 

В ходе исследования были проанализированы и 

обработаны 1208 синтаксических конгломератов 

(высказываний, предложений и их фрагментов), 

собранных в виде голосовых и видеосообщений, 

фрагментов телефонных звонков, в которых были 

замечены парафазии. Единицы, включавшие па-

рафазу с элементом фонематического слияния или 

замены (114 единиц), были исключены из массива. 

Следующим шагом было исключение единиц с 

парафазиями, которые не характеризуются нали-

чием семантических отношений, например: 

- И это действительно счастливый день – печь 

печенье примерно 3 минуты в месяц. Значит, 12-

минутная индейка занимает около 65 минут, что-

то вроде этого? Б: 12-фунтовая индейка. Ответ: 

приготовление 12-фунтовой индейки занимает 

около 36 минут. 

В этом примере замена "минуты" на "фунт" 

произошла в речи из-за когнитивного сбоя, вы-

званного предыдущим использованием сочетания 

"3 минуты за фунт", и никоим образом семантиче-

ски не обусловлена. Аналогичным образом были 

исключены еще 444 единицы измерения. 

Все единицы (включая исключенные) были 

классифицированы в соответствии с типом отно-

шений между целевым и результативным элемен-

тами, контекстуальной обусловленностью, которая 

отражена в приложениях соответственно, на мате-

риале изучаемых языков. 

По результатам обработки материала: 

- в антонимическом отношении в 46 семантико-

вербальных парафазиях присутствуют целевые и 

конечные слова; 

- в гипер-гипонимическом: 65 пар; 

- в когноменах: 200 пар; 

- в синонимах: 122 пары; 

что касается пересечения семантических полей: 

120 пар. 

По результатам обработки речевого материала 

на английском языке: 

- в антонимическом отношении в 46 семантико-

вербальных парафазиях присутствуют целевые и 

конечные слова; 

- в гипер-гипонимическом: 71 пара; 

- в когноменах: 245 пар; 

- в синонимах: 83 пары; 

что касается пересечения семантических полей: 

205 пар. 

До исключения этой категории в обоих языках 

насчитывалось 444 пары, находящиеся в несеман-

тических отношениях. 

Значение языка представлено в областях коры 

головного мозга, известных под общим названием 

"семантическая система". Однако всесторонне 

описана лишь небольшая часть семантической си-

стемы, и семантическая избирательность боль-

шинства регионов неизвестна. Авторы исследова-

ния "Словарь мозга" систематически отражают 

семантическую избирательность в коре головного 

мозга с помощью воксельного моделирования. 

Данные МРТ собирались в то время, когда испы-

туемые часами слушали повествовательные исто-

рии. Авторы показывают, что семантическая си-

стема организована в сложные паттерны, которые 

кажутся одинаковыми для всех людей. Затем они 

использовали новую генеративную модель для 

создания подробного семантического атласа моз-

га. Результаты этого исследования показывают, 

что большинство областей семантической систе-

мы представляют информацию о конкретных се-

мантических областях или группах связанных по-

нятий, и атлас показывает, какие понятия пред-

ставлены в каждой области. Это исследование по-

казывает, что методы, основанные на таких дан-

ных, широко распространены в нейроанатомиче-

ских исследованиях человека, а функциональная 

связность обеспечивает мощные и эффективные 

средства для картирования функциональных пред-

ставлений в головном мозге [9, с. 453-458.] 

Одним из удивительных аспектов этого иссле-

дования является то, что распределение семанти-

чески селективных областей относительно сим-

метрично в двух полушариях мозга. Однако мно-

гочисленные исследования семантической репре-

зентации с использованием МРТ выявили лишь 

умеренную латерализацию, а одно исследование, в 

котором использовались повествовательные исто-

рии, выявило в основном двусторонние результа-

ты, сходные с нашими. Это говорит о том, что об-
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ласти правого полушария могут сильнее реагиро-

вать на повествовательные стимулы, чем на слова 

и короткие фразы. Однако необходимы дополни-

тельные исследования, чтобы определить, какую 

роль играют эти семантические области левого и 

правого полушарий в понимании языка [9, с. 453-

458]. 

Другим интересным аспектом является то, что 

организация семантически селективных областей 

мозга, по-видимому, очень согласована у разных 

людей. Это может указывать на то, что врожден-

ная анатомическая связность или цитоархитектура 

карт ограничивает организацию высокоуровневых 

семантических представлений. Также возможно, 

что это связано с общим жизненным опытом ис-

пытуемых, необходимы дополнительные исследо-

вания с участием испытуемых из более разных 

слоев общества, чтобы определить, насколько эта 

организационная последовательность отражает 

врожденную структуру мозга по сравнению с опы-

том. 

Одним из ограничений модели, используемой в 

данном исследовании, является то, что каждый 

регион считается функционально однородным. 

Это распространенное предположение при плани-

ровании и анализе многочисленных исследований 

с использованием нейровизуализации. 

Однако многие пробковые карты, включая се-

мантические карты зрительной коры, по-

видимому, содержат плавно изменяющиеся гради-

енты репрезентации. 

Подходы, основанные на таких данных, явля-

ются обычным явлением в исследованиях нейро-

анатомии человека и нейронных сетей в состоянии 

покоя, но только начинают использоваться в 

функциональной визуализации. Это исследование 

демонстрирует мощь и эффективность подходов к 

функциональному картированию человеческого 

мозга. Хотя в нашем эксперименте использовалась 

простая конструкция, при которой испытуемые 

слушали только истории, было достаточно дан-

ных, чтобы составить полный атлас семантически 

отобранных областей. 

Другие языковые свойства могут быть сопо-

ставлены (даже в том же наборе данных) с исполь-

зованием пространственных объектов, отражаю-

щих фонемы, синтаксис и т.д. Сложные семанти-

ческие модели, включающие информацию, выхо-

дящую за рамки совместного употребления слов. 

Общность этих моделей также может быть прове-

рена с использованием стимулов, выходящих за 

рамки автобиографических историй. 

Иногда бывает трудно синтезировать результа-

ты экспериментов, основанных на данных, с ре-

зультатами экспериментов, основанных на гипоте-

зах, но будущие методологические и теоретиче-

ские разработки должны помочь: ожидается, что 

представленный здесь семантический атлас будет 

полезен многим исследователям, исследующим 

нейробиологические основы языка. Мы также 

ожидаем, что этот атлас может быть доработан и 

расширен [9, с. 453-458]. 

Мы представляем это исследование не просто 

так. Как уже отмечалось выше, теперь носители 

каждого языка могут выполнять такое семантиче-

ское сопоставление. Это дает толчок к объедине-

нию текущего исследования с изучением семанти-

ческого атласа мозга с целью выявления парафа-

зий эквивалентных семантических единиц у носи-

телей русского и английского языков. Ведь там, 

где, например, у носителя русского языка есть се-

мантические поля категории визуальных, в част-

ности, поля "blue" и "голубой" будут отдельными 

полями, в отличие от носителя английского языка 

с полем "blue", в то время как поля "toes" будут 

отдельными полями. причем "пальцы" будут 

находиться относительно далеко от носителя ан-

глийского языка, а поля "toes" и "fingers" будут 

гораздо ближе и иметь больше пересечений, и, 

соответственно, большую вероятность семантико-

вербальных парафазий. 

Таким образом, само существование идеи се-

мантического атласа мозга уже позволяет нам 

строить новые гипотезы о новых способах коррек-

ции семантико-вербальных парафазий и суще-

ственно уточнять теорию семантических полей и 

когнитивных процессов в человеческом мозге. 
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Prospects of cross-linguistic research in the analysis of semantic-verbal paraphasies 

 

Abstract: this paper discusses the concept of semantic-verbal paraphasies, which are studied in the fields of lin-

guistics and neurology. Semantic paraphasias have been discovered in the study of aphasia almost since its first 

descriptions several hundred years ago. In 1770, Johann Gesner was recognized for the first detailed description of 

semantic paraphasias in fugitive aphasia, based on associative psychological theory. 

Modern knowledge of linguistic structure begins with a general typological overview of the connectedness of 

words, or how they relate to each other. The basic principles concerning the connectedness of words are taken from 

the ancient “associative psychology”, the premises of which are contained in the writings of Aristotle. 

In the Russian-speaking segment of research related to semantic-verbal paraphasies, following L. S. Vygotsky, 

A. R. Luria distinguished between a referential meaning (the connection of a word with the image of an object) and 

a categorical or meaningful meaning (connections within a hierarchical system of meanings). Patients with mixed 

aphasia (with damage to the temporomandibular regions of the left hemisphere) do not experience acoustic-gnostic 

or acoustic-mnestic disorders, but they also have difficulties with understanding and naming words. 

The work continues the discussion of semantic-verbal paraphasias, exploring their historical context, modern 

knowledge and connection with the left temporal lobe. He also discusses the role of the thalamus in accessing lexi-

cal forms of semantic concepts and in linguistic procedural memory, as well as the interaction of these processes. 

The text refers to modern research in the field of semantic-verbal paraphasies, which include various approaches 

and methodologies based on the use of new technologies and methods of data analysis, such as machine learning 

and artificial intelligence. During the study, 1208 syntactic conglomerates (utterances, sentences and their frag-

ments) collected in the form of voice and video messages, as well as fragments of phone calls in which paraphasias 

were noticed were analyzed and processed. Units that included a paraphase with an element of phonemic fusion or 

substitution were identified. As a result of processing the material, it was found that the target and final words in 46 

semantic-verbal paraphasies are in an antonymic relationship. This text discusses the idea of a "semantic atlas" of 

the brain, which may be useful to researchers studying the neurobiological foundations of language. The authors 

expect that this atlas will be finalized and expanded. 

The text also emphasizes the possibility of semantic comparison by native speakers of each language. This en-

courages the combination of current research with the study of the semantic atlas of the brain to determine the par-

aphasies of equivalent semantic units in native speakers of Russian and English. 

The authors suggest that the existence of the idea of a semantic atlas of the brain already allows us to build new 

hypotheses about new ways to correct semantic-verbal paraphasias and significantly clarifies the theory of semantic 

fields and cognitive processes in the human brain. 

Keywords: aphasia; methodological approaches, semantic paraphasia, classification of aphasias and parapha-

sias of paraphasias 
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Сопровождение семей по предупреждению нарушений речи у детей раннего возраста 

 

Аннотация: сегодня оказывая раннюю помощь детям и их родителям в Российской Федерации, мы до-

статочно широко используем научные разработки, нормативно-правовую составляющую организации са-

мого процесса помощи, учеными и практиками накоплена методическая база, описан положительный опыт 

исследований и экспериментальной работы по оказанию ранней помощи в  различных регионах нашей 

страны. 

Положительный опыт экспериментальной работы по оказанию ранней помощи детям,  подтверждает 

необходимость разработки единого подхода к организации, отбору содержания, выстраиванию комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения нуждающейся в этой помощи семьи и ребенка. Предупре-

ждение нарушений речи – это актуальная проблема современной дефектологии, логопедии. Наше исследо-

вание было посвящено организации логопедической помощи детям раннего возраста и их родителям в ре-

шении вопросов предупреждения появлений речевых нарушений и преодоления речевой патологии. 

Сопровождение детей и семей целесообразнее проводить во  взаимодействии и сотрудничестве со спе-

циалистами разного профиля. К такой работе привлекаются медицинские работники, врачи, учителя-

логопеды, дефектологи, педагоги-психологи. Выявление факторов риска появления речевых нарушений 

является одной из важнейших задач профилактической работы с детьми раннего возраста и их родителями. 

В статье представлен анализ исследования по сопровождению детей раннего возраста и оказания помощи 

их родителям в предупреждении нарушений речи на этапе раннего развития. 

Ключевые слова: ранний возраст, сопровождение семьи, психомоторное развитие, предупреждение ре-

чевых нарушений, комплексная помощь, дети с ограниченными возможностями здоровья 
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Введение 

На современном этапе развития педагогики и 

психологии все больше родителей задумываются о 

раннем психическом и речевом  развитии своих 

детей. Реализация комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения малышей 

от года до трех  позволяет сделать вывод о том, 

что именно правильно организованное взаимодей-

ствие разных специалистов является условием ре-

зультативности их дальнейшего развития и воспи-

тания. Оказывая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в раннем возрасте, глав-

ный акцент делается на желании родителей по-

мочь своим малышам. Семья занимает ведущие 

позиции в преодолении любых сложностей, кото-

рые могут возникнуть на этом этапе развития ре-

бенка, начиная от болезненных состояний, закан-

чивая  выстраиванием коммуникаций, организаци-

ей предметной деятельности. Развитие ребенка в 

раннем возрасте зависит от его ближайшего окру-

жения, от связи матери и ребенка [8]. 

По мнению российских ученых Е.Ф. Архипо-

вой, Е.Р. Баенской, И.А. Выродовой, О.Е. Громо-

вой, Е.А. Екжановой, Е.М. Мастюковой, Ю.А. Ра-

зенковой, Е.А. Стребелевой, Г.В. Чиркиной, Н.Д. 

Шматко, Л.М. Шипицыной и др. раннее ком-

плексное сопровождение позволить минимизиро-

вать, предупредить, компенсировать то или иное 

отклонение в развитии малыша, облегчить даль-

нейшее его развитие [3, 4, 7]. 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова, Ю.А. Разенко-

ва, О.В. Югова и другие  высказали мнение о том, 

что комплексное сопровождение может осуществ-

ляться различными центрами и службами по за-

просу родителей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья при реализации 

различных программ сопровождения. Ученые по-

дробно рассматривают организацию работы служ-

бы ранней помощи, выделяют и описывают детей, 

нуждающихся в такой помощи. Это дети с выяв-

ленными отклонениями  в развитии на ранних 

этапах жизни (нарушения зрения, слуха, интеллек-

та, опорно-двигательного аппарата, с генетиче-

скими синдромами, с подозрениями на ранний 

детский аутизм, эпилепсией и другими нервно-

психическими нарушениями). В специальной по-

мощи нуждаются дети биологической группы рис-

ка. Дети переношенные, недоношенные, с патоло-
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гическими факторами в перинатальный период 

развития (заболевания матери во время беремен-

ности – краснуха, грипп, цитомегаловирус, герпес, 

токсоплазмоз и др.), дети с неблагоприятными 

факторами во время беременности матери (токси-

коз) и при рождении (асфиксия, гипоксия),  пере-

несшие детские инфекции, раннюю реанимацию, 

родившиеся с низкими баллами по шкале Апгар, 

младенцы, имеющие предрасположенность к 

нарушениям слуха, зрения, интеллекта и др. К 

группе риска относятся дети социальной группы, у 

которых родители, имеют психические заболева-

ния,  алкогольную, наркотическую зависимость; 

дети, рожденные от малолетних родителей, малы-

ши из семей мигрантов, переселенцев и беженцев 

и др. [3, 7, 10]. 

