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ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

Введение. Актуальность обсуждаемой проблемы не вызывает сомнения, по-

скольку  сегодня значительно возросло количество детей, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья, а коррекционная работа с ними требует поиска в применении но-

вых эффективных способов решения данной проблемы. 

Цель исследования - разработать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить программу коррекции дисграфии у учащихся с задержкой психического раз- 

вития в условиях интегрированного обучения. 

Материалы и методы. Использованы методы теоретические – анализ психо-

лого-педагогической, лингвистической и психолингвистической литературы по пробле- 

ме дисграфий; изучение и обобщение педагогического опыта по преодолению наруше- 

ний  письма  у  младших школьников  с   задержкой  психического  развития;  эмпиричес-
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кие - педагогический эксперимент; наблюдение, анализ продуктов деятельности (пись-

менных работ по русскому языку). 

Результаты. Проведено первичное обследование и выявлена группа младших 

школьников, в письменной речи которых преобладают ошибки оптического характера, 

а также обследование устной речи детей (звукопроизношения, лексического, граммати-

ческого строя, фонематического анализа и синтеза, уровня развития связной речи), со-

стояния неречевых психических функций (внимания, памяти, мышления, зрительно-

пространственных функций, конструктивного праксиса и др.). На констатирующем 

этапе использовалась методика исследования процесса письма И. Н. Садовниковой1. 

На формирующем этапе эксперимента была разработана и внедрена программа 

коррекции дисграфии у младших школьников.  

Контрольное обследование позволило определить эффективность программы 

коррекции дисграфии у младших школьников с задержкой психического развития. 

Обсуждение. Новизна нашего исследования заключается в разработке обновлен-

ного эффективного подхода к коррекции дисграфии у учащихся с задержкой психиче-

ского развития в условиях интегрированного обучения. 

Заключение. Программа коррекции дисграфии у учащихся с задержкой психиче-

ского развития в условиях интегрированного обучения способствует преодолению оп-

тической формы дисграфии и других видов нарушений процесса письма, а также акти-

визирует познавательную деятельность учащихся с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: оптическая дисграфия, задержка психического развития, 

младший школьник, коррекция, письменная речь, неречевые психические функции, по-

знавательная деятельность. 

Основные положения: 

- проведен теоретический анализ причин, симптоматики и психологических ме- 

ханизмов нарушений письменной речи у учащихся с задержкой психического развития; 

- в ходе эмпирического исследования выявлена группа младших школьников, в 

письменной речи которых преобладают ошибки оптического характера, ошибки в уст-

ной речи детей, нарушения в состоянии неречевых психических функций; 

- разработана программа коррекции дисграфии у учащихся с задержкой психи-

ческого развития в условиях интегрированного обучения; 

- проверена эффективность коррекционно-развивающей программы. 

1. Введение (Introduction) 

В настоящее время общеиз-

вестно,  что  дети  с  проблемами  в 

развитии (задержками,  отклонени- 

                                                           
1 Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников : книга для 

логопедов. М., 1995. С. 255.  

ями) без специальной психолого-

педагогической помощи и поддерж- 

ки в дошкольном детстве в боль-

шинстве   случаев     уже    в   первом 
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классе  начинают  испытывать проб-

лемы с обучением и становятся не- 

успевающими учениками. 

По мнению многих психоло-

гов и педагогов, обеспечение каче-

ственного образования детей с за-

держкой психического развития 

может быть осуществлено при 

условии правильного выбора мо-

дели образования, например, вари-

ативных моделей социальной и пе-

дагогической интеграции. Важным 

фактором эффективности модели 

интеграции в реальном процессе 

образования таких детей стано-

вится разработка методологии раз-

вития и содержания инновацион-

ной образовательно-воспитатель-

ной среды, создание такой системы 

психолого-педагогического сопро-

вождения, которая включает систе-

матическое наблюдение за особен-

ностями развития ребенка с за-

держкой психического развития, 

разработку и реализацию индиви-

дуальных программ обучения, их 

коррекцию, а также работу со сре-

дой, социальным окружением [2, 4, 

5]. 

Одной из проблем в обуче-

нии таких детей становится то, что 

с приходом в школу дети с задерж- 

кой психического развития испы-

тывают  затруднения   в   овладении 

письменной речью.  Эти  затрудне- 

ния в современной литературе обо- 

значаются понятием «дисграфия». 

Дисграфия как достаточно 

сложное понятие в научной лите-

ратуре рассматривается с разных 

сторон: как следствие зрительных 

нарушений, неспособности быстро 

перерабатывать визуальную ин-

формацию (Л. И. Белякова, Т. Г. 

Визель и другие); как следствие 

нарушения фонематических про-

цессов, которые заключаются в 

трудностях обработки звуковой 

стороны речи, препятствующие 

овладению звуковым составом   

письма. Много внимания исследо-

ватели уделяют вопросам преду-

преждения и устранения дисгра-

фии у детей [1; 2; 3].  

В целом дисграфия рассмат-

ривается как синдром, который 

имеет неврологическое происхож-

дение, и на этом основании предла-

гается система развития детей с 

дисграфией [7; 10; 11].  

При этом мы можем отме-

тить, что в настоящее время все пе-

речисленные теории являются до-

вольно противоречивыми и пред-

лагают разные, иногда противопо-

ложные подходы к решению проб- 

лемы дисграфии. До сих пор су-

ществуют различные точки зрения, 

связанные с определением, патоге-

незом,  механизмами,  симптомати-
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ческой дисграфии. Анализ научной 

литературы  и  практики  обучения 

детей с задержкой в психическом 

развитии показывает, что дальней-

шее исследование нарушений 

письменной речи у учащихся с за-

держкой психического развития 

является актуальным. При этом 

особую актуальность приобретает 

проблема разработки обновлен-

ного подхода к эффективной кор-

рекции дисграфии у младших 

школьников.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Нами совместно с маги-

странтами в течение 5 лет было 

проведено исследование проблемы 

дисграфии у детей младшего 

школьного возраста, которое про-

ходило в три этапа – констатирую-

щий, формирующий и контроль-

ный. 

В ходе констатирующего 

эксперимента осуществлялось зна-

комство с учащимися второго 

класса Муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Спе-

циальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа № 24» города 

Магнитогорск, проведение их пер-

вичного обследования и выявление 

детей, в пись менной речи которых 

встречаются ошибки оптического 

характера. Также было проведено 

обследование устной речи детей 

(звукопроизношение, лексический, 

грамматический строй, фонемати-

ческий анализ и синтез, уровень 

развития связной речи), процесса 

чтения, состояние неречевых пси-

хических функций (внимание, па-

мять, мышление, зрительно-про-

странственные функции, конструк-

тивный праксис и др.). На основе 

полученных данных были запол-

нены речевые карты на каждого ре-

бенка. Использовались актуальные 

методики исследования процесса 

письма [10]. Учащимся предлага-

лись следующие задания: списать 

слова, написанные печатным и ру-

кописным шрифтом; записать под 

диктовку прописные и строчные 

буквы, слова и слоги; списать ру-

кописный и печатный текст; напи-

сать диктант; написать названия 

предметов, которые изображены 

на картинках; составить и записать 

небольшой рассказ по сюжетной 

картинке. 

По итогам изучения речевых 

карт детей и предварительного об-

следования их письменной речи 

была сформирована эксперимен-

тальная группа учащихся, у кото-

рых было большое количество 

ошибок. Вторым этапом исследо-

вания стал формирующий педаго-

гический эксперимент. Была разра- 
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ботана и внедрена программа пре-

одоления дисграфии у учащихся с 

задержкой психического развития 

в условиях интегрированного обу-

чения с учетом реализации следу-

ющих условий: 1) опора на прин-

ципы комплексности и системно-

сти коррекционного воздействия; 

2) учет психофизиологических 

особенностей учащихся с задерж-

кой психического развития; 3) уча-

стие в коррекционном процессе 

воспитателей во внеурочное время. 

В программу по устранению 

оптической дисграфии у учащихся 

с ЗПР за основу были взяты мето-

дики, описанные в работах Т. Г. 

Визель  [3], В. А. Калягиным [5] и 

других исследователей данной 

проблемы.  

Программа имела традици-

онную структуру-цель, предмет, 

объект, задачи, формы организа-

ции и способы реализации. 

Цель предлагаемой про-

граммы  – преодоление у учащихся 

оптической дисграфии и наруше-

ний познавательных психических 

процессов, которые ее вызывают. 

Предмет коррекции – зри-

тельное восприятие, ориентиова-

ние в пространстве и зрительно-

моторная координация. 

Объект – дети  8 - 9  лет  с  за- 

держкой психического развития. 

Задачи – развитие зрительно- 

го восприятия, развитие  зри-

тельно-моторной координации, 

развитие пространственной ориен-

тировки, активизация процессов 

мышления, восприятия, внимания, 

памяти. 

Форма работы – индивиду-

ально-групповая на уроках и во 

внеурочное время. 

Основными разделами кор-

рекционной работы стали следую-

щие: психотерапевтическая работа 

с ребенком, медикаментозное ле-

чение и психолого-педагогические 

мероприятия. 

Формы работы определя-

ются целями занятий и обеспечи-

вают сочетание как традиционных 

методов и приемов, так и примене-

ние инновационных информаци-

онно - коммуникационных техно-

логий (создание презентаций к 

урокам, работа на интерактивной 

доске, использование различных 

обучающих программ, использова 

ние  ресурсов  интернет и т.д.). При 

этом традиционные методы, ис-

пользуемые педагогами и психоло-

гами на занятиях, во многих слу-

чаях применялись в игровых ситу-

ациях. Проводимая работа вклю-

чала в себя индивидуальные зада-

ния для самостоятельной работы, 

выполнение заданий в рабочих тет-
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радях, индивидуальные домашние 

задания и т. п.; при повторении ма- 

териала применялась методика 

свободного выбора разноуровне-

вых заданий. 

Уроки, на которых мы пыта-

лись решить проблемы дисграфии 

у учащихся, проводились по таким  

дисциплинам, как чтение, матема-

тика, русский язык, окружающий 

мир, физкультура, рисование, 

труд. А во внеурочное время – это 

перемены, прогулки, групповые 

экскурсии вместе с воспитателями. 

Продолжительность реализа-

ции программы в процессе форми-

рующего этапа эксперимента со-

ставила с сентября 2017 г. по март 

2018 г. 

На третьем этапе нашей 

опытно-экспериментальной ра-

боты было проведено контрольное 

обследование детей – участников 

реализованной программы. Кон-

трольный эксперимент строился на 

той же методике, что и первичная 

диагностика. Результаты контроль-

ного этапа позволили определить 

эффективность программы по кор-

рекции дисграфии у младших 

школьников. 

3. Результаты (Results) 

Качественный и количе-

ственный анализ проведенного ис-

следования    на     констатирующем 

этапе эксперимента выявил преоб-

ладание оптических ошибок в 

письменной речи учащихся. При 

написании диктанта и списывании 

они часто не дописывали элементы 

букв, вставляли лишние элементы, 

допускали множественные оптиче-

ские ошибки: замена графически 

сходных букв б-д, л-м, о-а, м-т. 

Фиксировались ошибки, связан-

ные с нарушением языкового ана-

лиза и синтеза, а также орфографи-

ческие ошибки. Наблюдались про-

пуски букв и слогов, лишние 

буквы. Оптические ошибки прояв-

лялись в неразличении букв ш-щ, 

п-т, и-ч, у-д. Письменные работы 

были неаккуратные с неразборчи-

вым почерком. Ошибки артикуля-

торно-акустического характера не 

наблюдались, поскольку звукопро-

изношение у детей не нарушено. 

Все полученные данные 

были внесены в речевые карты де-

тей. На их основе  планировалась  и 

строилась вся последующая кор-

рекционная работа в процессе реа-

лизации программы. 

Результаты контрольного 

эксперимента в марте 2018 года, 

проведённого  с  целью  выявления 

эффективности коррекции дисгра-

фии у учащихся с задержкой пси-

хического развития в условиях ин-

тегрированного  обучения, обнару- 
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жили заметное уменьшение коли-

чества ошибок в работах детей. Ка-

чественный анализ результатов ра-

боты показал наличие у всех уча-

щихся с задержкой психического 

развития положительной дина-

мики в преодолении оптической 

дисграфии.  

В письменных работах 

наблюдались единичные случаи 

аграмматических и фонематиче-

ских ошибок. А количество оши-

бок на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза значительно со-

кратилось. Дети научились разли-

чать оптически сходные буквы, но 

этот навык не доведен до автома-

тизма. 