Материалы и методы 

Материалы статьи подготовлены на основе 

анализа литературы по проблеме исследования, 

результатов, полученных в ходе эксперименталь-

ной работы, проведенной на базе МБУЗ ДГП №4 

г. Челябинска. В эксперименте приняли участие 

пятеро младенцев в возрасте от 1 до 3 месяцев и 

их родители. Для решения поставленных задач 

были использованы основные методы исследова-

ния: анализ психолого-педагогической и медицин-

ской литературы по теме исследования, анализ 

медицинской и педагогической документации, 

опрос, беседа, наблюдение, сбор анамнестических 

данных, количественный и качественный анализ 

полученных данных в ходе исследования. 

Организуя экспериментальную деятельность, 

мы предлагали родителям младенцев, у которых 

выявили отклонения в развитии на ранних этапах 

жизни, в целях предупреждения последующих 

нарушений в речевом развитии оказать психолого-

педагогическую помощь, а именно сопровождать 

детей и их родителей на этапе младенчества (в те-

чение 10 месяцев). 

Объяснение значимости и важности участия 

родителей в развитии и воспитании ребенка  ран-

него возраста мы находим в работах Л.С. Выгот-

ского, Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, И.Ю. 

Левченко, Р.Ж. Мухамедрахимова, В.В. Ткачевой, 

Т.Б. Филичевой, Е.А. Стребелевой, Ю.А. Разенко-

вой, О.В. Бачиной, Л.Н. Самородовой, Л.Н. Гали-

гузовой, Е.В. Шереметьевой, С Ю. Мещеряковой, 

Е.А. Екжановой и других. Учеными-

исследователями обозначены основные функции 

семьи для малыша, описаны подходы, направле-

ния, принципы сотрудничества с семьей специа-

листов сопровождения, определено содержание, 

формы и методы работы с родителями. Результа-

тивность деятельности родителей в роли воспита-

телей зависит от их образования, уровня психоло-

го-педагогической грамотности, заинтересованно-

сти в развитии и воспитании своего ребенка. 

Помощь специалиста позволяет родителям 

грамотно выстроить процесс развития и воспита-

ния своего ребенка, принять и исправить по воз-

можности те сложности, которые препятствуют 

благоприятному течению развития ребенка. Е.М. 

Мастюкова, Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова, Е.Ф. 

Архипова и другие считают, что выстроенное со-

трудничество родителей со специалистами необ-

ходимо для обучения их конкретным приемам ра-

боты с ребенком, получения дополнительной ин-

формации родителями о своем ребенке [2, 3, 4, 6, 

9]. 

Экспериментальную деятельность организова-

ли поэтапно. На первом этапе изучили теоретиче-

ские источники по проблеме исследования (анализ 

медицинской и психолого-педагогической литера-

туры, нормативно-правовых документов по оказа-

нию помощи детям раннего возраста). На втором 

этапе исследования провели анализ полученной 

информации в ходе диагностической работы с ро-

дителями и детьми (опрос, беседы с родителями, 

наблюдение, изучение документации). На заклю-

чительном этапе нашей исследовательской работы 

нами было определено содержание работы по со-

провождению пяти  семей для предупреждения 

нарушений речевого развития у детей раннего 

возраста, организовано их сопровождение, даны 

рекомендации родителям, подведены итоги экспе-

риментальной работы и  сделаны выводы. 

Возраст от 1 года до 3 лет важен для ребенка по 

объему полученных знаний, сформированных 

умений и навыков у ребенка. На этом достаточно 

продолжительном этапе жизни ребенка происхо-

дит становление активной речи, ребенок проявля-

ет особое внимание к артикуляции окружающих, к 

эмоциональной окраске речи взрослого. Он начи-

нает повторять слова за взрослым, делает самосто-

ятельные попытки в произношении слов. Но одно-

временно с этим, малыш путает, допускает пере-

становки, искажает или пропускает звуки. Детей в 

этот промежуток времени больше занимает смыс-

ловая сторона общения, а не звуковое оформление 

речи. Для них важно сказать самые нужные и по-

нятные взрослым слова, тем самым выразить свои 

мыли и желания. К трем годам у ребенка отмеча-

ется значительное расширение словарного запаса, 

как активного, так и пассивного, увеличивается 

запас представлений об окружающем мире, фор-

мируются базовые психические функции. Малыш 

начинает понимать обращенную к нему речь, он 

переходит постепенно к речевому этапу своего 

развития, в котором особое место занимает окру-

жающая ребенка речевая среда [3, 4, 7, 9]. 
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Результаты 

На основе анализа психолого-педагогической 

литературы изучено состояние проблемы развития 

детей раннего возраста. Для эксперимента исполь-

зовали эмпирические методы исследования: 

наблюдение, беседы, опросы. 

Исходя из задач исследования и учитывая воз-

раст детей, в нашей экспериментальной работе мы 

использовали методики психолого-

педагогического изучения детей раннего возраста. 

Изучали акушерский анамнез матери и анамнез 

ребенка по рекомендациям Л.О. Бадалян, обследо-

вали  психомоторное развитие детей первого года 

жизни по методике Л.Т. Журбы, Е.М. Мастюковой 

[1, 5, 7]. 

Обследование ребенка включало анализ анам-

нестических данных, общий ежемесячный осмотр 

ребенка с бальным оцениванием развития ребенка 

по нервно-психическим показателям (динамиче-

ским функциям) – коммуникабельность, голосо-

вые реакции, безусловные рефлексы (поисковый, 

хоботковый, сосательный, ладонно-ротовой, хва-

тательный рефлексы, защитные реакции, рефлек-

сы Бабинского, Моро, рефлекс опоры, автомати-

ческой походки, ползания (Бауэра) и другое), мы-

шечный тонус, асимметричный шейный тониче-

ский рефлекс (АШТР), цепной симметричный ре-

флекс, сенсорные реакции. Во время общего 

осмотра ребенка педиатром, мы отслеживали его 

уровень стигматизации, а именно обращали вни-

мание на формирование черепа, лица, шеи, туло-

вища, кистей рук, стоп, половых органов,  наблю-

дали за состоянием ушей, глаз, рта, учитывали со-

стояние кожи, наблюдали за теми позами, в кото-

рых находился ребенок. 

В результате диагностической работы нами 

была дана скрининговая  количественная оценка 

психомоторного развития малышей от 1 месяца до 

12 месяцев на основе комплексного подхода.  Изу-

чение психомоторного развития детей первого го-

да жизни отражает взаимосвязь развития мотор-

ных, сенсорных функций, голосовых реакций и 

сенсомоторного поведения в целом, соотношение 

этих функций с наличием неврологической симп-

томатики. При проведении экспериментальной 

работы мы учитывали особенности сна, питания  и 

бодрствования ребенка [3, 4, 8]. 

Количественная оценка развития ребенка про-

водилась ежемесячно на основе показателей пси-

хомоторного развития. В критериальность оцени-

вания развития ребенка нами было заложено пять 

состояний (уровней) психомоторного развития 

детей первого года жизни: 30 баллов – оптималь-

ная оценка по шкале возрастного развития; 27-29 

баллов – вариант возрастной нормы, однако ребе-

нок нуждается в обязательном динамическом 

наблюдении; 23-26 баллов – безусловная группа 

риска; 13-22 балла – задержка речевого развития; 

13-0 баллов – тяжелая общая задержка развития в 

результате органического поражения центральной 

нервной системы. 

Трое детей, принимавших участие в нашем ис-

следовании по показателям диагностики вошли в 

группу риска по задержке речевого развития и их 

показатели уровня психомоторного развития со-

ставили 23-24 балла. У 2 детей констатировали в 

целом нормотипичные показатели развития, коли-

чество баллов их уровня психомоторного развития 

составляло 27-28 баллов. Про состояние психомо-

торного развития этих детей можно сделать вывод, 

что их показатели в целом соответствуют крите-

риям возрастной нормы с наличием факторов рис-

ка. Мы пришли к выводу, что дети нуждаются в 

стимуляции возрастного психомоторного разви-

тия, а их родителям необходимо психолого-

педагогическое сопровождение с целью преодоле-

ния возможных нарушений в развитии на этапе 

раннего возраста. 

Обсуждение 

С целью воспитания педагогической грамотно-

сти родителей, оказания им помощи для преодо-

ления возможных нарушений речи у детей в ран-

нем возрасте, мы организовали сопровождение 

родителей. Нами была разработана программа со-

провождения, ориентированная на 10 месяцев. 

Нашей задачей было обучить родителей на ежеме-

сячных консультациях играм, упражнениям для 

оказания помощи в развитии детей с домашних 

условиях. Отбирая содержание консультативного 

материала, мы опирались на рекомендации Р.Е. 

Левиной, Н.А. Чевелевой, О.С. Орловой, Е.А. 

Стребелевой, Ю.А. Разенковой, О.Е. Громовой, 

Е.Ф. Архиповой, Е.М. Мастюковой, Е.Н. Винар-

ской, Н.С. Жуковой, С.Б. Лазуренко, Е.В. Шере-

метьевой и др. Мы планировали помочь родите-

лям в период младенчества их детей сформировать 

максимально функции доречевого периода разви-

тия ребенка, которые бы в перспективе способ-

ствовали своевременному формированию речи. 

Работу с родителями по предупреждению речевых 

нарушений выстроили по следующим направле-

ниям: 

1. Развитие зрительного и слухового восприя-

тия у детей. 

2. Развитие артикуляционного праксиса. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие  дыхательных функций ребенка. 

5. Развитие эмоциональных реакций. 

6. Развитие предпосылок активной речи и по-

нимания речи. 

К работе с родителями и детьми мы привлекли 

врача-педиатра, логопеда, инструктора по физиче-
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скому воспитанию, невролога (при необходимо-

сти). Обращали внимание родителей на организа-

цию  в домашних условиях режима дня и питания 

для малышей. Обсудили с родителями как важно 

грудное вскармливание для здоровья и развития 

ребенка, как следует организовать взаимодействие 

мамы с ребенком в течение дня, какой должна 

быть гигиена малыша, как организовать прогулки 

с малышом в разное время года [2, 4, 5, 7, 8]. 

На индивидуальных и дистанционных консуль-

тациях (использовали месседжеры) специалисты 

учили родителей организовывать время бодрство-

вания малыша, подбирать правильно игрушки и 

организовывать игры с ними, говорили о влиянии 

телевизора и гаджетов на развитие ребенка, рас-

суждали о необходимости организации правиль-

ной речевой среды в домашних условиях. Сов-

местно родители и специалисты сопровождения 

ежемесячно обсуждали особенности психомотор-

ного развития ребенка после посещений педиатра. 

На практических занятиях в присутствии родите-

лей инструктор по физическому воспитанию про-

водил лечебную гимнастику в доступной форме, 

показывала и объясняла основные правила, 

упражнения для массажа рук, ног, туловища и ли-

ца ребенка, чтобы родители смогли в домашних 

условиях дома самостоятельно выполнять с их ре-

бенком. 

Логопед показывала приемы работы с ребенком 

по развитию мимики и движений лицевой муску-

латуры, рекомендовала игры, потешки, фольклор-

ные упражнения для организации досуга ребенка, 

рекомендовала использование игрушек на каждый 

месяц жизни ребенка, учила общаться и играть с 

малышом. 

Полученные сравнительные данные в ходе 

наблюдения за детьми в ходе исследования позво-

ляют нам констатировать тенденцию к положи-

тельной динамике в психомоторном развитии 

младенцев, принявших участие в нашем экспери-

менте. Количественные показатели позволили нам 

определить повышение уровня психомоторного 

развития у детей от 5% до 23% за 10 месяцев экс-

периментальной работы по приросту баллов в 

оценивании пяти состояний (уровней) психомо-

торного развития детей первого года жизни. 

Заключение 

Настоящее исследование позволило изучить 

проблему предупреждения нарушений речи у де-

тей раннего возраста. Результаты исследования 

констатируют, что семья занимает  первостепен-

ную позицию в развитии ребенка младенческого и 

раннего возраста. В сопровождении родителей 

важно специалисту помочь сформировать у них 

правильное, адекватное и позитивное восприятие 

своего ребенка с отклонениями в развитии, изме-

нить понимание ситуации относительно его разви-

тия. 

В предупреждении нарушений речи важную 

роль играет организация в домашних условиях 

дневного режима, питания и в целом  жизнедея-

тельности  малыша на первом году жизни. Это 

способствует созданию благоприятных условий 

для его психомоторного развития, помогает обо-

гащению речевого, эмоционального и двигатель-

ного опыта. Оказание помощи малышу на таких 

ранних этапах жизни должно быть комплексным, 

непрерывным, учитывающим его индивидуальные 

особенности. Разработанные и проведенные меро-

приятия  по сопровождению семей, воспитываю-

щих детей младенческого возраста были направ-

лены на предупреждение нарушений речи у детей 

раннего возраста. Результативность такого сопро-

вождения семьи зависит от слаженности взаимо-

действия родителей, педиатра, невролога, логопе-

да и инструктора по физической культуре. Успеш-

ность решения исследуемой проблемы мы видим в 

организации сопровождения семьи и комплексно-

сти подхода к решению заявленной проблемы ис-

следования. 
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Введение 

В рамках происходящих глобализационных 

процессов в мире, в условиях сохранения санкций 

западных стран против Российской Федерации, 

Россия и Китай продолжают наращивать всеобъ-

емлющее взаимодействие. 

Обращая внимание на тесные партнерские от-

ношения между двумя странами, стоит выделить, 

что  лидеры России и Китая находят общий язык, 

формируют новые проекты, решают  глобальные и 

региональные проблемы с целью улучшить благо-

получие своих граждан, повысить экономический 

уровень своих стран, выстроить долгосрочные от-

ношения не только между собой, но и своими 

гражданами, для обмена опытом, знаниями, меж-

культурной коммуникацией, приобщению к об-

щему делу. 

Целенаправленность на тесное сотрудничество 

Российской Федерации и Китая выражается во 

множествах действующих проектах, в которых 

заинтересованы обе стороны; два мощнейших гос-

ударства стремятся к независимости от других 

стран, которые подвергают их угрозам, санкциям, 

политическим, экономическим, информационным, 

военным «катаклизмам» [6, с. 5-6]. 

Исследуя российско-китайские отношения, 

необходимо указать на взаимную поддержку Рос-

сии и Китая в рамках важнейших вопросов суве-

ренитета, безопасности и развития, что отражено в 

Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудниче-

стве между РФ и КНР 2001 г. и подтверждено в 

Совместном заявлении от 25 июня 2016 г., сделан-

ном по случаю юбилея принятия документа [6, с. 

7-8]. 

Анализ международных отношений между 

двумя государствами подтверждает, что суверени-

тет, безопасность и развитие отражают фундамен-

тальные национальные интересы России и Китая: 

Москва и Пекин неоднократно подчеркивали, что 

они с уважением относятся к праву государств на 

выбор пути развития и социально-политической 

системы,  подчеркивали своим сотрудничеством 
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лишь мирное урегулирование межгосударствен-

ных споров политическими и дипломатическими 

средствами. 

Исследования специализированных источников 

указывает на поддержку России политики «одного 

Китая», признавая Тайвань частью КНР, и занима-

ет схожую позицию в отношении Синьцзяна и Ти-

бета. 

Далее следует выделить, что Москва поддер-

жала Китай в неприемлемости участия третьих сил 

в процессе урегулировании споров в Южно-

Китайском море, а Китай выразил свою поддерж-

ку России в борьбе с терроризмом в Чечне, укра-

инском кризисе, осудил санкции Запада и США, 

введенные против России. 

Российско-китайский союз продолжает мас-

штабироваться, что ежегодно выражается в мно-

жествах проектах в рамках различных специали-

заций. 

В связи с вышепредставленной информацией, 

не вызывает сомнений актуальность темы иссле-

дования. 

Методология 

Цель настоящей работы – исследовать  страте-

гию развития китайско-российских массовых 

спортивных брендовых мероприятий в провинции 

Хэйлунцзян. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобще-

ние полученных данных. 

Для проведения теоретического исследования 

стратегии развития китайско-российских массо-

вых спортивных брендовых мероприятий в про-

винции Хэйлунцзян, были использованы труды 

отечественных и зарубежных авторов: Гао 

Вэньцзин [1], А. В. Губина [2], О. В. Залесской [3], 

Ма Юцзюнь [5], Ни Цзяоцзяо [4], Х. Чжао [6], 

Цзоу Сютин [7], В. Чжан [8], Чжан Мэй [9], Чжу 

Хайцзин [10], L. Song [11], благодаря которым 

удалось изучить взаимную поддержку России и 

Китая в ключевых вопросах суверенитета, без-

опасности, развития и всеобъемлющего партнер-

ства; рассмотреть феномен культурного бренда в 

современной китайской культуре; проанализиро-

вать роль международных культурных связей 

КНР, возможности и проблемы в реализации ини-

циативы «Один пояс, один путь»; исследовать 

российско-китайское гуманитарное сотрудниче-

ство в области молодежных культурно-

образовательных проектов между Амурской обла-

стью и провинцией Хэйлунцзян; проследить про-

граммы обмена и сотрудничества между россий-

скими и китайскими международными школами-

партнерами (на примере начальной и средней 

школы в г. Хэйхэ); охарактеризовать пути разви-

тия спортивно-массовых мероприятий в рамках 

российско-китайских отношений (на примере про-

винции Хэйлунцзян); выявить современное состо-

яние и прогноз перспектив торгово-

экономического сотрудничества провинции Хэй-

лунцзян с Россией; провести параллели между 

эффективным экономическим и торговым сотруд-

ничеством между провинцией Хэйлунцзян и Рос-

сией за последние десять лет и его эффективным  

влиянием на развитие спорта в данном регионе. 

Основная часть 

Анализ диссертационных исследований Гао 

Вэньцзин [1] и Ни Цзяоцзяо [4] обращает внима-

нии на поддержание феномена культурного брен-

да в современной китайской культуре, развитие 

международных культурных связей с Россией. 

Ссылаясь на научный труд Ни Цзяоцзяо [4, с. 4-

9], исследователь подчеркивает, что сегодня в ми-

ре наблюдается манипулятивное воздействие «за-

падных смыслов и воззрений», пагубно влияющих 

на культуру человека, его мышление, межкуль-

турную коммуникацию. 

В связи с этим, Ни Цзяоцзяо [4, с. 4-9] 

обращает внимание на бренд Китая, который, 

прежде всего, выражается в культурно-

символическом феномене: фундамент феномена – 

формирование новых смыслов, ценностных 

ориентиров для потребителей культурного 

продукта с отсылкой на культурные ценности, 

духовные и материальные основы бытия. 

Исследователь Ни Цзяоцзяо подчеркивает 

важность культурного феномена в Китае, 

сохранение ценностей на протяжении веков, что и 

представляет научный и практический интерес, а 

также близко по духу гражданам России, 

президенту страны, В. В. Путину. 

Наращивание международного взаимоот-

ношения с Китаем лишь еще раз доказывает, что 

стратегия Китая – построение «могущественного 

культурного государства» с социалистическими 

ценностями у граждан, сохранением  традицион-

ной китайской культуры, наращивание культурной 

силы и продвижение ее в мир, откликается у 

президента России, который также придержива-

ется этих правил, в рамках которых управляет 

страной. 

Исследуя проблематику изучаемой темы, 

важно отметить, что культурный бренд в Китае 

представляет собой не цель, а ключевой 

инструмент в формировании настоящей и 

будущей китайской цивилизации в рамках 

которого государство выстраивает международ-

ные отношения с Россией, пока в других странах 

Запада наблюдается антикультуризация. 

Далее следует выделить диссертационное 

исследование автора Гао Вэньцзин, в котором 

удалось проследить ключевые направления 

российско-китайского сотрудничества: 
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 культура; 

 искусство; 

 образование; 

 средства массовой информации; 

 радиовещание; 

 телевидение; 

 кинематография; 

 спорт; 

 туризм; 

 здравоохранение; 

 молодежная политика; 

 архивное дело [1, с. 8-10]. 

Рассматривая в данной работе развитие 

спортивных брендовых мероприятий в провинции 

Хэйлунцзян, необходимо отметить, что 

Хэйлунцзян является своеобразным «окном» в 

Китай для северного соседа, России. 

В процессе изучения развития провинции 

Хэйлунцзян с точки зрения спорта, стоит 

выделить следующие преимущества международ-

ного сотрудничества с Россией: 

 культурный обмен между народами 

Хэйлунцзяном и Россией на протяжении более 

века, что указывает на прочный культурный 

фундамент между народами и обращается в труде 

Цзоу Сютина [7, с. 14-21]; 

 культуре россиян откликается 

«своенравный характер» жителей северо-

восточной провинции Хэйлунцзян, что отмечает в 

своей работе автор Чжан Вэй [8, с. 98-103]; 

 культурные ценности России и Китая 

позволили проложить дорогу к совместному 

спорту, что закрепилось, как стратегическая 

задача для развития культивирования массовых 

спортивных мероприятий и фрагментарно 

рассматривается в труде отечественного автора 

А.В. Губина [2, с. 177-188]. 

Важно выделить зимние виды спорта (плаванье 

в холодной воде, горные лыжи, дрифт на автомо-

билях, хоккей) в виду того, что провинция Хэй-

лунцзян обладает богатыми зимними ресурсами, 

прилагают большие усилия по развитию экономи-

ки, связанной с льдом и снегом. 

Преимуществом провинции, согласно геогра-

фическим условиям,  является «снежный зимний 

сезон» и «прохладный летний сезон»: за послед-

ние 10 лет создано пять турзон («Большой мир 

льда и снега», горнолыжный курорт Ябули, «ро-

дина снега» Сюэсян и другие). 

Чжу Хайцзин отмечает, что повысился объем 

востребования спорта и проведение различных 

культурно-спортивных мероприятий в провинции 

с российскими гражданами, более чем на 40% вы-

ше, чем 10 лет назад. 

В связи с экономическими вложениями Китая и 

России в развитие спорта стран, ежегодные  тема-

тические мероприятий «Развлечения на льду и 

снегу» привлекли внимание более 95 миллионов 

человек [10, с. 172-180]. 

Исходя из слов руководителя Управления по 

делам спорта провинции Цянь Юнфу, провинция 

Хэйлунцзян целенаправленно развивает спорт, 

уделяя не только внимание со стороны обоих гос-

ударств, но и вкладывает материальные средства 

для масштабирования физкультуры и спорта, осо-

бенно с Россией [9]. 

Спорт оказывает на провинцию Хэйлунцзян 

положительное влияние, способствует ее эконо-

мическому, культурному и политическому разви-

тию, что предполагает развитие следующих стра-

тегий, как отмечают в своей работе авторы О. В. 

Залесская и М. Янь [9]и Ма Юцзюнь[5, с. 51-65]: 

 внедрение инноваций в развитие спорта, 

что повлияют на укрепление экономических 

связей между двумя государствами; 

 популяризация спортивных мероприятий с 

целью улучшить не только межкультурную 

коммуникацию между двумя культурами, поднять 

здоровый дух стран, но и также оказать 

положительное влияние на репутацию Китая и 

России, увеличить их международное влияние, 

стимулировать местное экономическое развитие, 

закрепить национальную дружбу; 

 объединение национальных культур для 

совместного создания бренда китайских и 

российских массовых спортивных мероприятий. 

Вывод 

Итак, подводя итоги исследования проблемати-

ки изучаемой темы, важно выделить огромный 

экономический вклад в развитие провинции Хэй-

лунцзян, отработанные стратегии между Китаем и 

Россией,  большой потенциал в спортивном разви-

тии и культурном брендинге Китая. 
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Abstract: the article determines modern cultural, economic and political relations between China and Russia 

which has a direct positive impact on the development of physical education and sports in Heilongjiang Province. 

In the process of work a fragmentary analysis of cultural values in China is carried out, which influence the 

scaling of cultural branding. Russia and China have similar worldviews, despite the difference in cultures, the pres-

idents of both countries aim to develop their countries within the framework of spiritual and cultural values. 

China and Russia continue to expand international relations in various specializations which are mutually bene-

ficial to both countries in the framework of culture, politics, economics, sports, trade, industry, which allows main-

taining economic balance and promoting Russian-economic relations. 

The work draws attention to the diplomacy of the two most powerful states; each other’s support had a positive 

impact, especially within the framework of the inculcation of anti-culturization on the part of the West. 

The purpose of this work is to explore the development strategy of Chinese-Russian mass sports brand events in 

Heilongjiang Province. 

Research methods: analysis, synthesis, generalization of the data obtained. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, что при изучении иностранного языка у обучаемого 

возникают различные потребности. которые являются важнейшей составляющей процесса обучения ино-

странному языку. Это могу быть личные потребности, такие как необходимость в похвале, поддержке, кто-

то хочет говорить более свободно на иностранном языке, другие хотят научиться делать презентации, у ко-

го-то планы просто хорошо знать иностранный язык, чтобы получить хорошую должность на работе после 

получения образования и т.д. Для преподавателя необходимо учитывать, каким образом обучаемые лучше 

воспринимают получаемую информацию на занятии – визуально (путем наблюдения), в аудитории (путем 

слушания и повторения), в группе или автономно. Существуют разные стратегии обучения. которые зави-

сят о возраста обучаемых и предлагается сравнение с детьми младшего возраста. В статье также рассматри-

вается вопрос о том, какой стиль обучения предпочитают обучаемые подросткового возраста т.е. студенты: 

путем наблюдения за работой с ними и их реакцией на те или иные виды работы и цели обучения. Также в 

статье идет речь о мотивации, которая имеет большое значение для успешности обучения и удовлетворе-

ния потребности достижения при изучении иностранного языка. В статье также уделяется внимание фор-

мированию самостоятельности личности посредством самостоятельной работы. Рассматриваются виды са-

мостоятельной работы студентов. 
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Иностранный язык играет значительную роль в 

жизни современного общества. Хорошее владение 

иностранным языком (в основном английским) 

стало обязательным атрибутом любого специали-

ста, а также знанием о культуре стран, говорящих 

на иностранном языке, который он изучал. Одна-

ко, по многолетним наблюдениям, многие вче-

рашние школьники приходят в вуз либо с негатив-

ным отношением к предмету, либо с низким уров-

нем знания иностранного языка. В связи с этим 

следует рассмотреть вопрос об изучении потреб-

ностей, которые являются важнейшей составляю-

щей процесса обучения иностранному языку. 

Обучаемые ставят перед собой разные цели, и у 

них разные потребности к достижению желаемого 

уровня обучения. Для эффективности обучения и 

воспитания специалиста, обладающего специаль-

ными профессионально-ориентированными уме-

ниями, методика преподавания иностранного язы-

ка в вузе должна реально соответствовать потреб-

ностям выпускников, также как и работодателей, 

заинтересованных в обучении и уровне знаний, 

полученных выпускниками, в том числе по ино-

странному языку, так как в настоящее время это 

является, как никогда, актуальным. 

При составлении примерной программы по 

иностранному языку, определяемой ФГОС, под-

черкивается важность учета потребностей, интере-

сов и личностных особенностей обучаемых, т.е. 

студент выступает как полноценный участник 

процесса обучения, построенного на принципах 

партнерства и самостоятельности и в результате 

личной ответственности за результативность обу-

чения [5]. Говоря о студентах неязыковых вузов 

следует отметить, что большая часть абитуриентов 

имеет скорее негативное отношение к предмету 

иностранный язык, чем позитивное из-за утвер-

дившегося чувства негативного ожидания, навя-

занного им школой, где в большинстве случает им 

отбили всякую охоту изучать иностранный язык 

по разным причинам (отсутствие преподавателя 

по иностранному языку, плохой уровень обучения 

и др.) B НИУ МГСУ например, много студентов 

из небольших городов Подмосковья, либо других 

городов России, где наряду с хорошими школами 

были и школы, где занятий по иностранному язы-

ку практически не было или были на очень низком 

уровне. Тем не менее, большинство студентов хо-

тят заниматься и с удовольствием начинают 

учиться. 
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В данной статье мы будем говорить о среднем 

обучаемом, который закончил среднюю образова-

тельную школу по программе, определяемой 

ФГОС. 

Одной из основных задач высшего образования 

в плане организации учебно-воспитательного про-

цесса является, в первую очередь, определение 

особенностей (характерных черт) абитуриентов, 

их мотивацию к обучению иностранному языку и 

уровень знания языка, полученного в школе. Все 

это является факторами, которые влияют на отно-

шение обучаемого к изучению иностранного язы-

ка и получения результата от изучения иностран-

ного языка в университете. Прежде всего необхо-

димо выбрать способ обучения, который может 

быть совершенно разным у разных категорий обу-

чаемых. Также обучаемые могут сами выбрать 

разные способы обучения из предложенных и ис-

пользовать их для изучения иностранного языка. 