Проведенный сравнитель-

ный анализ результатов констати-

рующего и контрольного экспери-

ментов показал эффективность 

проведённой  логопедической  ра-

боты. Программа  коррекции   дис-

графии у учащихся с задержкой 

психического развития в условиях 

интегрированного обучения спо-

собствует преодолению оптиче-

ской формы дисграфии и других 

видов нарушений процесса письма 

активизирует познавательную дея-

тельность. Систематическая кор-

рекционно-развивающая работа в 

условиях интегрированного обуче-

ния значительно  улучшает  состоя- 

ние письменной речи детей с за-

держкой психического развития, 

что ведет к повышению успеваемо-

сти школьников по другим учеб-

ным предметам. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, анализ современ-

ных подходов по преодолению 

дисграфии у детей с задержкой 

психического развития и резуль-

таты проведенного нами исследо-

вания показывают, что коррекци-

онно-развивающая работа должна 

проводится целенаправленно и по-

этапно, должна включать в себя не 

только работу по исправлению 

письменной речи, но и целый ком-

плекс заданий и упражнений, спо-

собствующих активизации учеб-

ной и познавательной деятельно-

сти, уточнению и расширению   

объема   зрительной   памяти, раз-

витию зрительного восприятия, 

анализа и синтеза, зрительно-мо-

торной     координации.     А важной 

частью всей работы, следова-

тельно, является психолого-педа-

гогическое сопровождение детей с 

задержкой в психическом развитии 

в каждом моменте обучения в  

начальной школе, которое  должно 

проводиться с ориентацией на зону 

ближайшего развития каждого ре-

бёнка с ЗПР, осуществляться комп- 

лексно.   Это    сопровождение    мо- 
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жет быть успешным только при 

совместном участии  учителя-лого-

педа, воспитателя, дефектолога, 

психолога в сочетании с медика-

ментозной терапией по индивиду-

альным показаниям. Если такое со-

провождение будет соответство-

вать условию своевременности, то 

при подобной помощи каждый ре-

бёнок сможет учиться по про-

грамме массовой школы. 

К сожалению, в образова-

тельной практике явно недостает 

специальных общеобразователь-

ных учреждений для детей с ЗПР, 

что приводит к тому, что дети дан-

ной категории обучаются в массо-

вой школе, то есть в условиях, не 

учитывающих их особенности, а не 

в условиях интегрированного обу-

чения. Поэтому, по нашему мне-

нию реализацию программы по 

предупреждению некоторых видов 

дисграфии (в нашем случае – опти-

ческой дисграфии), должен иметь 

возможность проводить учитель 

начальных классов в процессе обу-

чения (на любых уроках), а во вне-

урочное время - воспитатель 

(например, на прогулках, на пере-

менах и т.д.) под руководством ло- 

гопеда. В этом и заключается но-

визна нашего исследования. Она 

состоит в разработке эффективной 

программы коррекции дисграфии у 

учащихся с задержкой психиче-

ского развития в условиях  инте-

грированного обучения.  

5. Заключение (Conclusion) 

Разработанная нами про-

грамма исходит из того, что за-

держка психического развития 

представляет собой нарушение 

нормального темпа психического 

развития, при котором у детей от-

мечаются затруднения в развитии 

всех основных познавательных 

психических процессов. У детей с 

ЗПР имеются отклонения от норм в 

таких важнейших психических 

функциях, как память, внимание, 

мышление, речь. У детей  наблюда-

ются нарушения в эмоционально-

волевой сфере, моторике и поведе-

нии.   Недостатки  психического  и 

моторного развития отражаются на 

формировании речевой функции, 

могут стать причиной возникнове-

ния различных форм дисграфий. 

Наибольшая распространенность 

дисграфии фиксируется именно 

среди младших школьников с за-

держкой развития. Дисграфия как 

частичное нарушение  процесса  

проявляется в стойких,  поворяю-

щихся  ошибках, обусловленных 

несформированностью высших 

психических функций, участвую-

щих в процессе письма.  Выделяют 

пять   основных  видов   дисграфии: 
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акустическую, артикуляторно–

акустическую,  оптическую, аграм-

матическую и дисграфию на почве 

нарушения языкового анализа и 

синтеза [3]. Оптическая дисграфия 

связана с недоразвитием зритель-

ного гнозиса, анализа и синтеза, 

пространственных представлений 

и проявляется в виде замен графи-

чески сходных букв, зеркального 

написания букв, пропусков эле-

ментов букв и их неправильного 

расположения.  

Проведенное исследование 

на констатирующем этапе экспери-

мента, согласно цели, задачам и ги-

потезе, позволило сформировать 

экспериментальную группу уча-

щихся младших классов с преобла-

данием оптических ошибок в пись 

менной речи. 

На формирующем этапе экс-

перимента была разработана и 

внедрена программа коррекции 

дисграфии у учащихся с задержкой 

психического развития в условиях 

интегрированного обучения. 

Результаты контрольного 

эксперимента говорят о значитель-

ном улучшении состояния про-

цесса письма у детей. Программа 

коррекции дисграфии у учащихся с 

задержкой психического развития 

в условиях интегрированного обу-

чения способствует преодолению 

оптической формы дисграфии и 

других видов нарушений процесса 

письма, а также активизирует по-

знавательную деятельность подоб-

ных учащихся.
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South-Ural state humanitarian-pedagogical university, Chelyabinsk, Russian Federation. 

E-mail: il-aya@mail.ru 

CORRECTION OF DYSGRAPHIA AMONG SCHOOLCHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION IN THE CONTEXT OF INTE-

GRATED LEARNING 

Abstract 

Introduction. The problem under discussion is distinguished by exceptional aetality 

because at present the number of children with limited health abilities is significantly increas-

ing, and corrective work with them requires finding new effective ways to solve this problem. 

The aim of the paper is to - develop, theoretically substantiate and experimentally test 

the program of correction of dysgraphia among schoolchildren with mental retardation in the 

context of integrated learning. 

Materials and methods. Used theoretical methods – analysis of psychological, peda-

gogical, linguistic literature on the problem of dysgraphies; the study and synthesis of peda-

gogical experience in overcome violations of writing among schoolchildren with mental re-

tardation; empirical methods – pedagogical experiment, observation, product analysis (of the 

written work of schoolchildren in the Russian language). 

Results. An initial survey revealed a group of schoolchildren whose optical errors pre-

dominated in their written language. Also survey was conducted the oral speech of children 

(sound pronunciation, lexical, grammatical structure, phonemic analysis and synthesis, level 

of development of coherent speech), the state of nonverbal mental functions (attention, 

memory, thinking, visual-spatial functions, constructive praxis and other). At the ascertaining 

stage, the method of studying the process of writing I.N. Sadovnikova was used. 

At the formative stage of the experiment, a program for the correction of dysgraphia 

among schoolchildren with mental retardation was developed and implemented. 

Control examination allowed to determine the effectiveness of the program for the cor- 

rection of dysgraphia among schoolchildren. 

Discussion. In spite of the large number of works that investigate the problem of dys-

graphia in people with mental retardation, today all these theories are rather contradictory. 

This explains that there are still various points of view related to the definition, pathogenesis, 

mechanisms, symptoms of dysgraphia. The novelty of our research lies in the development of 

an updated effective approach to the correction of dysgraphia among schoolchildren with men-

tal retardation in the context of integrated learning. 

Conclusion. The program for the correction of dysgraphia among schoolchildren with 

mental retardation in the context of integrated learning helps to overcome the optical form of 

dysgraphia and other of violations of the writing process, as well as activates the cognitive 

activity of schoolchildren with mental retardation. 

Keywords: optical dysgraphia,  mental retardation,  junior  schoolchildren,  correction,
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written speech, nonverbal mental functions, cognitive activity. 

Highlights: 

 - a theoretical analysis of the causes, symptoms and psychological mechanisms of writ 

ten disorders among schoolchildren with mental retardation; 

- during the empirical study revealed a group of junior schoolchildren whose optical 

errors predominated in their written language, oral speech errors, violations in the state of 

nonverbal mental functions; 

- developed program for the correction of dysgraphia among schoolchildren with men-

tal retardation in the context of integrated; 

- tested the effectiveness of the correctional program. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА 

ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ СВЯЗИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация 

Введение. В статье исследуется проблема формирования информационно-ком-

муникационной культуры педагогов образовательных организаций для обеспечения ка-

чества образовательного процесса. Информационно-коммуникационная культура рас-

сматривается в совокупности компонентов на основе взаимосвязи теории с практикой 

на уровне решения педагогических проблем. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ 

научной литературы, посвященной проблеме формирования информационной куль-

туры педагогов, информатизации образования и формирования электронной информа-

ционной образовательной среды; а также диагностические методики, включающие 

наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, методы статистической 

обработки данных. 

Результаты. В основе содержания каждого компонента информационно-комму-

никационной культуры педагога нами выделены основные конструкты:  

- мотивационно-ценностный компонент;  

- эмоционально-психологический компонент;  

- проектировочно-технологический компонент; 

- компонент методической рефлексии; 

- творческо-деятельностный компонент.

mailto:natali-2058@mail.ru
mailto:bogatirevaa@cspu.ru
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Обсуждение.  Подчеркивается, что  результативностью  проекта  является  представ- 

ление ориентиров  интерпретации компонентов информационно-коммуникационной 

культуры педагога. 

Заключение. Делается вывод о том, что основе содержания информационно-ком-

муникационной культуры педагога должны присутствовать выделенные в работе ком-

поненты. 

Ключевые слова: информационная культура, информационно-коммуникацион-

ная культура, педагог, компоненты: мотивационно-ценностный, эмоционально-психо-

логический, проектировочно-технологический, методическая рефлексия, творческо-де-

ятельностный. 

Основные положения: 

Единство педагогической науки и практики конкретно проявляется, на наш 

взгляд, в том, что:  

1) Они обе реализуют одну и ту же социальную функцию – функцию подготовки 

обучающихся к активному участию в жизни современного информационно-коммуни-

кационного общества.  

2) Сама наука как особый процесс познания рассматривается в аспекте познава-

тельной деятельности обучающихся.  

В основе содержания каждого компонента информационно-коммуникационной 

культуры педагога нами выделены основные конструкты.

1. Введение (Introduction) 

Инновационные процессы 

образовательной политики России 

коренным образом изменили соци-

окультурное пространство, сфор-

мировав новый вид человеческой 

культуры – информационную куль-

туру как новую информационно-

коммуникационную систему мас-

совых коммуникаций,  существова-

ния и развития общества. В насто-

ящее время российское образова-

ние развивается на основе новых 

методологических ориентиров, 

предполагающих  признание  само- 

развития личности как  высшей  че- 

ловеческой   ценности   в   условиях 

изменения смыслового  содержа-

ния категорий «информация» и 

«культура», что требует глубокого 

изучения и переосмысления про-

блемы в рамках осуществления пе-

дагогической деятельности в обра-

зовательных организациях. 

В современном обществе мир про-

фессий характеризуется исключи-

тельной интеллектуализацией, ди-

намичностью, универсальностью и 

совмещением различных видов де-

ятельности человека в рамках од-

ной профессии, что значительно  

повышает  требования  к педагогам 

образовательных организаций: вы-

сокая   информационная   насыщен- 
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ность, продуктивность, творческий 

подход к  своим функциональным 

обязанностям; актуализируется 

роль свободной творческой дея-

тельности педагога и способность 

осваивать большой поток инфор-

мации для организации работы с 

обучающимися, которых необхо-

димо подготовить к жизни сред-

ствами медиаобразования.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Образовательные организа-

ции России выступают сегодня в 

образе многоаспектной инфра-

структуры с универсальным высо-

котехнологичным учебным осна-

щением и оборудованием, интер-

нетом, интерактивными учебными 

и дидактическими пособиями. Об-

разовательные процессы, основан-

ные на механизмах культурного 

развития личности в условиях 

культурного, информационного и 

коммуникационного обменов, – яв-

ление многофункциональное, от-

ражающее качественные измене-

ния, сложности и противоречия 

жизни современного общества. На 

современном этапе развития обще-

ства образовательные организации 

остро нуждаются в высококвали-

фицированных специалистах – 

«носителях» информации культур-

ного содержания, обладающих  ме- 

тодологической и информацион-

ной культурой в опоре на научные 

знания в области новейших инфор-

мационных технологий, способ-

ных универсально применять тео-

ретические знания в интересах 

практики. 