Эти способы включают в себя перечень учебных 

действий, которые они должны применить, чтобы 

достичь того результата, который они задумали, то 

есть удовлетворили свою потребность в достиже-

нии. Используя эти стратегии, можно лучше изу-

чить иностранный язык и научить обходиться без 

преподавателя т.е. стать автономным. Пример не-

скольких стратегий: 

- повторять новые слова про себя пока не за-

помните; 

- использовать иностранный язык как можно 

чаще (например, разговаривая с туристами или 

людьми, хорошо владеющими этим языком); 

- напишите каждое новое слово на карточке и 

приклейте ее на видное место, чтобы оно все вре-

мя было перед глазами; 

- запишите себя на диктофон и затем прослу-

шайте и проверьте своей произношение; 

Разные обучаемые используют разные страте-

гии при изучении иностранного языка в зависимо-

сти от своего характера и подходу к   обучению. 

Это означает, что не существует самых лучших 

стратегий. Но исследования показывают, что ис-

пользование предложенных методических прие-

мов определенно делает изучение иностранного 

языка успешным, и что обучаемые могут удовле-

творить потребность в достижении успеха. 

Например, детям во время занятия нужно все 

время двигаться, а студентам, которые находятся в 

подростковом возрасте (teenagers), в основном на 

занятии сидят, но им тоже необходимо иногда пе-

редвигаться (работать в парах идти к доске), дети 

не могут регулировать и планировать свое поведе-

ние – студенты/подростки уже начинают контро-

лировать и планировать свое поведение [10]. 

 

Говоря о качествах личности, следует остано-

виться на творческих способностях, мотивации, 

познавательном интересе, которые имеют большое 

влияние на отношение обучаемых к процессу изу-

чения иностранного языка и того, как они будут 

его изучать. Одним из основных моментов разви-

тия мотивации к изучению иностранного языка 

является развитие творческих способностей, так 

как творчество- естественный процесс, который 

заложен в каждом человеке с детства. 

Необходимо развивать творческие способности 

обучаемых, так как это способствует выработке 

способности решать нестандартные профессио-

нальные задачи, и тем самым, удовлетворять 

определенные потребности в образовании. Из-

вестно, что творчество в педагогике- форма поис-

ка истинных знаний, что выражается в проявлении 

человека к принятию альтернативных решений 

[2]. Развитие творческих способностей связано с 

проявлением собственной инициативы, готовно-

сти действовать в нетрадиционных ситуациях, что, 

несомненно, приведет к удовлетворению потреб-

ности в развитии творческих способностей, как 

говорилось выше. 

Соотношение понятий творчества и творческих 

способностей, а также педагогических условий, 

направленных на их развитие, еще освещали в 

своих работах древнегреческие мыслители, такие 

как Платон, Аристотель, а позже такие философы 

и ученые-психолингвисты такие как Л.С. Выгот-

ский, А.А. Леонтьев и другие. Творчество в педа-

гогике-это форма поиска истинных знаний, кото-

рые выражаются в проявлении человека к приня-

тию альтернативных решений. Развитие творче-

ских способностей связано с проявлением соб-

ственной инициативы, готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях 

Для успешности учебного процесса по ино-

странному языку целесообразно предлагать спе-

циальный лексический материал для выражения 

аргументации, обобщения, предположения, а так-

же работу в группах и диалогическую речь. Разви-

тие творческой способности студента происходит 

при работе в парах, а также с преподавателем: 

преподаватель – студент: от объяснения информа-

ции к созданию ситуации “понимание” к осмыс-

ленному построению живого общения и вытека-

ющего из этого знания на уровне личностного 

участия и отношения к себе [2]. 

Мотивация очень важна при изучения ино-

странных языков и является одним из основных 

факторов, а именно важным побудительным мо-

тивом для тех, кто изучает иностранный язык. 

Существует несколько факторов, которые могут 

повлиять на мотивацию. Эти факторы включают: 
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- учить иностранный язык для решения каких-

либо практических задач (получить хорошую ра-

боту, хорошо сдать экзамен (это называется внеш-

ней мотивацией, так как в ней не задействован 

личный интерес); 

- познакомиться с культурой стран  (в основном 

стран изучаемого языка) – например, читать книги 

на этом языке – учить английский, например, что-

бы узнать больше знаменитостях из этих стран ( в 

этом случае об их образе жизни), а также больше 

узнать о традициях и жизни других стран и для 

этого путешествовать, например, в Грецию, Ита-

лию, чтобы познакомиться с древней архитекту-

рой и культурой этих стран. В настоящее время 

это легко можно сделать виртуально с помощью 

создания виртуальной реальности VR, но посколь-

ку это сложно во многих учебных заведениях до-

статочно включать в учебный процесс, помимо 

текстов по специальности, тексты по культуре 

стран изучаемого языка, а также мировых дости-

жениях в науке и технике, включенные в учебные 

пособия составленные на кафедре, что не только 

повысит мотивацию, но и приобщит обучающихся 

к мировой культуре; 

- просто получать удовольствие от обучения 

иностранному языку. Если человек чувствует, что 

он достигает успех в том, что он делает, побужда-

ет его продолжать это делать дальше и совершен-

ствоваться в этом. Также это происходит и в полу-

чении хорошего образования в иностранном язы-

ке, которое в настоящее время котируется только 

при хорошем знании иностранного языка. 

Уверенность в достижении (автономность 

обучаемого, независимость), чувство ответствен-

ности и контролирование процесса своего обуче-

ния, а также чувство достижения являются частью 

удовлетворения потребности при изучении ино-

странного языка (это уже внутренняя мотивация). 

Существует несколько направлений, при кото-

рых преподаватель может создать атмосферу мо-

тивации на занятии-создать приятную, спокойную 

атмосферу в аудитории, вести себя естественно, 

давать четкие задания, обходиться с каждым сту-

дентом как с личностью, создавать обратную 

связь, не ругать за каждую ошибку, так как ошиб-

ка-то естественная часть обучения. В то же время 

ясно, что учебный процесс в значительной мере 

побуждается моментами, представляющими собой 

внешние мотивирующие факторы, относительно 

которых цель учебного процесса представляется 

как средство их достижения. Среди них: ориента-

ция обучаемого на формы поощрения, такие как 

оценки на экзамене и зачете и другие факторы, не 

относящиеся к процессу обучения, например, при-

ятная обстановка, в которой проходит обучение. 

Ясно, что учебная деятельность полимотивирова-

на, так как учебный процесс совершается для обу-

чаемого в сложном переплетении различных соци-

альных, психологических и других факторов [8]. 

Выше шла речь об интересе, который должны 

испытывать обучающиеся на занятиях по ино-

странному языку, но это должен быть познава-

тельный интерес, и он является неоднозначным, 

поскольку он влияет на процесс обучения различ-

ными способами. В педагогике он часто рассмат-

ривается как средство познавательной деятельно-

сти обучаемых, позволяющих делать учебный 

процесс более привлекательным. На самом деле 

развитие познавательного интереса является очень 

важным аспектом учебного процесса, и на процесс 

обучения он влияет различными сторонами. В пе-

дагогике он часто рассматривается как средство 

активизации познавательной деятельности обуче-

ния, позволяющее делать учебный процесс более 

привлекательным. Необходимо предлагать сту-

дентам технических вузов более интересный для 

них материал как, например, информацию об 

изобретениях таких ученых-физиков как Нильс 

Бор, Майкл Фарадей или Мария Кюри. Познава-

тельный интерес становится средством обучения 

только тогда, когда используется вместе с другими 

средствами развивающего обучения. Также обу-

чающихся могут привлечь только такие стороны 

обучения, которые связаны с особенно яркими 

фактами, как например, обаянием преподавателя 

как личности и профессионала. Как утверждал пе-

дагог-ученый Г.И. Щукина – познавательный ин-

терес способствует формированию внутренней 

позиции личности [9]. 

Для учебной деятельности, наряду с познанием, 

является потребность в достижениях. Под потреб-

ностью в достижениях понимается стремление 

личности улучшить результаты своей деятельно-

сти или быть включенным в достижение высоких 

целей. Необходимо создавать ситуации, ориенти-

рующие обучаемого не на рутинное исполнение 

своих обязанностей, а вызывающие возбуждение 

мотива достижения. Ситуации эти могут быть сле-

дующие: 

- постановка задач умеренной трудности и со-

ответствующие языковому уровню обучаемых, 

преодоление которых дает чувство удовлетворе-

ния, и тем самым способствует развитию потреб-

ности в достижениях. 

- стимулирование мотива достижения должно 

основываться на значении эмоционального успеха, 

превращая учебную деятельность студента в твор-

ческую, а не к какой-либо другой вид учебной де-

ятельности, побуждаемую внешними мотивами: 

принудительными, защитными и прочими [4].  

В настоящее время главной задачей высшего 

образования является поиск новых подходов к ор-
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ганизации учебно-воспитательного процесса, ко-

торый способствует развитию творческих способ-

ностей студентов для решения нестандартных 

профессиональных задач и которые хотят удовле-

творять нетрадиционным потребностям в получе-

нии иноязычного образования. 

Главный ответ на вопрос о решении задачи 

обучения иностранному языку как средству ком-

муникации между представителями народов и 

культур заключается в том, что в настоящее время 

языки должны изучаться в единстве с культурой 

народов, говорящих на этих языках. Следователь-

но, обучающиеся должны как можно чаще слы-

шать, ощущать аутентичный язык. Препарирован-

ные или специально смоделированные тексты не 

могут воспитать чувство языка [6]. 

Следует обратить внимание на то, что развитие 

интереса и мотивации и как следствие потребно-

сти к достижению на самостоятельную работу 

подразумевает автономность (независимость). Са-

мостоятельность – одно из ведущих качеств, кото-

рое трактуется в психологии как способность лич-

ности к деятельности без вмешательства со сторо-

ны, то есть способность человека ставить цель, 

действовать, ориентироваться в определенной си-

туации, добиваться целей собственными силами. 

Самостоятельность личности связана со многими 

категориями – самосознанием, самореализаций, 

самооценкой, самокоррекцией. Задачи формиро-

вания самостоятельности обучаемого-

комплексные, имеющие психологические, мето-

дические и дидактические аспекты [3]. Для 

успешного занятия самостоятельной работой обу-

чающим необходимо поднять уровень мотивации, 

поскольку этот вид работы никогда их не привле-

кал, так как он не был правильно построен и был, 

как правило, ограничен условным выполнением 

каких-то упражнений в зависимости от заданий 

преподавателя и студенты, как правило, вообще 

ничего не делают. Но на самом деле активная са-

мостоятельная работа студентов возможна только 

при наличии серьезной и устойчивой мотивации. 

Самый сильный мотивационный фактор- подго-

товка в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, которая включает следующие факторы: 

1.полезность выполняемой работы (если обу-

чаемый знает, что результаты его работы будут 

использоваться позже или как часть его квалифи-

кационной работы, 

2. участие в Олимпиадах и конкурсах по учеб-

ным дисциплинам, 

3. использование мотивирующих факторов, та-

ких как контрольные задания, тексты, ролевые иг-

ры, которые могут стимулировать студентов в со-

стязательности. В ролевой игре явно проявляется 

творческая составляющая и момент достижения, а 

также высокий эмоциональный фон, что вызывает 

положительные эмоции у студентов. Также можно 

дать задание на аудирование: разделить студентов 

на группы и дать задание – одной группе перечис-

лить все достоинства того, о чем говорилось в том, 

что было прослушано, а другой все недостатки и 

аргументировать, используя нужную профессио-

нальную и разговорную лексику. Это является 

примером свободной ролевой игры. 

4. индивидуальные задания, которые помогут 

отдельным студентам раскрыть свои творческие 

способности. 

Сегодня от выпускника вуза требуется кроме, 

профессиональных знаний, такой уровень владе-

ния языком, который позволит ему успешно инте-

грироваться в международное сообщество. В связи 

с этим процесс обучения в неязыковых вузах стал 

носить профессионально- ориентированный ха-

рактер. Это ведет за собой естественную потреб-

ность изменить формы и методы обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе. Важнейшей 

задачей вузовского образования является развитие 

стремления личности к получению знаний всю 

жизнь, а также обновлять, совершенствовать их 

применительно к изменяющимся условиям [7]. 

Учебный процесс является сложным видом де-

ятельности, поэтому мотив для поступления в вуз 

может включать много целей, но не все из них яв-

ляются внутренними мотивами, которые в психо-

логии известны как мотивирующие или опреде-

ленные действия. Во многих учебных заведениях 

мотивации не уделяют должного внимания, хотя 

именно мотивация имеет очень большое значение 

при обучении, тем более иностранному языку в 

техническом вузе, где профилирующими предме-

тами являются такие предметы как физика, мате-

матика и др. В связи с этим обучаемые либо име-

ют плохую подготовку по иностранному языку, 

либо у них отсутствует мотивация к его изучению. 

Анализ анкетирования в МГСУ и многолетний 

опыт работы автора показывает, что работа с 

аутентичным материалом (чтение, перевод, твор-

ческое переосмысление информации, обучение 

творческому и критическому мышлению в рамках 

общеобразовательных тем, а позже профессио-

нальной тематики доставляет большую трудность 

и требует интереса и мотива достижения (4), кото-

рый необходим для обучения. Также может воз-

никнуть чувство автономности/независимости и 

самоконтроль процесса обученности, над чем он 

работал под контролем преподавателя [1], а затем 

стал работать самостоятельно. 

В заключение следует отметить, что у препода-

вателя нет возможности удовлетворить потребно-

сти всех обучаемых на каждом занятии. Но можно 

и нужно использовать на занятиях разные виды 
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взаимодействия студентов между собой (диалоги, 

ролевые игры), применять разные виды подходов 

к обучению, создавать комфортную обстановку на 

занятии и по возможности учитывать потребности 

современного молодого человека (студента) в 

научении его использовать английский язык в 

своих, интересующих его целях. 
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Selection of methodological materials in English taking into account the cognitive needs of students 

 

Abstract: the article deals with the question that when learning a foreign language, the student has different 

needs, which are the most important component of the process of learning a foreign language. These may be per-

sonal needs, such as the need for praise, support, someone wants to speak more fluently in a foreign language, oth-

ers want to learn how to make presentations, someone has plans just to know a foreign language well in order to get 

a good position at work after receiving education, etc. For the teacher, it is necessary to take into account how stu-

dents perceive the information they receive better in the classroom – visually (by observation), in the audience (by 

listening and repeating), in a group or autonomously. There are different learning strategies. which depend on the 

age of the trainees and a comparison with younger children is offered. The article also examines the question of 

which style of learning is preferred by adolescent students, i.e. students: by observing the work with them and their 

reaction to certain types of work and learning goals. The article also deals with motivation, which is of great im-

portance for the success of learning and meeting the need for achievement in learning a foreign language. The arti-

cle also pays attention to the formation of personal independence through independent work. The types of inde-

pendent work of students are considered. 
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Физическая культура как составляющая подготовки к профессиональной деятельности 

 

Аннотация: представленный материал исследования посвящен влиянию физической культуры на эф-

фективность трудовой деятельности. Вопросы повышения эффективности подготовки специалиста всегда 

были актуальными, не потеряли они актуальность и на современном этапе. 

В процессе исследования решались ряд задач: 

 эффективность физической культуры как учебной дисциплины; 
 изучение мнения о влиянии физической культуры на подготовку к предстоящей трудовой 

деятельности; 
 отношение администрации предприятий к работнику, имеющему недостаточную физическую 

подготовку; 
 определение направлений повышения эффективности в подготовке к предстоящей трудовой 

деятельности средствами физической культуры. 
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при организации 

профессионально-прикладной подготовки в учебном заведении. 
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Введение 
В ходе проведения исследования были исполь-

зованы: методы анализа и обобщения литератур-

ных источников и опрос методом анкетирования 

по разработанным автором анкетам. В опросах 

приняли участие студенты 3 курса Московского 

политехнического университета, а также руково-

дители предприятий Москвы и Белгорода. 

На современном этапе развития общества про-

блема подготовки специалиста достаточно остра, 

так как ухудшается здоровье на фоне снижения 

двигательной активности, увлечение различными 

гаджетами, проведением значительного объема 

времени за компьютером и снижением двигатель-

ной активности, что приводит к нарушению функ-

ционирования ряда систем и органов [4, 5, 8]. Ос-

новной задачей физической культуры является 

совершенствование физических кондиций и оздо-

ровление организма. В процессе занятий физкуль-

турой совершенствуются уровень физической 

подготовленности, состояние здоровья [4, 5, 8]. Не 

менее эффективна физическая культура в подго-

товке будущих специалистов к предстоящей тру-

довой деятельности [5]. В процессе занятий кото-

рой формируется профессионально важные уме-

ния и навыки, психологические качества (настой-

чивость, целеустремленность и т.д.), а также зна-

ния [5]. 

Для выявления факторов влияющих на выбор 

сотрудников на свои предприятия провели опрос 

ряда частных, акционерных и государственных 

предприятий городов, расположенных в Москве и 

Белгороде. В ходе опроса выяснилось, что все 

опрошенные предъявляют требования к сформи-

рованности компетенций, необходимых в пред-

стоящей для соискателя трудовой деятельности, 

что совпадает с мнением [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10]. Так 

же руководители указали, что им не интересен со-

искатель с неудовлетворительным здоровьем, так 

как зачастую необходимо выполнить объем работ, 

а сотрудник заболел и не может приступить к вы-

полнению работ, что приводит к срыву сроков вы-

полнения заказа, потерей прибыли, выплат 

неустоек, имиджевым потерям и дальнейшим про-

блемам. Так же руководители предприятий указа-

ли, что у предприятия цель заработать средства, а 
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не выплачивать различные компенсации и т.д. То-

гда как уровень физической подготовленности 

был интересен только 24% опрошенным. Руково-

дители частных предприятий указали, что не име-

ют на балансе спортивные сооружения, так как 

они им не нужны и приносят убытки в виде необ-

ходимости содержать, приобретать спортивный 

инвентарь, оплачивать труд инструкторов физиче-

ской культуры, своим сотрудникам не оплачивают 

занятия в фитнесс клубах. Тогда как в ряде круп-

ных акционерных предприятий, указали, что они 

оплачивают сотрудникам занятия в спортивных 

клубах, так же проводя спортивно-массовые меро-

приятия и поощряют работников если они участ-

вуют в них. 

Руководители данных предприятий указали, 

что сотрудники выполняют очень сложную рабо-

ту, несут большую ответственность, соответствен-

но необходима хорошая работоспособность, кон-

центрация и устойчивость внимания, и соблюде-

ние режима труда и отдыха. Физическая культура 

может и рассматривается как средство снятия 

напряжения и восстановления работоспособности 

в процессе трудового дня. В связи с этим возника-

ет необходимость активизации интереса к повы-

шению внимания к физической культуре и уровню 

физической подготовленности, что возможно по-

средством занятий физической культурой сотруд-

никами предприятий. 

Не менее значимым явилось мнение студентов 

о физической культуре, как факторе подготовки к 

трудовой деятельности, для чего был проведен 

опрос студентов 3 курса, в котором приняли уча-

стие юноши и девушки. В процессе опроса выяс-

нилось, что 12% студентов знают о влиянии физи-

ческой культуры на качество подготовленности к 

предстоящей трудовой деятельности, 41% не зна-

ют, кем будут работать и соответственно, как мо-

жет повлиять физическая культура на их подго-

товку к трудовой деятельности. 

В ходе опросов студентов выяснилось, что у 

них сложено поверхностное мнение о предстоя-

щей трудовой деятельности. Одним из факторов, 

влияющих на выбор специальности подготовки, в 

большинстве случаев являются родители. У 57% 

опрошенных выбор специальности осуществлялся 

по рекомендациям родителей. Для родителей ве-

дущим фактором, определяющим специальность 

являлось величина заработной платы, возмож-

ность дополнительного заработка и перспективы 

карьерного роста. Тогда как 18% выбрали специ-

альность на основе проходного балла, а дальше 

студент переведется желанную специальность, что 

так же не способствует качеству подготовки. 

Остальные опрошенные (25%) сделали выбор на 

основе сложившегося мнения о предстоящей дея-

тельности. 

Не меньшую проблему представляет и несфор-

мированный объем знаний о значении занятий фи-

зической культурой в подготовке к предстоящей 

трудовой деятельности. Так в процессе опросов 

выяснилось, что студенты указывают, что приве-

денные занятия эффективны в совершенствовании 

физических качеств, в подготовке к предстоящей 

трудовой деятельности. 

При опросе руководителей о значении физиче-

ской культуры в подготовке к предстоящей трудо-

вой деятельности выяснилось, что 73% опрошен-

ных не знают о значении данной учебной дисци-

плины в подготовке к предстоящей трудовой дея-

тельности и только 16% указали ее значение. 

Остальные 11% респондентов сомневаются о вли-

янии, так как в процессе обучения в вузе им гово-

рили, что физическая культура является эффек-

тивным средством в подготовке к предстоящей 

трудовой деятельности, но как она влияет, если в 

процессе освоения бегают, прыгают и играют. Как 

в процессе данной деятельности происходит под-

готовка программиста, инженера электронщика и 

т.д.. 

В процессе бесед с руководителями о влиянии 

физической культуры на эффективность подготов-

ки специалиста выяснилось, что они готовы вло-

жить средства у себя на предприятиях, для повы-

шения эффективности трудовой деятельности 

коллектива. Так же, при принятии на работу соис-

кателя должности они будут интересоваться спор-

тивными достижениями и уровнем физической 

подготовленности, отдавая предпочтение более 

подготовленным при прочих равных позициях. 

Раннее они уровнем физической подготовленно-

сти своих сотрудников не интересовались. 

В процессе анализа процесса подготовки спе-

циалистов авторы указывают, что для повышения 

эффективности подготовки средствами физиче-

ской культуры будущих специалистов необходимо 

решить ряд задач: 

 определить требования к уровню 

физической подготовленности, в большинстве 

случаев они определены ведомственными 

документами (наставление по физической 

подготовке и т.д.); 

 в совершенствовании уровня развития 

качеств акцентировать внимание на 

профессионально значимых качествах; 

 для поддержания состояния здоровья на 

необходимом уровне, необходимо 

сконцентрировать внимание на соблюдении 

здорового образа жизни и оздоровительном 

воздействии занятий физической культурой; 
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 определить объем профессионально 

значимых умений и навыков, которые необходимо 

сформировать в процессе учебной деятельности; 

В процессе исследования авторы пришли к 

следующим выводам: 

 здоровье современной молодежи ухудша-

ется, что связывается с нарушениями распорядка 

дня, питания, низкой двигательной активностью; 

 в процессе исследования выявлен низкий 

уровень физической подготовленности; 

 в трудоустройстве современной молодежи 

выявлено ряд проблем, которые негативно влияют 

на отношение молодежи к трудоустройству; 

 в ходе подготовки специалиста 

недостаточное внимание уделяется 

профессионально-прикладной подготовке, где 

необходимо ставить акцент на воспитание 

профессионально значимых физических и 

психологических качествах; 

 в значительной части учебная дисциплина 

в силу недостаточного материально-технического 

обеспечения имеет низкую эффективность и что 

способствует формированию отрицательного 

отношения к учебной дисциплине, что 

сказывается на эффективности подготовки к 

предстоящей трудовой деятельности; 

 в процессе профессиональной подготовки 

необходимо акцентировать внимание на 

совершенствовании психологической 

подготовленности к трудовой деятельности; 

 необходимо формировать объем знаний о 

влиянии физической культуры на подготовку к 

предстоящей деятельности; 

 в процессе профессионально-прикладной 

подготовки студентов необходимо раскрывать 

особенности трудовой деятельности и требования 

к уровню физической подготовленности и 

профессионально-важному объему умений и 

навыков; 

 также необходимо наладить взаимодейст-

вие предприятий с учебными заведениями для 

повышения эффективности подготовки будущих 

специалистов. 
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Введение 

В современной педагогике широко использует-

ся понятие «тьютор». От студентов педагогиче-

ских университетов каждый работодатель ожидает 

знаний и умений в области тьюторства. Под тью-

торством понимается «педагогическая деятель-

ность, совмещенная с особо упорядоченной си-

стемой образования, осуществляемой в аудитор-

ной, дистанционной, парной, индивидуальной или 

групповой форме» [1, с.64]. В качестве рабочего 

определения тьюторства мы будем использовать 

следующее: педагогическая деятельность по обу-

чению и воспитанию, сопровождающая процесс 

образования, осуществляемая в разных формах. 

В «Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих» (раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования») ука-

зано, что тьютор должен организовывать индиви-

дуальную работу с учащимися, поддерживать по-

знавательный интерес школьников, способство-

вать активизации творческого потенциала ребенка 

[2]. 

Ученые предлагают следующие технологии 

тьюторства: технология индивидуальных и груп-

повых консультаций, технология формулировки 

проблемных вопросов, технология активного слу-

шания, проектно-исследовательская технология, 

интерактивная технология; кейс-технология, 

«портфолио» и др. [3]. 

В данной статье мы исследуем то, как будущие 

учителя английского языка подготовлены в про-

цессе обучения в университете, какие приемы 

тьюторства считают эффективными. 

Методология 

Формирование целей статьи. Цель данной ра-

боты состоит в изучении мнения будущих учите-
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лей английского языка о содержании их подготов-

ки к тьюторству. 

Постановка задания. Цель реализуется в про-

цессе решения следующих задач: 1) выявить осо-

бенности тьюторства в работе учителя иностран-

ного языка; 2) составить перечень приемов тьюто-

рской деятельности в подготовке учителя 

иностранного языка; 3) выяснить мнения студен-

тов выпускных курсов об эффективности приемов. 

Используемые в исследовании методы, мето-

дики и технологии. Для реализации исследования 

были применены методы ранжирования приемов 

работы тьютора, подготовки к тьюторству и 

беседы со студентами. 

Результаты 

В рамках первой задачи исследования, выявить 

особенности тьюторства в работе учителя 

иностранного языка, мы проанализировали педа-

гогическую литературу по данному вопросу. 

Учителя школ реализуют тьюторство в моделях 

учитель – мастер – молодой специалист, тьютор-

ское звено «учитель – ученик – ученик», тьютор-

ская группа «классный руководитель – учитель-

предметник – родитель – ученик» [8, c. 63]. Для 

обучения иностранным языкам модель тьюторское 

звено «учитель – ученик – ученик» особенно акту-

ально, так как без организации взаимодействия 

между учениками обучить общению невозможно. 

При этом все исследователи подчеркивают, что 

тьюторство создает для обучаемого индивидуаль-

ную образовательную траекторию. 

Индивидуальная образовательная траектория в 

процессе обучения иностранному языку предпола-

гает то, что обучение аспектам зыка (фонетиче-

ской, лексической, грамматической стороне речи) 

и видам речевой деятельности (аудированию, го-

ворению, чтению и письму) осуществляются в та-

ком объеме и последовательности, которые под-

ходят для данного ученика. При этом один уча-

щийся может нуждаться в усиленной тренировке 

грамматики, другой – письменной речи и т.д. В 

зависимости от нужд учащегося выстраивается 

технология работы. 

Таким образом, тьюторство в обучении ино-

странному языку должно характеризоваться сле-

дующим: 1) индивидуальным соотношением ас-

пектов языка и видов речевой деятельности в под-

готовке учащегося; 2) применением работы в тью-

торском звене «учитель – ученик – ученик». 

Выполняя вторую задачу исследования – сос-

тавить перечень приемов тьюторской деятельнос-

ти в подготовке учителя иностранного языка – мы 

опираемся на опыт педагогов. 

Так, О.А. Зимовина и Е.О. Гретинская исполь-

зуют в работе задания творческого характера 

(Entertainment Tools) и интерактивную деятель-

ность (Interactive Tools), аудио- и видеоматериалы, 

презентации, интернет-конференции, форумы, со-

циальные сети и т.д. (IT-Tools Implementation) [3, 

c. 85-86]. С.Г. Меньшенина описывает работу ка-

федры иностранных языков по руководству про-

ектной деятельностью студентов с применением 

технологий «Дебаты», кейс-технология, «портфо-

лио» [6, c. 34]. 

Для подготовки будущих учителей к тьютор-

ству мы проигрывали с ними приемы тьюторства, 

погружая их в деятельность тьютора, с одной сто-

роны, и в деятельность тьюторанта – с другой. Та-

кая двусторонняя подготовка, по нашему мнению, 

способствовала лучшему погружению в деятель-

ность. 

Примером подготовки будущих учителей к 

тьюторской работе является конкурс-марафон 

«Grammar blitz for kids». Студенты в стиле Tik-tok 

в течение времени до 40 секунд должны были 

объяснить грамматические правила детям, не ска-

зав при этом ни одного слова. В группе кафедры 

иностранных языков вКонтакте выкладывалась 

одна презентация в день. Результат марафона – 

копилка методических микрофильмов для объяс-

нения грамматических правил, изучаемых в 

начальной школе по английскому языку. 

Для подготовки студентов к тьюторству и со-

здания методической копилки для работы тьютора 

мы проводили: 

- Tongue Twister Challenge, Challenge P.E. break 

(материал для физкультминуток); 

- музыкальный новогодний онлайн фестиваль 

на английском языке (клип на рождественскую / 

новогоднюю песню); 

- «Кухни англоговорящих стран» (видеоре-

цепт); 

- трейлер новогоднего / рождественского 

фильма; 

- квест на английском языке о достопримеча-

тельностях Алого поля (г. Челябинск); 

- «Звездный час»: интеллектуальная игра на ан-

глийском языке (для развития навыков говорения); 

- настольную игру «Alice in Wonderland». 