 В настоящее время необхо-

димость формирования информа-

ционной культуры педагогов обра-

зовательных учреждений подчёр-

кивается многочисленными иссле-

дованиями в области философии, 

культурологии, социологии, пси-

хологии и педагогики (А. И. Ар-

нольдов, Е. В. Горелова, С. В. Гри-

ценко, Е. В. Елисеева, А. С. Кар-

мин, Т. И. Татаринцева, Ю. Т. Три-

фанков и др.) [1, с. 19]. Информа-

тизация образовательных органи-

заций сегодня рассматривается в 

совокупности с профессиональной 

компетентностью  педагогов и 

определением требований к их 

подготовке на основании матрич-

ной структуры ИКТ-компетенции 

современного педагога, рекомен-

дованной  ЮНЕСКО. Версия 2.0 

«Структура ИКТ-компетенции 

учителей»  (ноябрь  2011 г.): пони- 

мание роли ИКТ в образовании, 

организация и управление образо-

вательным процессом, реализация 

учебных программ и оценивание, 

педагогические    практики,     прог-
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раммные и  технические  средства 

ИКТ, профессиональное развитие 

педагога. 

3. Результаты (Results) 

Очевидно, что информаци-

онная культура как основа успеш-

ной модернизации российского об-

разования не формируется сти-

хийно, а только в процессе систем-

ной, целенаправленной работы, 

профессиональной подготовки и 

самообразования педагогов в усло-

виях реализации целостного обра-

зовательного процесса, требую-

щего акцентирования внимания на 

принципе связи теории с практи-

кой. Данный принцип в педагогике 

основан на гармоничной связи 

научных знаний с практикой педа-

гогической деятельности: теория 

даёт познание мира, практика учит 

эффективно воздействовать на 

него1. Связь теории с практикой 

осуществляется на основе приме-

нения научных, педагогических 

знаний на практике в процессе 

формирования понимания, что 

практика выступает источником 

абстрактного  мышления   и   крите- 

                                                           
1 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений. - М. : ИЦ «Академия», 2005. - 176 с. 
2 Краевский В. В., Бережнова Е. В. Методология педагогики : новый этап : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд. - М. : ИЦ «Академия», 2008. - 400 с. 
3 Шемет О. В. Дидактические основы компетентностного подхода в высшем професси-

ональном образовании // Педагогика. – 2009. – № 10. – С. 80-87. 

рием истинности получаемых зна- 

ний. 

В отечественной философии 

советского периода практика  рас-

сматривалась как творчески пре-

образовательная деятельность и  

специфически человеческий способ 

бытия в мире, как основание воз-

никновения разных видов человече-

ской деятельности, в частности, 

мыслительной2 . 

В современной трактовке О. 

В. Шемет отмечается, что главным 

показателем качества профессио-

нальной подготовки специалиста 

выступают способность и готов-

ность применять полученные зна-

ния на практике3. 

В рамках нашего исследова-

ния мы будем говорить о формиро-

вании информационно-коммуника- 

ционной культуры педагогов, влия- 

ющей на качество образователь-

ного процесса как условие успеш-

ного становления  обучающихся во 

всех сферах человеческой и даль-

нейшей профессиональной дея-

тельности. 

Акцентируя      внимание     на 
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проблеме формирования информа-

ционно-коммуникационной куль-

туры   педагогов    образовательных 

организаций,   Р.  Р. Аитбаева   рас- 

сматривает  природу  полифункцио- 

нальности информационно-комму-

никационной    культуры    педагога 

как целостность системы профес-

сиональной направленности, кото-

рая представляется автором в сово-

купности функций и интерпрети-

руется нами в системе взаимосвязи 

педагогической науки и практики 

[2, с. 33] (Таблица 1).

Табл. 1. Интерпретация функций информационно-коммуникацион-

ной культуры педагога образовательной организации 

Tab. 1. Interpretation of the functions of information and communication 

culture of a teacher of an educational organization 

Название 

функции 

Содержание 

функции 

(по Р. Р. Аитбаевой) 

Авторская интерпретация функций информаци-

онно-коммуникационной культуры педагога в 

рамках взаимосвязи науки и практики 

1 2 3 

А
д

ап
ти

в
н

о
-р

ег
у
л
я
ти

в
н

ая
 

Адаптация педа-

гога к информа-

ционно-комму-

никационной де-

ятельности. 

- побуждение и мотивация педагога к науч-

ному освоению нового вида профессио-

нальной деятельности (ИКТ); 

- наличие у педагога элементарных знаний, 

умений и навыков, достаточных для приме-

нения ИКТ в образовательном процессе; 

- освоение научных знаний ИКТ и приме-

нение способов информационно-коммуни-

кационной деятельности на практике; 

- трансляция научных знаний (от педагога 

к обучающемуся) в процессе педагогиче-

ской коммуникации и практической дея-

тельности на основе субъект-субъектного 

взаимодействия. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 Обеспечение  по- 

знавательно-пе-

дагогического 

сопровождения 

информационно- 

- формирование способности педагога к са-

мообразованию в области ИКТ; 

- создание психолого-педагогических и ме-

тодико-технологических условий для фор-

мирования  информационно-коммуникаци- 
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Продолжение Tабл. 1. 

1 2 3 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 

коммуникацион- 

ной деятельно-

сти. 

онной культуры педагога; 

- практическое применение педагогом тех-

нических и программных средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- побуждение обучающихся к продуктив-

ной  практической деятельности развиваю-

щего характера. 

К
р
еа

ти
в
н

о
-р

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 

Обогащение 

культуры педа-

гога в процессе 

информационно-

коммуникацион-

ной деятельно-

сти. 

- самостоятельное освоение педагогом 

научной информации, её преобразование и 

обоснованная интерпретация в практику 

работы с обучающимися; 

- самопобуждающая, саморегулирующая и 

самостимулирующая творческая деятель-

ность педагога;  

- соорганизация разных форм образова-

тельной деятельности (урочная, внеуроч-

ная, воспитательная, самостоятельная, ин-

дивидуальная) в единый образовательный 

процесс; 

- постоянное совершенствование ИКТ-

компетентности педагога. 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

Формирование 

информационно-

коммуникацион-

ной культуры 

как ценностной 

позиции педа-

гога 

- научно-обоснованное устранение инфор-

мационно-коммуникационных барьеров в 

образовательном процессе;  

- интегральный результат практической де-

ятельности участников образовательного  

процесса на основе полученных научных 

знаний; 

- сформированная компьютерная грамот-

ность педагога; 

- проектирование образовательных иннова-

ций и успешная реализация пилотных пе- 

дагогических экспериментов  на основе  ис- 
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Продолжение Tабл. 1. 

1 2 3 

  пользования ИКТ.  

Таким образом, выделенные 

функции, на наш взгляд, состав-

ляют основу целостной системы по 

формированию информационно-

коммуникационной культуры педа-

гога образовательной организа-

ции,  которую мы рассматриваем 

как целенаправленный процесс 

формирования положительной 

мотивации педагога  к постоянно 

усложняющейся информационно-

коммуникационной деятельности, 

способность умело сочетать зна-

ния предметов и умение проециро-

вать их в практику работы для 

успешной разработки и реализа-

ции инновационных образователь-

ных проектов с использованием 

средств саморегуляции, самоорга-

низации и саморазвития. 

Многолетняя практика ра-

боты в образовательных учрежде-

ниях доказывает, что информаци-

онно-коммуникационную культуру 

педагога   составляют    следующие 

компоненты как необходимые и 

достаточные: мотивационно-цен-

ностный, эмоционально- психоло-

гический, проектировочно-техно-

логический, методическая рефлек- 

сия,     творческо-деятельностный. 

Рассмотрим реализацию вы-

деленных компонентов в системе 

работы образовательных организа-

ций во взаимосвязи педагогиче-

ской науки и практики. 

Мотивационно-ценностный 

компонент. Формирование у педа-

гогов склонностей, потребностей, 

положительного отношения и ин-

тереса составляет основу мотива-

ционного обеспечения педагогиче-

ской деятельности с ориентацией 

на социальные ценности общества. 

В структуре личности педагога, 

обусловливающее его типическое 

и индивидуальное своеобразие, 

выделяется профессионально зна-

чимое качество – педагогическая 

направленность,  которая,  по  мне-

нию Л.М. Митиной, выступает как 

система ценностных ориентаций, 

задающая структуру доминирую-

щих мотивов личности педагога, 

побуждающих его к её утвержде 

нию в педагогической деятельно-

сти. Психологическим условием 

развития педагогической направ-

ленности, согласно мнению ав-

тора, является повышение уровня 

профессионального самосознания 

– осознание     педагогом     системы
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ценностей и мотивов, необходи-

мых для реализации педагогиче-

ской деятельности, проявляю-

щихся в поведении и общении1. 

Профессиональная деятельность 

может осуществляться как в рам-

ках мотивации научной деятельно-

сти педагога, так и в рамках моти-

вации его трудовой активности. В 

рамках осуществления педагогиче-

ской деятельности особенно сле-

дует подчеркнуть важность моти-

вации самосовершенствования, ко-

торое является важнейшим направ-

лением формирования педагога 

как личности, развития его способ-

ностей и потенций, приобретения 

научных знаний, практических 

умений и навыков в деятельности2. 

Отметим, что реализация мо-

тивационно-ценностного компо-

нента непосредственно связана с 

организацией образовательного 

процесса, с развитием человека на 

основе  принципа  ценностной 

направленности, регламентирую-

щей деятельность педагога в соот-

ветствии с нормативно заданной 

целью образования. Как отмечает 

Н. Л. Худякова, данный принцип 

                                                           
1 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : учеб. посо-

бие для  студ. высш. пед. учеб. заведений. – М. : ИЦ «Академия», 2004. – 320 с. 
2 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПБ., 2000. С. 512. 
3 Худякова Н. Л. Философия и развитие образования : учеб. пособие. – Челябинск :  Изд-

во ИИ-УМЦ «Образование», 2009. – 230 с. 

выражается в необходимости про-

ведения педагогических исследо-

ваний по проектированию и орга-

низации образовательного про-

цесса, а также профессионально-

ориентационной подготовки  педа- 

гогов на основе использования си-

стемы знаний о закономерностях 

возникновения, существования и 

развития ценностного мира чело-

века3. Соглашаясь с  утверждени-

ями автора, отметим, что ценности 

определяют направленность ак-

тивности обучающихся в поведе-

нии и деятельности, это помогает 

им    устанавливать   отношения   с 

действительностью; фиксируют 

их стремления к осуществлению 

должного поведения, деятельности 

и жизни. Таким образом, ценности 

являются основой мотива деятель-

ности личности и формой соотне-

сения личностных ценностей с по-

требностями педагога и обучаю-

щихся, удовлетворяемыми посред-

ством этой деятельности. 

Эмоционально-психологиче-

ский компонент.  Многогранная 

педагогическая  деятельность  как 

синтез науки  и человеческой прак-
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тики, имеющей специфические   

черты    и   качества,  включающей  

разнообразные  формы деятельно-

сти  и  активности,  тесно связана с 

эмоциональным отражением в со-

здании педагога собственных  дей-

ствий,  имеющих конкретное об-

щественное значение. Профессио-

нальная деятельность педагога вы-

зывает определённую гамму 

чувств, представляющих собой 

эмоциональный отклик на эту дея-

тельность, характеризующихся 

различным содержанием и степе-

нью интенсивности переживаний.  

4. Обсуждение (Discussion) 

Социализация эмоций педа-

гога образовательного учреждения 

– чрезвычайно сложный и тонкий 

процесс, выделяющий в структуре 

его личности эмоционально-психо-

логическую устойчивость, имею-

щую особую профессиональную 

значимость. В исследованиях А. А. 

Бодалёва, Л. А. Китаева-Смыка, 

Ю. Н. Кулюткина, А. Н. Леонтьева, 

М. М. Рубинштейна и др. подчёр-

кивается, что эмоционально-пси-

хологическая устойчивость педа-

гога зависит от следующих момен-

тов:  

1. Умение    создавать     опти- 

                                                           
1 Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. - 

М. : ЧеРо, МПСИ, Омега-Л, 2006. – 752 с. 

мальный режим работы для всех 

участников образовательного про-

цесса,  что   обеспечит   их   эмоцио- 

нально-психологическую устойчи-

вость; 

2. Умение поддерживать 

психологический комфорт и дози-

ровать психологическую нагрузку 

в процессе обучения на том уровне, 

который обеспечит каждому инди-

виду оптимальную работоспособ-

ность; 

3. Умение выбирать опти-

мальный стиль поведения, кото-

рый обеспечит успешность образо-

вательной деятельности и обще-

ния; 

4. Сознательное управление 

эмоциональным состоянием участ-

ников образовательного процесса 

на основе эмоциональной экспрес- 

сивности (отзывчивости)1. 