Другими приемами работы являются следую-

щие: 

1. Памятки по использованию грамматиче-

ских явлений. 

2. Видеоуроки (например, «фонетическая за-

рядка», «Grammar blitz for kids»). 

3. Акции (например, ученики, вступая в 

группу в мессенджере, участвуют в мероприяти-

ях). 

4. Конкурсы (например, «Тотальный диктант 

на английском языке», конкурс переводчиков). 

5. Проектная работа. 

6. Интернет-конференции. 
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7. Форумы для обсуждения проблем. 

Решая третью задачу исследования (выяснить 

мнения студентов выпускных курсов об эффекти-

вности приемов), мы провели ранжирование дан-

ных приемов работы, опросив 55 будущих учите-

лей английского языка (студентов старших курсов, 

прошедших хотя бы одну педагогическую практи-

ку). Респонденты должны были проставить ранг 

приема подготовки к тьюторству, где 1 – наиболее 

подходит, 7 – менее всего подходит. 

Были получены следующие результаты (табл. 

1). 

Таблица 1 

Ранжирование приемов работы подготовки будущих учителей к тьюторской работе 

№ Виды деятельности Сумма Ранг 

1 Памятки по использованию грамматических явлений 308 6 

2 Видеоуроки 176 3 

3 Акции 99 2 

4 Конкурсы 77 1 

5 Проектная работа 341 7 

6 Интернет-конференции 253 4 

7 Форумы 286 5 
 

Таким образом, наиболее эффективными сту-

денты признали конкурсы, акции и видеоуроки. 

Наименее значимыми в подготовке им представ-

ляются памятки и проектная работа. 

В процессе беседы мы выясняли, насколько 

студенты пятого курса считают себя подготовлен-

ными к тьюторству. 98,2% дали положительный 

ответ. Многие из них уже проводят эту работу. 

Причем все из них – в цифровом образовательном 

пространстве. 

Обсуждение 

Хочется отметить, что студенты признали 

наиболее эффективными виды работы в цифровой 

образовательной среде. Это говорит о том, что бу-

дущие учителя, придерживаясь традиционных 

взглядов на урочную работу, в тьюторской дея-

тельности полагаются на новые взаимодействие с 

учениками в новой образовательной среде. 

Студенты отмечают, что при этом не наруша-

ются требования СанПинов о том, что одна сессия 

не должна превышать в начальной школе 10 ми-

нут, в средней – 15 минут. То есть время тьютор-

ской работы с учеником может быть ограничено 

этими временными рамками, и это, по их мнению, 

не снизит эффективности обучения, поскольку 

обучение с тьютором проходит боле интенсивно, 

чем традиционное обучение в большой группе. 

Сравнение полученных результатов 

с результатами в других исследованиях 
Полученные результаты соотносятся с вывода-

ми других исследователей. Результаты нашего ис-

следования соотносится с выводом Г.А. Кострю-

ковой и А.А. Кострюкова о том, что «тьютором 

может быть тот, кто сам прошел тот же путь, то 

есть имеет опыт самообразования» [5, 155]. 

Т.М. Ковалева в своей работе пишет, что 

«наиболее распространенным до последнего вре-

мени оно было в дистанционном обучении» [4, с. 

170]. В наших беседах со студентами мы выясни-

ли, что они также занимаются тьюторством ди-

станционно. 

Мы согласны с мнением О.В. Новиковой о 

необходимости «повсеместно развивать механизм 

онлайн-методического сопровождения обучения» 

[7, с. 76]. Работа нашей кафедры как раз нацелена 

на формирование методических копилок будущих 

учителей английского языка по тьюторству. 

Выводы 

Тьюторство – это педагогическая деятельность 

по обучению и воспитанию, сопровождающая 

процесс образования, осуществляемая в разных 

формах. Тьюторство в обучении иностранному 

языку должно характеризоваться 1) индивидуаль-

ным соотношением аспектов языка и видов рече-

вой деятельности в подготовке учащегося; 2) при-

менением работы в тьюторском звене «учитель – 

ученик – ученик». 

4. Технолоии тьюторства включают техноло-

гию индивидуальных и групповых консультаций, 

технологию формулировки проблемных вопросов, 

технология активного слушания, проектно-

исследовательскую технологию, интерактивную 

технологию; кейс-технологию, «портфолио». При-

емами работы по подготовке будущих учителей к 

тьюторству являются следующие: творческие за-

дания, интерактивная деятельность, аудио- и ви-

деоматериалы, презентации, интернет-

конференции, форумы, социальные сети, памятки 

по использованию грамматических явлений, ви-

деоуроки, акции, конкурсы, проектная работа, ин-

тернет-конференции, форумы для обсуждения 

проблем и др. 

5. Наиболее эффективными студенты считают 

конкурсы, акции и видеоуроки. 

6. 98,2% студентов считают себя подготовлен-

ными к тьюторству и фактически осуществляют 

эту деятельность. 
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Training future foreign language teachers for tutoring 

 

Abstract: the purpose of the research is to study the opinions of future English teachers about the content of 

their training for tutoring. The goal is realized in the process of realizing the following tasks: 1) to identify the fea-

tures of tutoring in the work of a foreign language teacher; 2) to compile a list of methods of tutoring in the prepa-

ration of a foreign language teacher; 3) to find out the opinions of graduate students about the effectiveness of the 

techniques. 

The tasks were solved in the process of ranking techniques and interviews with students. 

In the course of the work, it was found out that tutoring is a pedagogical activity for teaching and upbringing 

that accompanies the educational process, carried out in various forms. Tutoring in teaching a foreign language 

should be characterized by 1) an individual ratio of aspects of language and types of speech activity in the prepara-

tion of the student; 2) the use of work in the tutor link "teacher – student – student". Techniques of work to prepare 

future teachers for tutoring are creative tasks, interactive activities, audio and video materials, presentations, Inter-

net conferences, forums, social networks, memos on the use of grammatical phenomena, video tutorials, contests, 

project work, Internet conferences, forums for discussing problems, etc. Students consider contests, events and vid-

eo tutorials conducted in the digital educational space to be the most effective. The least significant in their prepa-

ration are memos and project work. Future teachers note that tutoring can take place entirely in the digital educa-

tional space. 98.2% of students consider they are prepared for tutoring. 
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Размышления о преподавании литературы в вузах на фоне «новых гуманитарных наук» 

 

Аннотация: стремительное развитие материальной жизни привело к тому, что литература столкнулась с 

проблемой «маргинализации», а литературное образование – с серьезным «кризисом идентичности». В 

условиях становления «новых гуманитарных наук» в Китае преподавание литературы также должно со-

вершить прорыв и действительно сыграть ключевую роль в повышении литературной грамотности уча-

щихся и развитии их эстетических интересов. В данной статье рассматривается существующая дилемма 

дуализма «содержание – форма» в преподавании литературы, и на основе структуралистской семиотики 

русского семиотика Ю.М. Лотмана намечается новое направление преподавании литературы. Кроме того, в 

этой статье подробно рассматривается режим преподавания «перевернутый класс», анализируются ограни-

чения традиционного режима «перевернутый класс» для преподавания в колледже и делается попытка со-

здать новый режим преподавания литературы в университетах в соответствии с концепцией «перевернуто-

го класса», чтобы продвинуть благотворное развитие преподавания литературы в университетах на фоне 

«новых гуманитарных наук». 
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В настоящее время бурное развитие материаль-

ной жизни ставит литературу перед проблемой 

«маргинализации», а литературное образование 

сталкивается с серьезным «кризисом идентично-

сти». Возникновение этого кризиса во многом свя-

зано с методикой преподавания литературы в 

условиях образования, ориентированного исклю-

чительно на сдачу экзаменов. Литература сводится 

к «контейнеру» фоновых знаний, идейного содер-

жания и художественных приемов. При изучении 

литературы наблюдается даже такое странное яв-

ление, как пересказ литературных пунктов знаний 

без чтения литературных произведений, а при 

оценке литературы принято просто «разрезать» 

литературные произведения на «содержание» и 

«выражение». Очевидно, что такая методика пре-

подавания литературы далека от ее сути. В 2020 

году Министерство образования КНР опубликова-

ло «Декларацию о построении новых гуманитар-

ных наук», указав, что «новая миссия в новой эпо-

хе требует, чтобы образование гуманитарных наук 

ускорило развитие инноваций», и что должно 

«настойчиво идти по пути развития образования 

гуманитарных наук с китайской спецификой», 

чтобы «построить систему выращивания способ-

ных кадров мирового уровня с китайской специ-

фикой в области гуманитарных наук» [14]. «Лите-

ратура одновременно опирается на гуманистиче-

ские традиции и связана с эстетическими чувства-

ми» [11]. Литературное образование всегда было 

важной частью гуманитарного образования, кото-

рое выполняет двойную задачу – гуманистиче-

скую и эстетическую, является эффективным спо-

собом повышения культурной грамотности сту-

дентов, развития их эстетических чувств и совер-

шенствования их личности, а также играет важ-

ную роль в содействии созданию нового гумани-

тарного образования с китайской спецификой и 

выращиванию способных кадров. Председатель 

КНР Си Цзиньпин еще в 2016 г. отмечал, что 

«необходимо ускорить развитие новых дисциплин 

и междисциплинарных связей, имеющих большое 

практическое значение, чтобы изучение этих дис-

циплин могло стать важным прорывным момен-

том для философских и социальных наук в Китае» 

[6]. В процессе инновационного развития литера-

турного образования мы должны открыть свой 

разум, посмотреть на мир, найти полезные идеи в 

различных дисциплинах и способствовать постро-

ению методики литературы, которая лучше отве-

чает потребностям развития способных кадров в 

области гуманитарных наук в новую эпоху Китая 

на основе наших собственных национальных 

условий, чтобы способствовать построению новых 

гуманитарных наук для достижения больших про-

рывов. 
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Дилемма дуализма в современном литературо-

ведении и преподавании литературы 
С эпистемологической точки зрения в области 

литературоведения и методики литературы суще-

ствует глубоко укоренившаяся тенденция дуализ-

ма «содержание – форма». Исследователи склон-

ны «делить» литературные произведения на две 

изолированные друг от друга части. Создается 

впечатление, что сумма его ценностей – это про-

стое сложение ценностей «содержания» и «фор-

мы». Такая механистическая теория литературно-

го познания, несомненно, нарушит художествен-

ную целостность литературного произведения как 

эстетического объекта и в определенной степени 

повредит его эстетической ценности. Дуализм 

имеет давние философские корни на Западе, 

утверждающие, что мир имеет два независимых 

начала: сознание и материю. Идея дуализма вос-

ходит к разделению мира идей и мира явлений в 

теории идей Платона в Древней Греции [8, c. 31], а 

в XVII веке французский философ Декарт выдви-

нул дуализм сознания и материи в рамках модели 

«духовная сущность – материальная сущность». В 

XIX веке представитель немецкой классической 

философии Гегель выдвинул «Абсолютную идею» 

и считал, что «красота есть чувственное проявле-

ние Идеи» [2, c. 142] В области литературы и ис-

кусства сложилась исследовательская традиция 

дуализма «содержание – форма». «Сущность про-

изведения искусства – это идея, т.е. содержание, а 

форма, т.е. “художественный характер”, вторична» 

[1, c. 62]. Можем сказать, что идея Гегеля о дуали-

стической эстетике является одной из основных 

причин, по которой социально-исторический ме-

тод исследования считается не надоедающим в 

литературоведении. Социально-исторический ме-

тод исследования демонстрирует дуалистическую 

тенденцию к акцентированию внимания на «со-

держании» и пренебрежению «формой». Он вы-

ступает за интерпретацию литературных произве-

дений через изучение их социального, культурно-

го и исторического фона. На Западе источником 

социально-исторического метода исследования 

можем считать древнегреческую теорию подража-

ния, согласно которому искусство – это подража-

ние и воспроизведение реального мира, и реальная 

жизнь является конечным источником литературы 

и искусства [13, c. 25]. Согласно этой концепции, 

литература несамостоятельна, а цель литературно-

го творчества – отражение реальной жизни, по-

этому конечным объектом литературоведческого 

исследования должны быть социально-

исторические предпосылки создания литературы и 

другие реальные факторы. Во второй половине 

XIX века французский философ и историк И.А. 

Тэн посвятил одну из глав своего шедевра «Фило-

софия искусства» обсуждению «эпоха» как одного 

из трех элементов искусства. По его мнению, 

«обычаи и дух времени» являются ключом к со-

зданию и изучению литературы. «Мы слышим в 

веках только голос художника; но под громкими 

голосами, доносящимися до нашего слуха, мы 

различаем сложные и бесконечные песни масс, 

звучащие в унисон вокруг художника как низкий 

гул. Только благодаря этому хору художник ста-

новится великим» [10, c. 39]. Под «хором» здесь 

подразумевается социально-исторический фон 

конкретной эпохи. Марксистская теория литерату-

ры XX века в полной мере подчеркнула социаль-

но-идеологическую атрибутику литературы, что 

еще более усилило тенденцию «сосредоточения на 

идеологическом содержании» в изучении литера-

туры. 

В области изучения литературы в Китае, осо-

бенно в области изучения литературы на китай-

ском языке, социально-исторический метод иссле-

дования всегда занимал ведущее положение. С 

одной стороны, в эпоху Северной Сун существо-

вала литературная концепция «писать, чтобы вы-

разить образ мира». С другой стороны, гегелевская 

диалектика и марксистская теория литературы 

оказали значительное и далекоидущее влияние на 

наши литературные круги. На уроках филологии в 

начальной и средней школе учителя, как правило, 

сначала знакомят с биографией автора как с необ-

ходимыми «знаниями» для изучения статьи. В 

процессе последующего обучения преподаватель 

подводит учащихся к анализу важной роли худо-

жественных приемов автора (в том числе экспрес-

сивных, риторических и выразительных) в выра-

жении основных идей текста через внимательное 

чтение текста. После такого обучения школьники, 

как правило, механически запоминают краткое 

представление автора, художественные приемы и 

основные идеи как незыблемые пункты знаний, 

чтобы при ответе на вопросы учителя или при вы-

полнении экзаменационной работы дать «пра-

вильный» ответ. Как при такой методике препода-

вания литературы не подорвать художественно-

эстетическую ценность литературных произведе-

ний? Как реально повысить уровень литературно-

го восприятия и литературной культуры учащих-

ся? Если при обучении филологии в условиях об-

разования, ориентированного исключительно на 

сдачу экзаменов, применяется подобный механи-

зированный метод преподавания литературы, то 

это еще можно оправдать. Должны ли преподава-

тели на занятиях по литературе в вузе сознательно 

избегать такой методике преподавания литерату-

ры? Как снять «заклятие» дуализма «содержание – 

форма» в литературоведении и преподавании ли-
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тературы? На наш взгляд, в этом может помочь 

структуралистская семиотика Ю.М. Лотмана. 

Прорыв структурно-семиотической  

мысли Ю.М. Лотмана к дуализму  

«содержание – форма» 

Ю.М. Лотман (1922-1993) – известный совет-

ский и российский литературовед, культуролог и 

семиотик. Мы заметили, что в научной карьере 

Лотмана литературоведческое исследование и по-

строение семиотической теории всегда дополняли 

и взаимодополняли друг друга. С одной стороны, 

русская литература является благодатной почвой 

для построения Лотманом своей теории семиоти-

ки, предоставляя ему богатый текстовый матери-

ал, с другой стороны, теория семиотики открывает 

новые перспективы для литературоведческого ис-

следования. Следует отметить, что Лотман более 

десяти лет работал в Тартуском университете, за-

нимался работой, связанной с преподаванием ли-

тературы, и, помимо интенсивного аудиторного 

преподавания, он еще составлял учебники по ис-

тории литературы. Лотман является известным 

специалистом в области литературоведения и ве-

тераном преподавания литературы в высших 

учебных заведениях. Литературно-семиотические 

исследования Лотмана изначально базировались 

на аудиторных занятиях и постоянно развивались 

и совершенствовались в его теоретических изыс-

каниях и преподавательской практике. Поэтому 

его теория семиотики, несомненно, может стать 

полезным руководством для литературоведческого 

исследования и методики преподавания литерату-

ры. 

Взяв за отправную точку отношения между 

языком и информацией, Лотман разрушил схему 

дуализма «содержание – форма» в литературове-

дении. С точки зрения информатики, Лотман ука-

зывает на то, что язык является носителем инфор-

мации. В языке повседневного общения наиболее 

важны точность и эффективность передачи ин-

формации. В повседневной коммуникации обща-

ющиеся стороны могут рассматриваться как от-

правитель (адресант) и получатель (адресат) со-

общения [4]. Когда два коммуниканта используют 

один и тот же естественный язык (например, оба 

говорят на китайском или оба на русском), полу-

чатель сообщения первым воспринимает не сам 

язык, а информацию, которую несет этот язык. В 

этом случае механизм шифрования и дешифрова-

ния языка представляет собой автоматизирован-

ный процесс для обоих коммуникантов, происхо-

дящий практически мгновенно. А для художе-

ственного языка – это совершенно иная ситуация. 

Лотман отмечает, что в художественных текстах 

не только естественный язык несет информацию, 

но и вторичный художественный язык располага-

ется поверх первичного естественного языка и об-

ладает более богатым объемом информации. Если 

рассматривать литературное произведение как 

текстовую систему, несущую богатую информа-

цию, то автор является отправителем информации, 

а читатель – ее получателем. Даже если автор и 

читатель используют один и тот же естественный 

язык, информация, полученная в результате де-

шифрования литературного текста читателем, не 

будет эквивалентна той, которую использовал для 

шифрования автор. Механизм шифрования и де-

шифрования литературно-художественного языка 

очень сложен и зависит от множества факторов, 

таких как временной фон, личный опыт и языко-

вые привычки двух сторон, т. е. невозможно, что-

бы читатель и автор имели одинаковый объем па-

мяти. Процесс механизмов шифрования и дешиф-

рования, происходящих в языке литературы и ис-

кусства, достаточно длителен, и именно поэтому 

язык литературы и искусства способен отличаться 

от обыденного языка и дарить людям уникальный 

эстетический опыт. Кроме того, Ю.М. Лотман об-

ращает внимание на то, что в художественных 

текстах сама структура содержит богатый объем 

информации. В случае же с литературными произ-

ведениями любое структурное изменение приво-

дит к потере информации, содержащейся в тексте. 

Например, в русской поэзии эстетическое пережи-

вание стихотворения складывается из нескольких 

источников: порядок слов в стихотворении, распо-

ложение слов в строках и строфах – все это неотъ-

емлемые составляющие стихотворения. Если 

структура стихотворения меняется, например, ме-

няется порядок слов, то, соответственно меняется 

и объем информации в стихотворении. 

Поэтому при изучении и преподавании литера-

туры мы должны понимать, что литературное 

произведение – это органическая система со 

сложной структурой, и что и язык, и структура 

являются носителями информации. Дуализм «со-

держание – форма» равносилен игнорированию 

информации, заключенной в структуре литератур-

ного произведения, «расщеплению» целостности 

литературного произведения и разрушению его 

эстетической ценности. Поэтому Лотман предла-

гает заменить дуализм «содержание – форма» пер-

спективой «мысль – структура». Понимание Лот-

маном структурной информации художественных 

текстов вдохновило нам на преподавание литера-

туры: изучая литературу, студенты должны читать 

несокращенную версию или краткое содержание 

произведения, а оригинал. Преподаватели также 

должны стараться на своих лекциях уловить 

«идейно-структурную» информацию литературно-

го произведения в целом. 
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Новые возможности моделей преподавания  

литературы в вузах: столкновение концепции 

«перевернутого класса» и эвристического  

диалогового обучения 

Долгое время существовавший дуализм «со-

держание – форма» в изучении литературы нега-

тивно сказывался на ее преподавании. В частно-

сти, традиционная форма преподавания ориенти-

рована на передачу знаний, поэтому преподавате-

ли подсознательно ищут конкретные точки знания 

в литературных произведениях, чтобы передать 

соответствующие знания студентам, тем самым 

расширяя запас литературных знаний студентов. 

Однако такое методика преподавания литературы, 

ориентированная на знания, не может удовлетво-

рить национальный спрос на выращивание новых 

талантов в области гуманитарных наук, обладаю-

щих высокими инновационными способностями, 

всесторонним качеством и исследовательским 

уровнем. Согласно «Декларацию о построении 

новых гуманитарных наук», ценность литературы, 

истории и философии должна быть реализована 

как дисциплины, которая «способствует развитию 

человеческого тела и воспитанию души». Если мы 

по-прежнему будем настаивать на традиционной 

форме преподавания гуманитарных дисциплин, то, 

боюсь, достичь этой цели будет очень сложно. По-

этому необходимо срочно внедрять инновацион-

ные методы преподавания гуманитарных дисци-

плин. 

В последние десять лет в отечественных обра-

зовательных кругах широкое внимание и бурные 

дискуссии вызвал такая форма обучения, как «пе-

ревернутый класс» (flipped classroom). «Перевер-

нутый класс» возник благодаря новаторству двух 

учителей средней школы: чтобы наверстать про-

пущенные уроки, Джонатан Берман и Аарон Сэмс, 

учителя химии средней школы Бедленд-Парк 

(США), использовали видеозапись для записи пре-

зентаций PowerPoint, синхронизировали ее со зву-

ком лекции и выложили видео в Интернет. После 

этого они разрешили учащимся смотреть видеоза-

пись дома, выполнять задания во время урока и 

давать пояснения во время урока тем, кто испыты-

вал затруднения. Такая форма обучения дала хо-

роший педагогический эффект, который затем по-

лучил дальнейшее развитие в условиях открытия 

различных ресурсов открытого класса. Китайские 

исследователи первоначально сосредоточили свои 

дискуссии и исследования на теоретических ас-

пектах модели преподавания «перевернутый 

класс», и появилось множество влиятельных тео-

ретических научных статей, таких как «Исследо-

вание режима обучения перевернутого класса» 

[12], «Перевернутый класс: революция в обучении 

и преподавании» [5], «SWOT-анализ применения 

режима обучения перевернутого класса» [3] и дру-

гие статьи. В дальнейшем получили развитие ис-

следования, посвященные практическому приме-

нению модели «перевернутого класса» в обуче-

нии, в частности, практике использования этой 

модели в аудиториях разных этапов обучения и 

разных дисциплин. 

Под «перевернутым классом» в основном по-

нимается изменение содержания обучения на 

«аудиторном» и «внеаудиторном» этапах – пере-

дача знаний и их интернализация. Естественно, 

что китайские аудитории, где преподается литера-

тура, могут обратиться к этой модели и внести 

коррективы в распределение ролей между препо-

давателем и студентами, а также в планирование 

времени, чтобы достичь лучших результатов в 

преподавании литературы. Однако следует под-

черкнуть, что модель «перевернутого класса» из-

начально зародилась и применялась в средней 

школе. А между средним и высшим образованием 

существуют очевидные различия в уровне способ-

ностей учащихся, целях обучения, учебном плане 

и сложности. Поэтому в преподавании литературы 

в вузах мы не должны ограничиваться простым 

применением модели «перевернутого класса», а 

должны искать новый тип модели «перевернутого 

класса», отвечающий особенностям обучения в 

вузах и потребностям выращивания способных 

кадров. В традиционной модели класса, традици-

онной модели «перевернутого класса», основан-

ной на обучении в средней школе, и новой модели 

«перевернутого класса», основанной на обучении 

в вузах, основная ситуация сравнения каждого 

элемента представлена в таблице ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица элементов в традиционном классе,  

традиционном «перевернутом классе» и новом «перевернутом классе» 

 
Традиционный 

класс 

Традиционный «пере-

вернутый класс» 
Новый «перевернутый класс» 

Ориентация 
Ориентация на зна-

ния 

Ориентация на знания 

и способности 

Ориентация на способности и 

знания 

Цели препода-

вания 
Расширение знаний 

Закрепление знаний и 

развитие навыков са-

мостоятельного обу-

чения 

Продвижение инноваций 

Роль преподава-

теля 

Передатчики  

знаний 
Фасилитатор Собеседник, вдохновитель 

Роль ученика 
Пассивные получа-

тели знаний 
Активный учащийся Диалогист, мыслитель 

Содержание 

внеаудитор-ного 

этапа 

Интернализа-ция 

знаний 
Передача знаний 

Передача знаний и интериори-

зация знаний 

Содержание 

аудиторного 

этапа 

Передача знаний 
Интернализация  

знаний 

Комплексное обучение навы-

кам мышления, эстетики, само-

выражения, инноваций и т. д. 

Методы оцени-

вания 

Проверка уровня 

знаний 

Проверка уровня зна-

ний 
Проверка уровня способности 

 

Мы считаем, что недостатки традиционной мо-

дели «перевернутого класса» для преподавания 

литературы в вузах заключаются в том, что ее 

ориентация, цель обучения, роли преподавателя и 

студента не могут удовлетворить потребности в 

выращивании способных кадров на фоне новых 

гуманитарных наук. Кроме того, простой обмен 

интериоризации знаний и их передачи по-

прежнему ограничивается традиционным режи-

мом обучения, в котором основное внимание уде-

ляется передаче знаний. Поэтому мы пытаемся 

выдвинуть идею построения модели преподавания 

литературы «новый перевернутый класс». На эта-

пе внеаудиторного обучения преподаватели вузов, 

с одной стороны, преподаватели предоставляют и 

рекомендуют студентам богатые материалы для 

самостоятельной работы, например, рекомендуют 

соответствующие книги и открытые курсы в ин-

тернете, чтобы студенты могли читать литератур-

ные произведения, изучать историю литературы и 

другие соответствующие базовые знания в основ-

ном путем самостоятельной работы. С другой сто-

роны, они могут ставить вдохновляющие и крити-

ческие вопросы, чтобы студенты могли самостоя-

тельно завершить изучение и интернализацию ли-

тературных знаний с осознанием проблем. При 

аудиторном обучении взаимодействие между пре-

подавателем и студентами представляет собой 

равноправный диалог. Преподаватель сочетает 

преимущества двух эвристик Конфуция и Сократа 

[9, с. 123]. С одной стороны, он обращает внима-

ние на сочетание обучения и мышления, повышает 

глубину усвоения студентами литературных зна-

ний и активизирует их мышление с помощью со-

ответствующих инструкций. С другой стороны, 

постепенно задавая вопросы и направляя ход диа-

лога со студентами, преподаватель поощряет и 

стимулирует студентов логически выражать свои 

взгляды и мнения по литературе, улавливает 

направление и ритм диалога, чтобы студенты все-

гда находились в состоянии высокой активности 

мышления и самовыражения. Можем сказать, что 

новая модель «перевернутого класса» по литера-

туре позволяет эффективно развивать способность 

студентов мыслить и выражать свои мысли, по-

вышать литературные способности и эстетический 

уровень студентов, воспитывать их литературную 

грамотность и гуманистические чувства. 

При использовании новой модели «переверну-

того класса» в преподавании литературы препода-

вателю следует обратить внимание на следующие 

моменты: во-первых, направлять студентов на 

проведение литературной экспертизы и самовы-

ражение. Во-вторых, основное внимание уделяет-

ся выражению преподавателя, а учебное про-

граммное обеспечение играет лишь вспомогатель-

ную роль. При работе с учебным материалом кон-

спект основной информации должен быть пред-

ставлен в виде схемы и таблиц, а не в виде боль-

шого объема интенсивных литературных знаний, 

чтобы не отвлекать энергию студентов, что не 

способствует развитию у них связного мышления. 

В-третьих, рациональное планирование распреде-

ления аудиторного времени. В условиях диалого-
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вых отношений не должно быть слишком большой 

разницы между временем самовыражения препо-

давателя и студентов, чтобы не впасть в другую 

крайность – в аудиторное время студенты могут в 

основном самовыражаться, а преподаватель зани-

мается лишь простым «перекрестным» общением 

и поощрением. Чрезмерное использование студен-

тами аудиторного времени преподавателя приве-

дет к недостаточной глубине аудиторных занятий, 

и студенты будут чувствовать, что они мало что 

получили, что негативно скажется на их мотива-

ции к изучению литературы и на развитии их спо-

собности к литературному исследованию. 
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Актуальность исследуемой тематики базирует-

ся на том , что в современном мире инновацион-

ных технологий, цифровизация общества интегри-

ровалась во все сферы жизни человека, в частно-

сти в отрасль образования. Китай на протяжении 

многих десятилетий является одним из ключевых 

игроков на рынке технологий, что находит отра-

жение в системе высшего образования данного 

государства. Следовательно, в рамках данной ра-

боты будут проанализированы теоретические и 

практические аспекты развития цифровых ин-

струментов обучения в системе высшего образо-

вания в Китае. 

Китай опубликовал множество планов по более 

эффективному применению информационных 

технологий в образовании, а 20-й Национальный 

конгресс Коммунистической партии Китая при-

звал к цифровизации образования и построению 

общества и страны обучения, в которой все стре-

мятся к обучению на протяжении всей жизни. В 

последние годы Китай модернизировал возможно-

сти цифрового обучения в школах. Все начальные 

и средние школы по всему Китаю имеют доступ к 

Интернету по сравнению с 25 процентами в 2012 

году. Более того, более трех четвертей китайских 

школ имеют беспроводные сети, а около 99,5 про-

центов школ имеют мультимедийные классы [3]. 