Итак, педагогическая дея-

тельность, основанная на устойчи-

вости (неустойчивости) психоло-

гических состояний педагога, мо-

жет проявляться в образователь-

ном процессе в форме эмоциональ-

ных реакций разной формы и силы, 

меняться от условий и живой связи 

с действительностью. 

Проектировочно-технологи- 
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ческий компонент. Непосред-

ственным руководством к дей-

ствию для педагога является про-

ект его профессиональной дея-

тельности (учебно-воспитатель-

ная, образовательная), в котором 

на практике создаются новые 

формы воспитания и обучения, по-

другому  используются известные 

в педагогике средства и разрабаты- 

ваются совершенно новые.  

Постигая сущность образо-

вательного процесса на основе по-

лученных научных знаний, педагог 

вынужден на практике выявлять 

противоречия и находить те глу-

бинные основания, которые обу-

словливают его деятельность с 

точки  зрения реализации функций 

педагогической науки, выделенных 

В. В. Краевским: 1)  научно-теоре- 

тическая (объяснительная), для 

которой необходим комплекс всех 

педагогических знаний, истин-

ность которых проверяется на 

практике; 2) конструктивно-тех-

ническая, реализующаяся на доста-

точно высоком уровне абстрагиро-

вания (построение идеальных мо-

делей обучения и практической 

проектируемой деятельности, но 

ещё не осуществлённой); 3) пред-

писывающая (регулятивная), пред-

полагающая реализацию проектов 

на практике, когда педагог  создаёт 

новую педагогическую действи-

тельность [3, с. 78]. 

Итак, современный педагог 

должен обладать умением проек-

тировать профессиональную дея-

тельность, имея собственное 

представление о конечных резуль-

татах этой деятельности, применяя 

педагогические и образовательные 

технологии, которые отличаются 

от практик тем, что предполагают 

более высокий уровень педагоги-

ческой рефлексии, методологиче-

ской фиксации на практике, рас-

кладывание действий на стадии, 

процедуры и приёмы. В условиях 

образовательного процесса, осно-

ванного на использовании средств 

ИКТ, проектировочная деятель-

ность педагога рассматривается с 

точки зрения организации, после-

довательности и содержания кон-

кретного образовательного про-

цесса на основе решения стратеги-

ческих задач. 

 В рамках формирования ин-

формационно-коммуникационной 

культуры педагога важно опреде-

лить основные преимущества об-

разовательной технологии, тракту-

емой Т. И. Шамовой как процесс-

ной системы совместной деятель-

ности педагога и обучающихся по 

реализации функций проектирова-

ния (планирования), организации и
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корректирования образователь-

ного процесса с целью достижения 

конкретных результатов1. В насто-

ящее время значительно возрас-

тают требования к компьютерной 

грамотности педагогов и овладению 

ими в совершенстве современ-

ными образовательными и инфор-

мационно-коммуникационными 

технологиями как условием 

успешности реализации ФГОС до-

школьного, школьного и высшего 

профессионального образования. 

В образовательном процессе сего-

дня педагогами  активно  использу- 

ются технологии развивающего и 

проблемного обучения (Л. В. Зан-

ков, В. В. Давыдов, В. Н. Шаталов, 

Д. Б. Эльконин и др.), компьютер-

ные и игровые технологии (С. 

А. Бешенков, А. И. Бочкин, А. 

Г., Кушниренко, Е. С. Полат, И. 

Роберт, А. В. Хуторской и др.), 

альтернативные технологии (П. 

Коллен, А. Лобок, А. Окунев, С. 

Френе и др.), которые коренным 

образом изменяют систему клас-

сно-урочного обучения, с учётом 

применения современных инфор-

мационных технологий. 

Компонент методической 

рефлексии.  В структуре   педагоги- 

                                                           
1 Шамова Т. И., Давыденко Т.М. Управление образовательными системами. М. : Ака-

демия, 2007. – 384 с. 

ческой деятельности  ведущей  сос- 

тавляющей выступает рефлексия 

как необходимое  условие профес-

сионального роста педагога и 

предпосылка к практическим дей-

ствиям (Е. В. Бережнова, С. И. 

Брызгалова, В. В. Краевский и др.). 

Рефлексия активизирует мышле-

ние, способствует формированию 

качеств личности педагога через 

самопознание (коммуникативная 

рефлексия), через перестройку со-

держания сознания, деятельности 

и общения (личностная рефлек-

сия), через  умение  применять сов-

ременные научные знания в соб-

ственной практике (методическая 

рефлексия). 

Методическая рефлексия пе-

дагога как основа методологиче-

ской культуры педагога, на наш 

взгляд, активно проявляется:  

- в процессе овладения педа-

гогом системой средств и способов 

решения образовательных задач в 

области ИКТ, основанных на уме-

нии проникать в суть педагогиче-

ских явлений (педагогические 

мышление); 

- при проектировании си-

стемы последовательных действий 

педагога    с   учётом    собственных 
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особенностей, недостатков и до-

стоинств; 

- в процессе реализации 

практических действий педагога и 

выполнения технологических опе-

раций с обоснованием решений 

разных  педагогических   ситуаций; 

- на основе самоанализа и са-

мооценки деятельности педагога и 

анализа деятельности обучаю-

щихся. 

По нашему мнению, реализа-

ция  компонента  методической  ре-

флексии, невозможна   без  рефлек-

сивных умений, сопровождающих 

процесс  педагогического  анализа 

и и коррекции педагогических  

действий, связанных  со  способно-

стью педагога видеть себя со сто-

роны, анализировать и оценивать 

качество   своей   работы, выявлять 

и исправлять ошибки в собствен-

ной деятельности, закреплять 

успехи. 

 Творческо-деятельностный 

компонент. В условиях обновле-

ния общества и отечественного об-

разования высокий уровень соци-

альной ответственности и уникаль-

ность каждого обучающегося вы-

двигают особые требования к педа-

гогу,  творческий    «почерк»   кото- 

                                                           
1 Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического ис-

следования : учеб. пособие для пед. вузов. – 2-е изд. – Москва : Академия, 2005. – 207 с. 

рого во многом  определяется сти-

лем его  профессиональной  дея-

тельности – творческий  стиль с 

индивидуальной неповторимо-

стью. Многочисленные исследо-

вания Р. Атаханова, В. И. Загвязин-

ского, Е. А. Климова, В. С. Мер-

лина, Б. Т. Теплова и др. позволяют 

уточнить, что творческий стиль 

деятельности универсален в том, 

что: 

- целостно охватывает все со-

ставляющие деятельности и лич-

ностные качества педагога, пред-

полагающие   их  гибкое  примене-

ние на практике в изменяющихся 

условиях; 

- целесообразен в нацеленно-

сти педагога на  решение стратеги- 

ческих образовательных задач  ра-

циональным  путём, универсаль-

ными и специфическими сред-

ствами обучения; 

- самобытен в использовании  

сильных  сторон  личности  педа-

гога, его  ярких  творческих  спо 

собностей  и  потенций для форми-

рования активных, увлечённых, та-

лантливых  и  творческих  лично-

стей  обучающихся1. 

Проблема обучения педаго-

гов   творческому   решению  обра- 
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зовательных  задач   остаётся   ак-

туальной  в  педагогической   науке 

и практике  (Е. В. Бережнова, В. И. 

Загвязинский,   В. В. Краевский,  В. 

А. Сластенин, Г. С. Сухобская,  Т. 

Н. Щербакова и др.). Согласно со-

временным интерпретациям М. Н. 

Эпштейна, творческая деятель-

ность  опирается  на  аномалии и  

фрагменты, извлечённые из уста-

новившихся систем, превращая  их  

в  правила, аналогии и системность 

нового порядка1. 

Природа творческой дея-

тельности педагога рассматрива-

ется  Т. Н. Щербаковой  в  совокуп- 

ности внутренних результатов (ка-

чественное изменение образова-

тельного процесса на основе ис-

пользования достижений совре-

менной науки, совершенствование 

профессионального мастерства и 

пр.) и внешних результатов (разра-

ботка авторских образовательных 

программ и проектов, креативно 

организованный образовательный 

процесс и пр.), что выражается в 

творческо-индивидуальном разви-

тии педагога и обучающихся [4, с. 

23]. 

Мы полагаем, что в рамках 

решения творческих  задач  в  обра- 

                                                           
2 Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М. : Новое литературное 

обозрение, 2017. – 616 с. 

зовательном процессе творческо-

деятельный компонент непосред-

ственно связан с овладением педа-

гогом комплекса специфических 

для творческой деятельности педа-

гогических умений (по А. К. Марко-

вой): 1) умение видеть проблему и 

соотносить её с фактическим мате-

риалом, 2) умение выявлять взаи-

мосвязь проблем и соотносить их с 

общей проблемой, 3) умение выра-

зить проблему в познавательных 

задач и осуществить  антиципацию 

действий  (мысленное упрежде-

ние), 4) умение найти альтернатив-

ное решение проблемы [5, с. 93]. 

5. Заключение (Conclusion) 

 С опорой на представленные 

ориентиры к интерпретации ком-

понентов информационно-комму-

никационной культуры педагога 

можно сделать следующие вы-

воды. 

В единстве конечных целей 

педагогической науки и практики, 

в их принадлежности к одной и той 

же   сфере    деятельности    находит 

своё конкретное выражение их 

единство в сфере педагогики. В 

практической деятельности замы-

кается цикл связи науки и прак-

тики.  Продуктом   педагогической,
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как и любой другой науки, явля-

ются знания, а результатом практи-

ческой педагогической деятельно-

сти является обученный и воспи-

танный человек.  

Единство педагогической 

науки и практики конкретно прояв-

ляется, на наш взгляд, в том, что 1) 

они обе реализуют одну и ту же со-

циальную функцию – функцию 

подготовки обучающихся к актив-

ному участию в жизни современ-

ного информационно-коммуника-

ционного общества, 2) сама наука 

как особый  процесс  познания рас- 

сматривается в аспекте познава-

тельной деятельности обучаю-

щихся.  

В основе содержания каж-

дого компонента информационно-

коммуникационной культуры пе-

дагога нами выделены основные 

конструкты:  

- мотивационно-ценностный 

компонент в структуре личности 

педагога выделяет педагогическую 

направленность как условие повы-

шение уровня его профессиональ-

ного самосознания;  

- эмоционально-психологи-

ческий компонент определяет в 

структуре личности педагога эмо-

ционально-психологическую ус- 

тойчивость, имеющую особую 

профессиональную значимость 

для осуществления педагогиче-

ской  деятельности в изменяю-

щихся условиях и живой связи с 

действительностью;  

- проектировочно-технологиче-

ский компонент обусловлен уме-

нием педагога проектировать соб-

ственную профессиональную дея-

тельность на основе использования 

новых информационно-коммуни-

кационных образовательных тех-

нологий, что предполагает более 

высокий уровень педагогической 

рефлексии  и  методологической 

фиксации на практике; 

- компонент методической 

рефлексии закрепляется на прак-

тике комплексом рефлексивных 

умений педагога, сопровождаю-

щих процесс педагогического ана-

лиза и  коррекции  педагогических 

действий; 

- творческо-деятельностный 

компонент выражается творческим 

стилем профессиональной дея-

тельности педагога с его индиви-

дуальной неповторимостью и 

непосредственно связан с овладе-

нием комплексом специфических 

для творческой деятельности педа-

гогических умений. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION CULTURE OF THE 

TEACHER IN THE COMMUNICATION SYSTEM OF PEDAGOGICAL 

SCIENCE AND PRACTICE 

Abstract 

Introduction. The article studies the problem of formation of information and commu-

nication culture of teachers of educational organizations to ensure the quality of the educa-

tional process. Information and communication culture is considered in the aggregate of com-

ponents on the basis of the relationship between theory and practice at the level of solving 

pedagogical problems. 

Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific lite- 

r ature devoted to the problem  of  the formation of an information culture of  teachers,  the in 
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formatization of education and the formation  of  an  electronic  information  educational  envi- 

ronment; as well as diagnostic methods, including observation, description, interview, ques-

tioning, testing, methods of statistical data processing. 

Results. The basis of the content of each component of the information and communi-

cation culture of the teacher, we have identified the main constructs: 

- motivational and value component; 

- emotional and psychological component; 

- design and technological component; 

- component of methodical reflection; 

- creative activity component. 

Discussion. It is emphasized that the project performance is the presentation of guide-

lines for the interpretation of components of the teacher’s information and communication 

culture. 

Conclusion.  It is concluded that the basis of the content of information and communi-

cation culture of the teacher should be present components highlighted in the work. 

Keywords: information culture, information and communication culture, teacher, 

components: motivational-value, emotional-psychological, design-technological, methodical 

reflection, creative-activity. 

Highlights: 

The unity of pedagogical science and practice, specifically manifested, in our opinion, 

is that: 

1) They both realize the same social function - the function of preparing students for 

active participation in the life of the modern information and communication society. 

2) Science itself, as a special process of cognition, is considered in the aspect of stu-

dents' cognitive activity. 

The basis of the content of each component of the information and communication 

culture of the teacher, we have identified the main constructs. 

References 

1. Gorelova E. V. (2007) Information culture of personality: educational aspect: mon-

ograph [Nizhnevartovsk: Nizhnevart Publishing House]. Humanit. University, 123 p. (In Rus-

sian). 

2. Aitbaeva R. R. (2010) The problem of training a modern teacher in an open infor-

mation and communication educational space [The Social and Humanitarian Herald of the 

South of Russia]. Krasnodar, 7, 31-35. (In Russian). 

3. Kraevsky V. V. (2009) Education sciences and educational science (methodological 

problems of modern pedagogy). Philosophy Questions. 3, 77–82. (In Russian). 

4. Shcherbakova T. N. (2013) Creativity in the activity of the modern teacher [Actual 

problems of modern  pedagogy: materials IV Intern. sci. Conf]. (Ufa, November 2013). Pub-

lishing house "Summer", 21-25. (In Russian). 

5. Ivushkina  E. B., Lantratov O. I., Timofeeva O. S.,   Khodyakov V.V.,   Shemet O.V. 



 

38 Herald of Chelyabinsk state pedagogical university, 2018, № 5 

 

N
. 

V
. 

B
u

te
n

ko
1
, 

A
. 

A
. 
B

o
g
a

ty
re

v
 

(2007) Information genesis, computer science and information interaction in the era of the 

scientific and technological revolution. [Monograph] Publishing House of URGUES,. (In Rus-

sian).



 

Педагогические науки 39 

 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 п
ер

ево
д

а
 б

езэк
ви

ва
лен

т
н
о

й
 лек

си
к
и

 к
а

к
 со

ст
а

вля
ю

щ
ей

 со
ц

и
о

к
ульт

ур
н
о

й
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

DOI: 10.25588/CSPU.2018.49..5..003 

УДК    378.4 

ББК 74.480.05 

Е. Б. Быстрай¹, О. Н. Власенко², Е. Ю. Дорохова3, Л. В. Ружина4 

¹ORCID № 0000-0001-5976-3465, 

профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой немецкого языка и ме-

тодики обучения немецкому языку, Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: bistraieb@cspu.ru 

²ORCID № 0000-0002-2564-7797, 

старший преподаватель кафедры немецкого языка и методики обучения немецкому 

языку, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: vlasenkoon@cspu.ru 

3ORCID № 0000-0002-8812-2656, 

старший преподаватель кафедры немецкого языка и методики обучения немецкому 

языку, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: dorohovaeu@cspu.ru 

4ORCID № 0000-0002-1836-6620, 

старший преподаватель кафедры немецкого языка и методики обучения немецкому 

языку, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: ruginalv@cspu.ru 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ 

ЛЕКСИКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность обучения переводу безэквивалент-

ной лексики как составляющей социокультурной компетенции в условиях глобализа-

ции. Представлены классификации безэквивалентной лексики и способов ее перевода, 

составленные ранее ведущими лингвистами. Изложены результаты исследования безэ-

квивалентной лексики в немецком художественном тексте и ее эквивалентов в переводе 

на русский язык. Цель статьи – раскрыть и обосновать основные способы передачи без- 

эквивалентной  лексики для повышения эффективности  процесса  обучения  переводу 
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безэквивалентной лексики как составляющей социокультурной компетенции. 

Материалы и методы. Материалом исследования является немецкая безэквива-

лентная лексика в сказках братьев Гримм и ее соответствия в переводе Г. Петникова на 

русский язык. Основными методами исследования являются сравнительно-сопостави-

тельный анализ, метод количественного подсчета, метод дистрибутивного анализа, 

описательный метод. 

Результаты. Выявлены основные способы перевода различных групп безэкви-

валентной лексики в художественном тексте, что может являться рекомендациями в 

процессе обучения перевод данной группы лексики. 

Обсуждение. Подчеркивается, что обучение переводу безэквивалентной лек-

сики в художественном тексте представляет собой особый раздел и требует отдельного 

подхода. 

Заключение. Делается вывод о том, что в глобальном мире формирование соци-

окультурной компетенции включает в себя прежде всего знание реалий другой страны, 

языковым отражением которых является безэквивалентная лексика. Поэтому обучение 

переводу безэквивалентной лексики является неотъемлемой частью формирования со-

циокультурной компетенции. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция; обучение переводу; безэкви-

валентная лексика; структурные экзотизмы; имена собственные; временно безэквива-

лентная лексика; слова-реалии; случайные безэквиваленты; способы перевода; тран-

скрипция; транслитерация; калькирование; приближенный перевод; описательный пе-

ревод; перераспределение значений. 

Основные положения: 

 - определены группы безэквивалентной лексики; 

 - представлены основные способы передачи безэквивалентной лексики в худо-

жественном тексте с немецкого языка на русский; 

 - данные исследования представлены в виде рекомендаций для обучения пере-

воду безэквивалентной лексики с немецкого языка на русский.  

1. Введение (Introduction) 

Сегодня достижение взаимо-

понимания представителей разных 

культур в глобальном мире явля-

ется одной из самых актуальных 

проблем межкультурной коммуни-

кации. Для нормального общения в 

любом обществе нужно иметь чет-

кое представление о том, что, когда, 

кому и  как  можно  сказать. Вне  за- 

висимости от социокультурной 

специфики коммуникации инфор-

мация такого рода имеет большое 

коммуникативное значение. В про-

цессе коммуникативной деятель-

ности задействуются все знания о 

мире, но особенно важными явля-

ются контекстные, интеракциональ- 

ные и языковые [4]. Особого вни-

мания    заслуживает   языковой  ас- 
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пект   данной   проблемы  в  процессе 

обучения иностранным языкам. 

Это касается прежде всего профес-

сиональной подготовки будущих 

лингвистов, переводчиков и учите-

лей иностранного языка. Именно 

поэтому «активизация познава-

тельной деятельности студентов 

лингвистических факультетов 

предполагает их более глубокое 

знакомство с культурой и историей 

страны изучаемого языка, мента-

литетом, традициями и обычаями 

ее народа» [6]. 

В рамках знакомства с куль-

турой, историей, менталитетом, 

традициями и обычаями других 

народов особую роль играет пони-

мание и умение переводить безэк-

вивалентную лексику, которая 

представляет собой определенные 

трудности в силу отсутствия пред-

метов, традиций, обычаев и других 

явлений в жизни людей, изучаю-

щих данный язык как иностран-

ный. 

 Незнание безэквивалентной 

лексики может привести к непони-

манию коммуникантов, отсут-

ствию адекватности перевода. По-

этому в процессе обучения безэк-

вивалентной  лексике большое зна- 

чение приобретает категория соот-

ветствия,  которой    присуща    уни- 

версальность,  если   рассматривать 

с точки зрения совпадения различ-

ных компонентов, составляющих 

речевое произведение, в том числе 

и с точки зрения смысловой ин-

формации, т.е. семантической ин-

формации [11]. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Материалом нашего иссле-

дования послужила безэквивалент-

ная лексика в сказках братьев 

Гримм и ее перевод, сделанный пе-

реводчиком Петниковым Г. [2]. 

Исследование было проведено с 

использованием метода сравни-

тельно-сопоставительного ана-

лиза, метода количественного под-

счета, метода дистрибутивного 

анализа, описательного метода. 

3. Результаты (Results) 

В сказках братьев Гримм 

нами было выявлено четыре 

группы безэквивалентной лексики: 

структурные экзотизмы, имена 

собственные, случайные безэкви-

валенты, слова-реалии. Наиболь-

шую группу представляют собой 

структурные экзотизмы – 49%, за-

тем второе место по частотности 

занимают имена собственные и 

прозвища – 32%, на третьем месте 

стоят случайные безэквиваленты – 

14%, наименьшую группу пред-

ставляют слова-реалии – 5%. Пол-

ностью отсутствует  временно без-
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эквивалентная лексика в силу 

того, что к ней относятся неоло-

гизмы, как правило, обозначающие 

новые явления действительности 

либо только что заимствованный 

из другого языка предмет. Эти 

неологизмы быстро переходят в 

разряд общеизвестных. 

Группа структурных экзо-

тизмов обозначает предметы и яв-

ления, которые присутствуют 

также в практическом опыте носи-

телей переводящего языка, но не 

имеют в нем обозначений. Это объ-

ясняется тем, что переводящий 

язык не располагает средствами, 

которые были бы аналогичны 

средствам исходного языка и поз-

воляли бы создать достаточно ком-

пактное обозначение для предме-

тов или явлений. В немецком языке 

таким способом создания новых 

слов – структурных экзотизмов – 

являются словосложение и приста-

вочный способ образования новых 

глаголов. Немецкое словосложе-

ние позволяет обозначить одним 

сложным словом тонкие детали 

окружающей нас действительно-

сти, в то время как в русском языке 

для этого требуется развернутая 

характеристика. В группе имен 

собственных мы рассматривали 

имена и прозвища людей, названия 

городов,    деревень,   улиц,   площа- 

дей, рек, озер, церквей, мостов, об-

щественных заведений. К случай-

ным безэквивалентам мы от-

несли обозначения предметов и яв-

лений, которые присутствуют в 

практическом опыте носителей ис-

ходного и переводящего языков, 

но которые по каким-то причинам 

не имеют отдельного наименова-

ния в переводящем языке. Лекси-

ческие единицы, которые обозна-

чают предметы и явления, отсут-

ствующие в практическом опыте 

носителей языка перевода, были 

выделены в группу слов-реалий 

[8].     

В ходе нашей работы над 

оригиналом и переводом мы вы-

явили следующие способы пере-

вода безэквивалентной лексики: 

транслитерация, калькирова-

ние, приближенный перевод, 

элиминация национально-куль-

турной специфики, описатель-

ный перевод и перераспределе-

ние значений.  

На основе наших исследова-

ний было установлено, что пере-

водчик    Г.   Петников     использует 

при переводе структурных экзо-

тизмов прежде всего описательный 

перевод – 66%, затем калькирова-

ние – 19% и перераспределение 

значений – 15%. Приведем при-

меры:
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- описательный перевод: 

steinalt – старая-престарая бабка, 

Geräteschuppen – полки, а на них 

утварь, Lustwäldchen – большой 

прекрасный сад с великолепными 

цветами, … wollen es beschlafen – 

… потолкуем после, eine Zeitlang – 

некоторое время, … ratschlagten – 

… стали судить да рядить, Münz-

meister – монетных дел мастер, 

Schlafgeld – деньги за ночлег, gold-

gierig – жадный к золоту; 

- калькирование: 

Brothäuslein – хлебный домик, 

Hexenwald – ведьминский лес, 

Goldregen – золотой дождь, Tisch-

chen deck dich – столик-накройся, 

Knuppel aus dem Sack – дубинка из 

мешка; 

 - перераспределение значе-

ний: … in der einen Hand hatte sie 

das Zepter und in der anderen den 

Reichsapfel – и в руке у нее из чи-

стого золота скипетр с дорогими 

камнями, … das sind 

Freudenschüsse – … это салютуют 

на радостях. 

При переводе имен собствен- 

ных переводчик Г. Петников ис-

пользует следующие способы: 

транслитерация и транскрипция – 

48%, приближенный перевод – 

28%, калькирование – 24%. Приве-

дем примеры: 

 - транслитерация: 

Hänsel – Гензель, Gretel – 

Гретель, Timpe Te – Тимпе Те, 

Rumpelstilzchen – Румпельштиль-

цхен, Kaspar – Каспар, Melchior – 

Мельхиор, Balzer – Бальцер, Rip-

penbiest – Риппенбист, Hammels-

wade – Гаммельсваде, Schnurbein – 

Шнюрбейн, Kunz – Кунц, Trulle – 

Трулле; 

 - приближенный перевод: 

Frau Holle – Госпожа Мете-

лица, alter Bartputzer – старина Кот-

Котофеич, Rotkopf – Красный Гре-

бешок, Grauschimmel – Осел, Dau-

mensdick – Мальчик-с-пальчик, 

Drosselbart – Король-Дроздовик, 

Aschenputtel – Золушка; 

 - калькирование: 

Froschkönig – Король-лягу-

шонок, Rotkäppchen – Красная Ша-

почка, Packan – Хватай, Einäuglein 

– Одноглазка, Zweiäuglein – Дву-

глазка, Dreiäuglein – Трёхглазка. 