В марте 2022 года была официально запущена 

публичная онлайн-платформа под названием «Ум-

ное образование Китая», ориентированная на та-

кие области, как обучение, преподавание, управ-

ление школой и образовательные инновации. На 

данный момент платформа получила более 6,7 

миллиардов просмотров страниц и более 1 милли-

арда посетителей из более чем 200 стран и регио-

нов [5]. Платформа обеспечивает доступ к более 

качественным образовательным ресурсам для 

сельских начальных и средних школ в слаборазви-

тых центральных и западных частях страны. Это 

также позволяет университетам на западе Китая 

делиться качественными ресурсами, предоставля-

емыми университетами на востоке. По словам Ма 

Лутинга, вице-президента Национального инсти-

тута педагогических наук, в эпоху цифрового об-

разования многочисленные методы разработки, 

презентации и коммуникации ресурсов изменили 

традиционные методы обучения в классе. 

Благодаря цифровым технологиям студенты 

трех университетов в провинциях Цзянсу, Шэньси 

и Гуйчжоу смогли испытать смоделированный 

процесс сборки первого отечественного реактив-

ного лайнера C919, одновременно наблюдая из 

своих классов, как крылья стыкуются с фюзеля-

жем. «Используя технологии цифрового модели-

рования и виртуальной реальности, мы можем 

представить сборочную площадку в классе и за-

ставить студентов из разных мест взаимодейство-

вать друг с другом через 5G», – сказал Тянь Вэй, 

профессор Нанкинского университета аэронавти-

ки и астронавтики. 

С 2013 года эта новая форма образования, 

обеспечивающая бесплатное обучение для всех, 
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получила широкое распространение в Китае. По 

состоянию на ноябрь 2022 года в Интернете было 

доступно более 61 900 МООК с 402 миллионами 

зарегистрированных пользователей. Китай зани-

мает первое место в мире как по количеству 

МООК, так и по количеству обучающихся онлайн. 

Китай создал 168 интегрированных курсов, до-

ступных по всему миру, инициировал взаимное 

признание кредитов с 13 всемирно известными 

университетами и разработал восемь открытых 

курсов на английском языке, привлекая более 7 

миллионов учащихся по всему миру [1]. На Все-

мирной конференции по цифровому образованию 

вице-премьер Китая Сунь Чуньлань заявил, что 

Китай готов углублять сотрудничество с другими 

странами в области стандартизации цифрового 

образования, внедрять более качественные услуги 

и продукты, а также совершенствовать управление 

цифровым образованием и государственные услу-

ги. 

Как сообщает OpenGov Asia, Детский и моло-

дежный научный центр (CYSC) Китайской ассо-

циации науки и технологий (CAST) и Китайская 

ассоциация детских преподавателей естественных 

наук (CACSI) 10 июня запустили специальную 

образовательную программу в области науки и 

технологий в Жуйцзине. Город провинции Цзянси, 

Китай. Темы включают «продвижение вперед в 

долгом походе», «разжигание научно-

технического любопытства» и «молодые люди, 

преследующие свои мечты». Программа направ-

лена на отправку ресурсов научно-технического 

образования в 100 округов и 1000 школ в 11 про-

винциях и автономных регионах через онлайн- и 

офлайн-сервисы в течение 6 месяцев [2]. 

Мы склонны рассматривать цифровое обучение 

в двух отдельных, но взаимодополняющих опре-

делениях. 

1. Повышение квалификации с помощью циф-

ровых инструментов и их интеграция в установ-

ленный процесс обучения. 

2. Использование широкого спектра техноло-

гий для развития более полного набора цифровых 

навыков и использование вычислительного мыш-

ления для использования этих инструментов более 

глубокими, более творческими и техническими 

способами для ускорения и улучшения обучения. 

Такая интерпретация цифрового обучения ста-

новится все более распространенной в Новой Зе-

ландии, поскольку мы принимаем обновленную 

учебную программу, которая сигнализирует о пе-

реходе к более цифровому будущему в образова-

нии. Цифровые инструменты и платформы стано-

вятся все более неотъемлемой частью нашей лич-

ной и рабочей жизни. Цифровое обучение расши-

ряет доступ к образованию и знаниям, одновре-

менно давая учащимся такой образ мышления и 

способности, которые помогут им добиться успеха 

в настоящем и будущем. Множество данных сви-

детельствуют о том, что простое предоставление 

учащимся доступа к устройствам не обязательно 

приводит к лучшим результатам. 

Вдумчивая интеграция и активное внедрение 

цифрового мышления необходимы для того, что-

бы цифровое обучение действительно улучшило 

общий опыт учащихся. Лучшие формы цифрового 

обучения объединяют несколько цифровых ин-

струментов в более крупный проект или всеобъ-

емлющую концепцию. Что наиболее важно пом-

нить о цифровом обучении, так это то, что оно 

должно улучшать процесс обучения, а не добав-

лять дополнительное бремя или сложность [4]. 

Цифровые инструменты в итоге должны сделать 

процесс обучения более насыщенным, чем он был 

бы без них. 

Если COVID и научил нас чему-то, так это де-

мистификации того, что вообще означает цифро-

вая технология. Итак, добро пожаловать в 2023 

год, где мы увидим бурный рост онлайн-обучения 

и смешанных программ, предназначенных для 

предоставления образовательного контента и ре-

сурсов будущим лидерам через Интернет [7]. Есть 

пять основных причин, почему цифровое онлайн-

обучение имеет смысл: 

1. Доступность: цифровое онлайн-обучение 

позволяет учащимся получать доступ к 

образовательному контенту и ресурсам из любого 

места и в любое время. Это делает образование 

более доступным и позволяет сбалансировать 

личную, профессиональную и академическую 

жизнь. 

2. Гибкость: мы все ценим автономию. 

Онлайн-обучение позволяет учащимся учиться в 

удобном для них темпе и по собственному 

графику. 

3. Экономическая эффективность: цифровое 

онлайн-обучение может быть более рентабельным, 

чем традиционное обучение в классе, поскольку 

оно устраняет необходимость в физических 

классах, учебниках и поездках. Используя 

технологии, компании повышают квалификацию 

своих команд за меньшее время и за меньшие 

деньги. Компании ежегодно тратят в среднем 1280 

долларов США на одного сотрудника на обучение 

сотрудников. Команды ценят эти значительные 

инвестиции, но переход на EdTech может 

сократить эти расходы и сделать процесс обучения 

более эффективным и действенным. 

4. Персонализация. Возможно, вы так не 

думаете, но цифровое онлайн-обучение 

обеспечивает более персонализированный опыт 

обучения, поскольку учащиеся могут выбирать 
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контент и ресурсы, которые лучше всего 

соответствуют их стилю обучения и 

потребностям. Это может привести к улучшению 

результатов обучения и фактически повысить 

вовлеченность учащихся. 

5. Инновации. Цифровое онлайн-обучение 

поощряет инновации в методах обучения и 

разработке учебных программ. Преподаватели 

могут использовать различные мультимедийные 

ресурсы, интерактивные инструменты и 

совместные учебные мероприятия для создания 

увлекательного и эффективного обучения [8]. 

Кроме того, ни одна традиционная программа 

не может в полной мере соответствовать глобаль-

ному охвату, несмотря на границы и часовые поя-

са, создавая возможности для студентов общаться 

и учиться с людьми со всего мира. Это может спо-

собствовать повышению глобальной осведомлен-

ности и культурной компетентности. Более того, 

онлайн-обучение может включать в себя немед-

ленную обратную связь, например тесты и оценки, 

что позволяет учащимся получать отзывы о своей 

успеваемости в режиме реального времени. Это 

может помочь учащимся определить области, в 

которых им необходимо улучшиться, и соответ-

ствующим образом скорректировать свой подход к 

обучению. 

Мы также можем повысить вовлеченность 

учащихся за счет использования интерактивных 

мультимедийных ресурсов, геймификации и 

функций социального обучения, что делает обуче-

ние более приятным, мотивирующим и значимым 

для учащихся. Наконец, следует также учитывать 

экологическую устойчивость онлайн-обучения, 

поскольку эта образовательная модель снижает 

воздействие на окружающую среду за счет 

уменьшения потребности в физических классах, 

учебниках и поездках. 

Однако цифровое онлайн-обучение не лишено 

проблем, поскольку цифровое обучение в значи-

тельной степени зависит от технологий, которые 

могут быть уязвимы к техническим сбоям, сбоям в 

работе или кибератакам. Если учащиеся или пре-

подаватели станут чрезмерно зависеть от техноло-

гий, сбои в цифровой среде обучения могут суще-

ственно нарушить процесс обучения. Кроме того, 

хотя цифровое обучение может помочь расширить 

доступ к образованию, оно также может усугубить 

существующее неравенство в образовании, такое 

как цифровой разрыв или социально-

экономическое неравенство. 

Обеспечение всем учащимся доступа к надеж-

ному Интернету, цифровым устройствам и каче-

ственным цифровым учебным ресурсам имеет 

важное значение для обеспечения равенства в об-

разовании. В этом отношении глобальная картина 

далека от хорошей. Согласно отчету ЮНЕСКО, 

50% учащихся во всем мире (826 миллионов чело-

век) не имеют домашнего компьютера. 43% уча-

щихся (706 миллионов) не имеют домашнего Ин-

тернета, и это, несомненно, одна из проблем бу-

дущего. 

Еще одним потенциальным препятствием при 

рассмотрении цифровой онлайн-программы явля-

ется контроль качества. Обеспечение качества 

цифровых учебных ресурсов и оценок может ока-

заться непростой задачей. Обеспечение соответ-

ствия ресурсов цифрового обучения высоким 

стандартам точности, строгости и актуальности 

имеет важное значение для поддержания досто-

верности и эффективности цифрового обучения. 

Наконец, одним из основных препятствий являет-

ся чувство социальной изоляции: цифровое обуче-

ние может быть более изолирующим, чем тради-

ционное обучение в классе, поскольку учащиеся 

могут меньше общаться лицом к лицу со своими 

сверстниками и преподавателями. Несмотря на 

большую изоляцию, цифровое обучение действи-

тельно может создать среду, которая способствует 

социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

чувству общности, что необходимо для мотивации 

учащихся учиться и выходить за рамки. 

Итак, имеет ли смысл цифровое онлайн-

обучение? Цифровые онлайн-программы по-

прежнему считаются «новыми» и «отличающими-

ся от наших традиционных представлений о том, 

какой должна быть программа обучения». Изме-

нение – это боль, а изменение оказывается неожи-

данно трудным, поскольку провоцирует ощуще-

ние физиологического дискомфорта. Наш мозг – 

это энергосберегающий орган, и мы жаждем уве-

ренности. Однако мы знаем, что наши ожидания 

формируют нашу реальность. 

Предубеждения людей оказывают существен-

ное влияние на то, что они воспринимают, а также 

на успех или неудачу этого опыта. По словам док-

тора Дэвида Рока, директора Института нейроли-

дерства, ученые-когнитивисты уже 20 лет знают, 

что мозг способен к значительным внутренним 

изменениям в ответ на изменения окружающей 

среды, и это было поразительное открытие, когда 

оно было впервые сделано. Теперь мы также зна-

ем, что мозг меняется в зависимости от того, на 

что человек направляет свое внимание. Сила в 

центре внимания. Сосредоточение внимания на 

проблеме только укореняет ее в сознании. Осно-

вываясь на том, что мы знаем сейчас, основное 

внимание следует сосредоточить на новом пове-

дении: цифровом онлайн-обучении. 

Объем рынка образовательных технологий в 

2021 году оценивался в 254,80 миллиарда долла-

ров США, а к 2027 году ожидается, что он достиг-
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нет 605,40 миллиарда долларов США. Согласно 

исследованию Statista, 81% студентов колледжей 

считают, что технологии цифрового обучения, 

включая чат в виртуальном классе, помогают им 

повысить свои оценки. Электронное обучение 

также является самым быстрорастущим сектором 

образовательной индустрии: с 2000 года его рост 

составил 900%. Более того, отчет Smoothwall по-

казал, что 96% учителей считают, что технологии 

положительно влияют на участие и обучение, 56% 

респондентов считают, что использование техно-

логий делает учащихся заметно более вовлечен-

ными, а 54% учителей считают, что технологии 

помогают им планировать разнообразные и более 

увлекательные уроки. 

В дополнение к этим данным компания 

McGraw Hill опросила 3300 студентов колледжей 

США, и подавляющее большинство из них полно-

стью согласились с тем, что технологии наиболее 

полезны в их образовании: 81% студентов счита-

ют, что цифровые технологии улучшают их оцен-

ки и эффективность, а 82% респондентов подтвер-

дили, что технические устройства позволяют им 

проводить больше времени за учебой благодаря 

большей доступности. 

Лидерство требует как мужества, так и дей-

ствий. Лидерам необходимо готовиться как экс-

пертам: они должны быть компетентными, уве-

ренными в себе и обладать достаточными знания-

ми, чтобы действовать таким образом, чтобы при-

носить максимальную пользу, избегая при этом 

любого вреда. Более того, им приходится пере-

жить резкие изменения в различных обстоятель-

ствах и отраслях и мотивировать других следовать 

за ними. Это не вопрос удачи, а, скорее, подготов-

ленного ума. 

Цифровое образование дает ряд преимуществ 

независимо от того, происходит ли обучение пол-

ностью онлайн или в рамках смешанной модели 

обучения. Широкие возможности, которые цифро-

вые технологии предоставляют для различных ти-

пов контента, помогают поддерживать интерес 

учащихся. При этом они приобретают ценные 

цифровые навыки, которые пригодятся им в лич-

ной и профессиональной жизни. Платформа циф-

рового обучения помогает преподавателям и 

учебным заведениям связывать учащихся с препо-

давателями и друг с другом, а генерируемые ею 

данные предоставляют ценную информацию о 

прогрессе в обучении. 
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nese higher education system. The purpose of writing the work is to study the theoretical and practical aspects of a 

problematic topic. In order to study the requirements and content of the digital learning mode in China, the author 

analyzed both domestic and foreign sources. According to the results of the study of this topic, the key require-

ments for the integration of digital learning into the public higher education system in China have been identified. 

Consequently, both a retrospective of this process of optimization of higher education and prospects have been 

identified. At the end of the article, the main results regarding the problematic topic are summed up, as well as the 

problems and prospects for the development of the digital format of learning in higher education in China. 

Keywords: digital learning, content, tools, education, system, China. 

 

For citation: Zhang Fuling, Bulavenko O.A. Digitalization of education in higher education in China. Require-

ment, content and application. Review of Pedagogical Research. 2023. 5 (7). P. 266 – 270. 

 

Received: July 19, 2023; Revised: September 20, 2023; Accepted: November 3, 2023. 

 