При переводе случайных безэкви-

валентов используется, главным 

образом, описательный перевод – 

82%, а также  перераспределение 

значений – 18%. Приведем при-

меры: 

 - описательный перевод: 

Kate – хижина бедняка, Mahlzeit – 

время еды, Heimweg – дорога до-

мой, Herzblatt – мой любимец, Och-

senbauer – крестьянин, разводящий 

быков, волов,  Hufschmied - кузнец, 
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кующий подковы, Stutzbärtchen – 

небольшая бородка; 

 - перераспределение значе-

ний: … augenblicklich sprangen die 

Goldstücke auf das Tuch herab, als 

käme ein Platzregen – … тотчас 

стали падать на платок дождем 

червонцы, … sie hängte den Kessel 

an den Feuerhaken -  … она подве-

шивала к очагу котел на крюке. 

При переводе слов-реалий 

используется прежде всего при-

ближенный перевод (перевод с по-

мощью функциональных эквива-

лентов) – 83%, а также описатель-

ный перевод – 17%. Приведем при-

меры: 

 - приближенный перевод: 

Batzen – серебряная монета, 

Goldstück – золотой, Klafter – мо-

нета, Spielmann – бродячий музы-

кант, Holzstiefel – деревянные 

туфли; 

- описательный перевод: 

Zinshahn – петух, подлежа-

щий выплате в качестве оброка. 

Полученные в ходе нашего 

исследования данные могут быть 

объяснены с лингвистической 

точки зрения.   Большая    часть   не- 

мецких структурных экзотизмов 

переводится описательным спосо-

бом, так как они представляют со-

бой, как правило, сложные слова, 

имеющие в русском  языке  эквива- 

ленты в виде словосочетаний: при-

лагательное + существительное, 

существительное + существитель-

ное с предлогом или в родительном 

падеже, глагол + наречие и так да-

лее. Имена собственные перево-

дятся, главным образом, с помо-

щью транскрипции и транслитера-

ции, потому что их основная функ-

ция назывательная. Для передачи 

случайных безэквивалентов пере-

водчик Г. Петников использует в 

основном описательный перевод, 

который позволяет наиболее полно 

раскрыть значения предметов и яв-

лений, отсутствующих в практике 

носителей языка перевода. Что ка-

сается передачи слов-реалий, то 

переводчик обращается к функци-

ональным эквивалентам, то есть к 

таким словам переводящего языка, 

которые выполняют подобную 

функцию в языке перевода (Таб-

лица 1). 

 

Табл. 1. Соотношение способов перевода разных групп 

безэквивалентной лексики 

Tab. 1. The ratio of ways of translating different groups 

of equivalent vocabulary 
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Группа 

безэквивалентной лексики 

Т
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1 2 3 4 5 6 

Структурные экзотизмы - 19% - 66% 15% 

Имена собственные 48% 24% 28% - - 

Случайные безэквиваленты - - - 82% 18% 

Слова-реалии - - 83% 17% - 

4. Обсуждение (Discussion) 

Учитывая точки зрения уче-

ных Л.С. Бархударова, Н.Л. Гиль-

ченок, Л.К. Латышева, Я.И. Рец-

кера, мы считаем, что перевод без-

эквивалентной лексики представ-

ляет собой особый раздел общей и 

частной теории перевода, подле-

жит тщательному изучению на ма-

териале различных произведений, 

прежде всего художественной ли-

тературы, которая содержит боль-

шое количество единиц различных 

групп безэквивалентной лексики в 

отличие от текстов других стилей. 

По мнению ученых-лингвистов, 

художественный перевод противо-

стоит другим видам перевода как 

искусство – науке. Именно здесь 

проходит демаркационная линия, 

которая отделяет перевод от пере-

вода-искусства и делает перевод 

одновременно наукой и искус-

ством [1; 7; 9; 10].  

5. Заключение (Conclusion) 

«Одним из важных элемен-

тов обучения иностранному языку 

является обучение переводу с од-

ного языка на другой. Актуаль-

ность развития переводческих уме- 

ний и навыков обусловлена про-

цессом глобализации в мире. При 

этом глобализация охватывает раз-

личные сферы жизни и деятельно-

сти» [5]. Что касается важности 

данного исследования в процессе 

обучения переводу  безэквивалент 

ной лексики как составляющей  со-

циокультурной компетенции, то 

его практическое применение 

представляет большой интерес для 

широкого круга учителей, препо-

давателей немецкого языка. Дан-

ные нашего исследования могут 

быть использованы как рекоменда-

ции для обучения переводу безэк-

вивалентной лексики в рамках об-

разовательного процесса в  различ- 
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ных образовательных учрежде-

ниях – школах, колледжах, универ-

ситетах, на разговорных курсах. 

Будущим учителям необходимо 

накапливать опыт межкультур-

ного взаимодействия с тем, чтобы 

познакомить своих учеников с по-

тенциалом мировой культуры, со 

способами преодоления культур-

ного шока в процессе встречи с ре-

алиями   иноязычной  культуры [3]. 
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TRAINING TO TRANSLATION OF BEHAVIORAL LEXIS 

AS A COMPOSITION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE 

Abstract 

Introduction. The urgency of teaching the translation of the equivalent vocabulary as 

a component of the sociocultural competence in the context of globalization is justified in the 

article. Classifications of the equivalent vocabulary and methods of its translation, compiled 

earlier by leading linguists, are presented. The results of the equivalent vocabulary’ study in 

the German literary text and its equivalents are translated into Russian. The purpose of the 

article is to reveal and substantiate the main ways of transferring the equivalent vocabulary in 

order to increase the efficiency of the learning process by translating the equivalent vocabulary 

as a component of the sociocultural competence. 

Materials and methods. The material of the study is the German equivalent vocabulary 

in the tales of Brothers Grimm and its correspondence in the translation of G. Petnikov into 

Russian. The main research methods are comparative analysis, the method of quantitative cal-

culation, the method of distributive analysis, the descriptive method. 

Results. The main ways of translating different groups of equivalent vocabulary in the 

artistic text are revealed, which can be recommendations in the process of teaching the trans-

lation of this group of vocabulary. 

Discussion. It is emphasized that the teaching of the equivalent vocabulary’ translation 

in the literary text is a special section and requires a separate approach. 

Conclusion. It is concluded that in the global world the formation of a sociocultural 

competence includes, first of all, knowledge  of  the realities  of  another country, the   language 
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reflection of which is the equivalent vocabulary. Therefore, the teaching of the translation of 

the equivalent vocabulary is an integral part of the formation of the sociocultural competence. 

Key words: sociocultural competence; teaching to translate; equivalent vocabulary; 

structural exoticisms; proper names; temporarily nonequivalent vocabulary; word-realities; 

random equivalents; ways of translation; transcription; transliteration; calculating; Approxi-

mate translation; descriptive translation; redistribution of values. 

Highlights: 

- groups of equivalent vocabulary are defined; 

- the basic ways of transfer of the equivalent vocabulary in the artistic text  from Ger-

man to Russian are presented; 

 these studies are presented in the form of recommendations for teaching the translation 

of the equivalent vocabulary from German into Russian. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы инклюзивного образова-

ния детей в контексте требований ФГОС дошкольного образования; рассматривается 

арт-терапия как средство психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Цель статьи ‒ обосновать и раскрыть авторскую ме-

тодику творческого развития детей средствами арт-терапии, способствующую адапта-

ции, социализации  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ 

научной литературы по изучению особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья; а также метод интеграции искусств и раз-

личных видов творческой деятельности детей. 

Результаты. Представлены дидактические практики по реализации арт-терапии 

средствами музыкотерапии, ритмотерапии, танцетерапии, сказкотерапии, бусотерапии, 

способствующие процессу адаптации, социализации, творческому развитию  детей с 

ограниченными возможностями здоровья; автором выявлены и описаны эффективные 

методы и приёмы работы с детьми с особенностями развития, которые могут иметь 

практическое применение в условиях дошкольной образовательной организации, спе-

циализированных коррекционных дошкольных организациях и в условиях домашнего 

бучения. 

Обсуждения. Акцентируется внимание на арт-терапевтические возможности ис-

кусства, как средства коррекции и психологического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Заключение. Метод интеграции искусства и видов творческой деятельности де-

тей способствует использованию арт-терапии как средства психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Принятие индивиду-

альности каждого ребёнка и многообразия детства,  удовлетворение особых потребнос- 
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тей каждого ребенка должно стать целью российской образовательной системы. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста,  психолого-педагогическое сопровождение, средства арт-терапии, ситуация 

успеха, творчество, импровизация. 

Основные положения: 

- определены основные проблемы инклюзивного дошкольного образования на 

современном этапе развития; 

- определены особенности развития детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья для дальнейшего психолого-педагогического сопровождения ребёнка и выстраи- 

вания индивидуального маршрута развития; 

- разработаны дидактические практики по реализации арт-терапии. способству-

ющие процессу адаптации, социализации, творческому развитию  детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1. Введение (Introduction) 

Проблема оказания психо-

лого-педагогической помощи де-

тям дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) становится особо вос-

требованной в современном мире и 

актуализирует переоценку ценно-

стей и философии образования [1, 

14]. Одним из эффективных и адек-

ватных методов, используемых на 

этапе дошкольного детства явля-

ется арт-терапия как средство пси-

холого-педагогического сопровож-

дения «особых» детей.  В условиях 

инклюзивного образования тре-

буют рассмотрения вопросы, свя-

занные с тьюторской поддержкой 

и коррекционным сопровождением 

в массовых детских садах, где при 

                                                           
1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования : приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N 1155-П. – Опубл. на сайте КонсультантПлюс 22.11.2013. 

бывают «особые» дети [2]. 

В соответствии с Федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного 

образования актуализируется за-

дача по обеспечению равных воз-

можностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период до-

школьного детства (в том числе 

ограниченных возможностей здо-

ровья)1. 

Сегодня можно констатиро-

вать о наличии проблем у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  среди  которых  следую 

щие:  социальная   адаптация,  ори-

ентация в пространстве, наруше-

ние координации,  скованность дви- 

жений,  отсутствие или задержка 

речевого развития, трудности в вы-
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полнении заданий. Ситуация 

обостряется тем, что недостаточ-

ная компетентность педагогов мас-

совых групп оказывает негативное 

влияние на «особых» детей. Дис-

циплинарные модели: «так 

нельзя», «не кричи», «не бегай», 

«посиди, ты наказан» действуют не 

во благо детей.  «Особые» дети ис-

пытывают постоянное давление от 

установленных норм и правил. Лю-

бые внутренние зажимы, вызван-

ные «воспитательными» процес-

сами приводят ребёнка к задержке 

в развитии, к  несвободе, которая 

подавляет его сущность и блоки-

рует центры головного мозга. Сво-

бода движений ребенка ограни-

чена, так как взрослые  объясняют 

детям, что «можно» и «нельзя», 

«правильно и «неправильно», 

«красиво» и «некрасиво». Ребёнок, 

подчиняясь воле педагога вынуж-

ден делать то, что требует педагог. 

Система подготовки детей к школе 

подчиняется программным требо-

ваниям и директивам во имя про-

цесса развития и образования. Пе-

дагог вынужден выполнять про-

граммные требования, требования 

заведующего, проверяющих ин-

станций, системы управления обра- 

зованием. К примеру, ни один 

утренник в детском саду или твор-

ческий показ с участием детей не 

предусматривает импровизацион-

ность как фактор. Феномен дет-

ского творчества рассматривается 

с позиции подготовленности и 

имитации по показу педагога. Вме-

сто свободы самовыражения ребё-

нок контролирует себя: правильно 

ли я делаю? не будет  меня ругать 

воспитатель? не будут надо мной 

смеяться дети?  

В связи с вышесказанным 

следует отметить проблему него-

товности педагогов (профессио-

нальной, психологической и мето-

дической) к работе с детьми с ОВЗ. 

Вопрос о значимости арт-тера-

пии в развитии детей вызывает ин-

терес учёных во всем мире от 

3. Фрейда,  К. Г. Юнга, К. Род-

жерса,  А. Маслоу  до Л. Д. Лебеде-

вой, А. И. Копытина, Н. Н. Мало-

феева, Е. Н. Кутеповой, М. Л. Лаза-

рева и др. [18, 20, 17, 15, 13, 8, 14, 

11, 12].  В связи с этим рассмотрим 

понятийное поле исследуемого по-

нятия. Так, М. И. Буянов считает 

что «особые» дети имеют значи-

тельные отклонения от нормаль-

ного психического и физического 

развития. В связи с этим дети нуж-

даются   в    специальных   условиях 

обучения и воспитания [3].  

О. В. Солодянкина в своих 

исследованиях заключает, что каж-

дый ребенок с нарушениями  в  раз- 

https://psyera.ru/zigmund-freid-bio.htm
https://psyera.ru/karl-yung-bio.htm
https://psyera.ru/karl-rodzhers-bio.htm
https://psyera.ru/karl-rodzhers-bio.htm
https://psyera.ru/abraham-maslou-bio.htm
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витии уникален как по своему со-

стоянию, так и по темпу развития. 

В работе с детьми требуется целе-

направленная, кропотливая и тер-

пеливая работа [4]. 

Мы определяем детей  с осо- 

бенностями развития как уникаль-

ный феномен неповторимости и 

естественности, выраженный осо-

бым восприятием мира и бытия в 

мире по законам любви и благодар-

ности. Инклюзивная педагогика ‒ 

это воспитание чувства толерант-

ности, милосердия и духовности. 

Практика работы и эксперимен-

тальные исследования показы-

вают, что большинство «особых» 

детей дошкольного возраста 

имеют схожие показатели: дей-

ствуют спонтанно, интуитивно и 

чувственно, не контролируют и не 

планируют свою деятельность, не 

выделяют задачу, не предвидят ре-

зультат деятельности, и, соответ-

ственно, не оценивают свою дея-

тельность. Детей привлекает сам 

процесс деятельности. Принимая 

во внимание феномен восприятия 

«особых» детей, психолого-педа-

гогическое сопровождение не 

должно противоречить естествен-

ности и уникальности периода до-

школьного детства. Задача педа-

гога состоит в том, чтобы принять 

на себя роль посредника  между ре- 

бёнком и миром, протянуть руку 

помощи, не нарушая законов дет-

ской природы и особенностей раз-

вития ребёнка. Создание ситуации 

успешности и полного доверия 

обеспечивают естественное разви-

тие детей и возможность перехода 

к новым достижениям [5, 6]. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Следует обратить внимание, 

что ФГОС ДО обеспечивает сво-

боду выбора  родителями дошколь-

ной образовательной организации. 

При этом в группе с  «нормой»  мо-

жет находиться ребёнок с особен-

ностями развития. Опыт послед-

них лет работы с «особыми» 

детьми выявил необходимость по-

иска новых путей взаимодействия 

и коммуникации педагога и ре-

бёнка, ребёнка и ребёнка. Так, в ос-

нове программы Ю. Г. Ширяевой 

обращение к эстетическому отно-

шению окружающей действитель-

ности реализуется через интегра-

цию искусств и детского творче-

ства [19]. Л. Н.Мещанинова пред-

лагает использовать в коррекцион- 

ной работе с детьми музыкотера-

пию и кинезитерапию [16]. Вос-

приятие в творческих видах сов-

местной деятельности формирует 

способность к сопереживанию. 

Эту способность современные  лю-
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ди почти забыли, отучились сопе-

реживать, сочувствовать,  сказать 

доброе слово.  С внедрением новых 

форм обучения  в виде тестирова-

ния, ЕГЭ минимум словесности  

приводит к дефициту общения и 

как следствие отсутствию понима-

ния. Если человек отличается от 

других какими-то особенностями, 

то общество отказывается прини-

мать его в свою касту. Дети нена-

видят и отталкивают детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, а их родители пишут жалобы 

на руководителей образователь-

ных учреждений, чтобы их детей 

оградили от неполноценных детей. 

Такая реальная правда заставляет 

задуматься о скорейшей реабили-

тации ценностей и духовности че-

ловечества, и надо начинать этот 

процесс с самого детства.  Вопреки 

духовности, ценности в обществе 

меняются, и акценты     перено-

сятся на новые приоритеты, такие, 

как: прогресс, знания, продвиже-

ние, успех, карьера, благосостоя-

ние, соответствие и т.д.  

Помогая сверстникам с огра-

ниченными возможностями, обыч-

ные дети незаметно для себя полу-

чают важнейшие жизненные 

уроки. Этот положительный опыт 

заключается в росте социальной 

сознательности, в осознании отсут- 

ствия различий между людьми и 

способствует искренней заботе и 

дружбе [2]. 

Мы обращаемся к арт-тера-

пии как новой философии образо-

вания, новой концепции  психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ [7, 8,  9, 10].  На 

наш взгляд, арт-терапевтические 

возможности искусства оказывают 

положительное влияние на про-

цессы адаптации, социализации и 

творческого развития детей. Куль-

тивирование ситуации успеха в 

творческом процессе способствует 

гармоничному развитию ребёнка и 

переживанию удовольствия как 

счастья в рамках гуманистической 

педагогики. На занятиях, где от-

сутствует  критика и оценка, дети  

намного  лучше  справляются  с  

творческими задачами и  не испы-

тывают стресс. В процессе органи-

зации творческой деятельности пе-

дагог должен найти возможность 

для похвалы и поощрения детей. 

Характерной  чертой  педагогичес- 

кого взаимодействия является от-

сутствие отрицательной оценки ре-

зультатов творческой деятельно-

сти детей и критических замеча-

ний. Правило для педагога при со-

здании ситуации успеха – не  навя-

зывать детям свой темп игры, дать 

им  возможность просто пребывать
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в стихии игры и собственной фан-

тазии. Главным является  включе-

ние ребенка в творческий процесс, 

результат которой ‒ удовольствие, 

получаемое ребенком от взаимо-

действия с другими и реализации 

своих особых возможностей.   

Музыка  играет огромную 

роль в развитии ритмичности ре-

бёнка и может влиять на восста-

новление нарушенных биоритмов. 

Спокойный метр и ритм способны 

оказывать успокаивающее дей-

ствие для возбуждённых и гипер-

активных детей, и соответственно 

моторные возможности музыкаль-

ного ритма способны организо-

вать, скоординировать и  растор-

мозить медлительных детей. Такие 

средства арт-терапии, как слово, 

музыка, движение, относятся к ди-

намическим ритмам, к которым от-

носятся и  жизненные процессы: 

биение сердца, дыхание и ходьба. 

Чувство ритма ‒ это врождённое 

свойство человека и в связи с этим  

положением задача педагога со-

стоит в том, чтобы сделать ритм 

слышимым и ощущаемым. Звуча-

щие жесты (хлоп, топ, шлёп, щёлк) 

позволяют осуществить этот про-

цесс. Включение трёх основных 

модальностей: визуальной, ауди- 

альной и кинестетической в про-

цесс обработки    информации   поз- 

воляют получить информацию бо-

лее адекватной для детских психо-

физических особенностей. Учё-

ными доказано, что чем больше ре-

цепторов задействовано при вос-

приятии  информации, тем  инфор-

мация будет доступнее и понятнее 

детским сознанием. 

3. Результаты (Results) 

Мы делаем акцент на арт-те-

рапевтической практике в связи с 

тем, что ситуация сегодняшнего 

дня требует новой концепции и 

универсального основания для ра-

боты с «особыми» детьми. В связи 

с этим нами были разработаны ди-

дактические упражнения сред-

ствами танцетерапии, ритмотера-

пии, музыкотерапии, бусотерапии 

в работе с «особыми» детьми. На 

наш взгляд, использование арт-те-

рапевтической практики в работе с 

детьми создаёт оптимальные усло-

вия для адаптации и социализации 

детей,   а   также   для   развития  их 

творческих способностей. При по-

мощи художественных средств 

(музыка, слово, движение, панто-

мима, изобразительное творче-

ство) ребёнок может выразить то, 

что затрудняется сказать словами. 

Образы из бессознательного от-

крывают внутренний мир ребёнка, 

который можно не только понять, 

но  и   принять.  Рисунок,  движения

http://da.zzima.com/
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под музыку с предметом, игра на 

музыкальном инструменте могут 

рассказать о ребёнке намного 

больше, чем беседа или наблюде-

ния. Художественные выразитель-

ные средства способны раскодиро-

вать и расшифровать речь ребёнка, 

а детали, отраженные в творческой 

деятельности, раскрыть всю гармо-

нию чувств и эмоций.  

4. Обсуждение (Discussion)  

Учитывая точки зрения учёных, 

мы считаем, что принцип интегра-

ции искусств и видов творческой 

деятельности детей  способст вует 

использованию всех средств арт-

терапии в едином творческом про-

цессе. Акцентируется внимание на 

арт-терапевтические возможности 

искусства как средства коррекции 

и психологического сопровожде-

ния детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.   

5. Заключение (Conclusion) 

Резюмируя сказанное, 

можно заключить, что использова-

ние метода арт-терапии в психо-

лого-педагогическом сопровожде-

нии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья способ-

ствует процессу адаптации и соци-

ализации детей, позволяет гармо-

низовать личность ребёнка с окру-

жающим миром, людьми и с самим 

самой собой. Принятие индивиду-

альности каждого ребёнка и много-

образия детства,  удовлетворение 

особых потребностей каждого ре-

бенка должно стать целью россий-

ской образовательной системы. 

Именно такие цели и ставит совре-

менное образование перед педаго-

гами в соответствии с Федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного 

образования. 
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Abstract 

Introduction. The article substantiates the urgency of the problem of inclusive educa-

tion of children in the context of the requirements of GEF preschool education; is considered 

art therapy as a means of psychological and pedagogical support for children with disabilities. 

The purpose of the article is to substantiate and reveal the author's method of creative devel-

opment of children using art therapy, which contributes to the adaptation, socialization of chil-

dren with disabilities. 

Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific liter-

ature on the study of the developmental features of preschool children with disabilities; as well 

as the method of integrating arts and various types of creative activity of children. 

Results. Presents didactic practices for the implementation of art therapy by means of music 

therapy, remoterepo, tantseterapiya, fairy tale therapy, bucatarii contributing to the process of 

adaptation, socialization, and creative development of children with disabilities; the author 

identifies and describes effective methods and techniques of working with children with spe-

cial needs who may have practical application in the conditions of preschool educational in-

stitutions, specialized preschool institutions and in home Buchan. 

Discussions. Attention is focused on the art-therapeutic possibilities of art as a means 

of correction and psychological support for children with disabilities. 

Conclusion. The method of integrating art and the types of creative activity of children pro-

motes the use of art therapy as a means of psychological and pedagogical support for child- 

ren with disabilities. Adopting the individuality of each child and the diversity of childhood-

meeting the special needs of each child should be the goal of the Russian educational system. 

Keywords: limited opportunities for health of preschool children, psychological and 

pedagogical support, means of art therapy, situation of success, creativity, improvisation. 

Highlights: 

- the main problems of inclusive preschool education at the present stage of develop-

ment are identified; 

- specifics of the development of children with disabilities; 

- didactic practices on the implementation of art therapy have been developed. contrib-

uting to the process of adaptation, socialization, creative development of children with disa-

bilities. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В АСПЕКТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность передачи имен собственных с 

немецкого языка на русский в аспекте межкультурного взаимодействия Представлены 

классификации имен собственных и способов их перевода, составленные ранее веду-

щими лингвистами. Изложены результаты исследования имен собственных в немецком 

художественном тексте и их эквивалентов в переводе на русский язык. Цель статьи – 

раскрыть и обосновать основные способы передачи имен собственных для  повышения 

эффективности  процесса  обучения  их  переводу  в  аспекте  межкультурного  взаимо-  

действия. 

Материалы и методы. Материалом   исследования    являются    немецкие   имена 
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собственные в сказках Э. Т. А. Гофмана и их соответствия в переводе А. Федорова 

«Мадмуазель де Скюдери» - "Fräulein von Scuderi", «Артуров двор» - "Arturshof", «Со-

ветник Креспель» - "Berater Kräspel". Основными методами исследования являются 

описательный, сравнительный и сопоставительный. 

Результаты. Выявлены основные способы перевода различных групп имен соб-

ственных в художественном тексте, что может являться рекомендациями в процессе 

обучения переводу данной группы лексики. 

Обсуждение. Подчеркивается, что передача имен собственных в художествен-

ном тексте представляет собой особый раздел и требует отдельного подхода. 

Заключение. Делается вывод о том, что в глобальном мире межкультурное взаи-

модействие предполагает прежде всего знание особенностей культуры другой страны, 

языковым отражением которой являются имена собственные. Поэтому передача имен 

собственных является неотъемлемой частью межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; имена собственные; перевод; 

антропонимы; топонимы; названия художественных произведений и произведений ис-

кусства; названия архитектурных сооружений. 

Основные положения: 

- определены группы имен собственных; 

- представлены основные способы передачи имен собственных в художествен-

ном тексте с немецкого языка на русский; 

- данные исследования представлены в виде рекомендаций для обучения пере-

воду имен собственных с немецкого языка на русский.   

1. Введение (Introduction) 

Современный специалист 

любого профиля постоянно инте-

грируется в межкультурно-комму-

никативную среду, включающую 

международные конференции и се-

минары, заграничные стажировки, 

приёмы иностранных делегаций, 

международные обмены, что вы-

зывает необходимость формирова-

ния у него коммуникативной куль-

туры. Поэтому в последнее время в 

системе высшего образования на 

одно из первых мест выходит за-

дача формирования у современных 

студентов коммуникативной куль-

туры, базирующейся на знании 

правил межкультурного этикета и 

норм деловой межкультурной ком-

муникации, содружестве, толе-

рантности. Необходимость форми-

рования коммуникативной куль-

туры будущих специалистов обу-

словлена тем, что при межкультур-

ном общении возрастает вероят-

ность непонимания между участни- 

ками  коммуникации, что  нахо 

дится в тесной связи с принадлеж-

ностью коммуникантов к разным 

культурам,   их  нормам   и   ценнос- 
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тями, личным жизненным опытом, 

представлениями о контексте ком-

муникации [1; 2]. Одним из важ-

ных аспектов формирования основ 

межкультурной коммуникации яв-

ляется изучение и правильное ис-

пользование имен собственных, 

которые нередко представляют для 

представителей другой нации 

определенные трудности и могут 

привести к недопониманию, иска-

жению информации, а иногда и к 

межличностным конфликтам в 

случае, если по незнанию неверно 

употребленное имя собственное 

является на другом языке обидным 

или даже оскорбительным словом. 

Выбор темы обусловлен не только 

малой изученностью данного во-

проса, но и тенденцией становле-

ния имён собственных как опорной 

точки языковой коммуникации, 

приобретением ими интернацио-

нального  характера, отсутст вием 

единого чёткого подхода к про-

блеме. Имена собственные зани-

мают большое место в лексике 

языка, поэтому их изучение   при-

влекает многих исследователей и 

выделилось в отдельную науку - 

ономастику. И даже в художе-

ственном произведении каждый 

автор стремится создать свой оно-

мастический мир. Поэтому про-

блема перевода имен собственных 

в контексте конкретного художе-

ственного произведения не может 

не привлекать внимания исследо-

вателей. Выбор темы нашей ра-

боты обусловлен именно тем, что 

имена собственные в художествен-

ном произведении являются самым 

обширным и разнообразным мате-

риалом для лингвистического ис-

следования.  

Одним из важных элементов 

обучения иностранному языку яв-

ляется обучение переводу с одного 

языка на другой. Актуальность раз-

вития переводческих умений и 

навыков обусловлена процессом 

глобализации в мире. При этом 

глобализация охватывает различ-

ные сферы жизни и деятельности 

[3]. Обучение передаче имен соб-

ственных как неотъемлемая часть 

процесса обучения переводу пред-

ставляет большой интерес для изу-

чающих иностранный язык и для 

широкого круга людей. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В качестве материала для исследо-

вания были взяты сказки Э. Т. А. 

Гофмана в переводе А. Федорова 

"Мадмуазель де Скюдери" - 

"Fräulein von Scuderi", "Артуров 

двор"  -  "Arturshof",   "Советник   -  

Креспель" - "Berater Kräspel". 

Объектом  исследования  являются 
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имена собственные в сказках Э. Т. 

А. Гофмана и в переводе А. Фёдо-

рова [4]. Предметом исследования 

стали способы перевода имен соб-

ственных в художественной лите-

ратуре, обусловленные принад-

лежностью имён собственных к 

определённой семантической 

группе и их происхождением. 

Цели и задачи определили харак-

тер методов исследования. Основ-

ными методами явились описа-

тельный, сравнительный и сопо-

ставительный. Предмет исследова-

ния: способы перевода имен соб-

ственных в художественной лите-

ратуре, обусловленные принад-

лежностью имён собственных к 

определённой семантической 

группе и их происхождением. 

3. Результаты (Results) 

«Если раньше можно было 

вести языковую политику замкнув-

шись в рамках одного государства, 

то сейчас это становится все более 

нереальным в силу информацион-

ной глобализации. Средства массо-

вой  информации, телевидение, ин- 

тернет, современные скоростные 

средства передвижения – все это 

мощнейшие факторы, влияющие 

на функционирование и взаимо-

влияние языков» [5]. В этой связи 

особую актуальность приобретает 

вопрос о  значении  имен  собствен- 

ных и способов их передачи на 

другие языки. 

Он становится чрезвычайно 

актуальным при межкультурных и 

межъязыковых контактах. 

Казалось бы, имена собственные 

легко  пересекают межъязыковые 

барьеры, поскольку стремятся 

сохранить свою внешнюю форму и 

при использовании вне сферы 

«родного» языка. Однако иной раз 

весьма существенным элементам 

их содержания бывает гораздо 

труднее преодолеть такие барьеры. 

А без сохранения своего значения 

имена собственные не могут 

функционировать в иной языковой 

среде. Отсюда - возможные 

проблемы непонимания и 

неточного восприятия текстов, 

содержащих имена. Имена 

собственные, являясь 

специфическим языковым знаком, 

занимают особое место в системе 

лексических средств языка и 

имеют особое назначение в 

процессе  коммуникации.  От нари- 

цательных существительных они 

отличаются отсутствием в своем 

значении понятийного знака и 

закрепленностью за одним 

определенным лицом или 

предметом. 

В нашем исследовании мы 

опираемся на классификацию Н. Л. 
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Гильчонок. Она выделяет 

следующие группы имён 

собственных: 

1) антропонимы - имена, от-

чества фамилии, прозвища людей, 

клички, псевдонимы; 2) топонимы 

- географические имена и астро-

нимы - названия звезд, комет, пла-

нет; 3) названия газет, журналов, 

фильмов, произведений художе-

ственной литературы, опер, бале-

тов и т. п. Иногда их называют не 

вполне собственными именами, 

или идеонимами; 4) названия архи-

тектурных сооружений [6]. 

В исследованных       текстах, 

сказках Э. Т. А. Гофмана, на 

немецком языке и в переводах А. 

Фёдорова на русский язык нами 

обнаружены четыре группы имён 

собственных: антропонимы, топо-

нимы, названия художественных 

произведений и произведений ис-

кусств, названия архитектурных 

сооружений. Нам не встретились 

астронимы [7].  

Анализ использованного 

языкового материала выявил нали-

чие шести использованных спосо-

бов перевода: транскрипция, 

транслитерация, перевод (кальки-

рование), использование традици-

онных и канонических соответ-

ствий, а также два комбинирован-

ных способа: сочетание транскрип- 

ции и транслитерации и сочетание 

перевода и транскрипции либо 

транслитерации.  

Максимально продуктивной 

оказалась транскрипция. 44,8% ис-

следованной лексики переведено 

данным способом. Затем трансли-

терация – 30,4%, перевод и кальки-

рование  - 15,62%, сочетание тран-

скрипции и транслитерации – 

5,1%,  комбинированный способ 

транскрипции и транслитерации – 

7,14%, учёт при передаче канони-

ческих соответствий  - 4,08%.  

Приведем несколько приме-

ров, раскрывающих зависимость 

выбора адекватного способа пере-

вода от таких факторов, как семан-

тика и происхождение имени 

собственного. 

"Herr Aloysis Brandstetter, unser 

verehrter Ratsherr und Gildeältester, 

sein kleines Landhaus dicht am Fluß 

des Karlsberges, im Tannenwäldchen, 

nach Conrads Ham-mer hin, Sorrent 

genannt hat". 

«Алоизий Брандштеттер, 

советник магистрата и старшина 

нашей гильдии, назвал его малень-

кую дачу, построенную в лесочке, у 

подножия Карловой горы, со сто-

роны кузницы Конрада Сорренто». 

Данный антропоним пере-

даётся  сочетанием    транскрипции 

и транслитерации.    Причиной    ис-
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пользования таких комбинирован-

ных способов перевода чаще всего 

является проблема переводимости 

и непереводимости и невозмож-

ность корректной передачи всего 

антропонима одним и тем же спо-

собом. Имя Аллозий потеряло бы 

свой звуко-фонетический облик 

при использовании транслитера-

ции. А фамилия Брандштеттер, 

напротив не была искажена при пе-

реводе, т.к. языки оригинала и пе-

ревода используют общую гра-

фику - латиницу. 

"Ich glaube wohl, daß es der 

König Artus selbst war, der in gar 

edler hoher Gestalt einmal, als ich 

hier arbeitete, zu mir trat".  

«Я полагаю, это был Король 

Артур собственной персоной, ко-

торый так благородно явился ко 

мне однажды, когда я работал 

здесь». 

При передаче данного антро- 

понима использован метод пере-

вода. Здесь интересна следующая, 

учтённая Фёдоровым, закономер-

ность: имена и прозвища француз-

ских королей по традиции не 

транскрибируются, а переводятся. 

Примером передачи топони-

мов может служить транслитера-

ция: 

"Gewiss, hast du, günstiger Le- 

ser,  schon   recht   viel   von  dercalten 

merkwürdigen Handelststadt Danzig 

gehört". 

«Знаменитый купеческий го-

род, старинный Данциг, уж верно 

известен тебе, благосклонный чи-

татель». 

Невозможно переоценить такое ка-

чество данного способа для пере-

дачи антропонимов, как возмож-

ность восстановления буквенного 

образа слова в иностранном языке 

(языке перевода). Возможность 

идентификации играет действи-

тельно важную роль для понима-

ния и различения географических 

названий. Интерес же данного при-

мера заключается в том, что ряд ев-

ропейских городов имеет так назы-

ваемые дублеты в немецком языке 

наряду с национальными названи-

ями. Это связано с историей отно-

шений Германии с некоторыми  из  

таких  стран. Но в данном случае 

Фёдоров не учитывыет эту законо-

мерность: Danzig - Gdansk - 

Гданьск. Данный антропоним от-

сылает нас к своему польскому 

происхождению. Однако оправ-

данным употребеление дублета в 

проанализированном произведе-

нии не является, т.к. он не служит 

цели создания определённого ко-

лорита. 

Перевод названий произве-

дений искусств: 
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"Es ist gleich das Gegenstück 

zu dem gleich großen Gemälde "Das 

verlorene Paradies" darstellend, 

welches ich voriges Jahr vollendete, 

und das Sie auch bei mir anschauen 

können. Dies ist nun, wie Sie sehen, 

"Das wiedergewonnene Paradies", 

und es soll mir um Sie leid sein, wenn 

Sie irgendeine Allegorie herausk-

lügen wollten". 

«Это вторая половина ди-

птиха; первую, изображающую 

«Потерянный рай», я закончил в 

прошлом году, её Вы тоже мо-

жете посмотреть. А это, как ви-

дите, «Возвращённый рай», мне 

было бы жаль, если Вы начнёте 

выискивать в нём скрытую аллего-

рию». 

Специфика обоих имён соб-

ственных диктует предпочтитель-

ное использование калькирования, 

или дословного перевода, для 

наиболее точной передачи их зна-

чений. Возможно, только так чита-

тель получает возможность пред-

ставить, что именно изображено на 

картинах, это способствует форми-

рованию в его сознании целост-

ного образа. 

Перевод названий архитек-

турных сооружений: 

"So kam es denn auch, daß der 

gaffende Pöbel auf dem Pontneuf  die 

Kutsche der Montansier umringte". 

«Так произошло, что чернь 

окружила на Новом мосту ка-

рету». 

Здесь также использован 

способ перевода. При передаче 

географических имён собственных 

целесообразно прибегнуть к по-

мощи словарей и географических 

карт. В данном случае переводчик 

воспользовался примечанием ав-

тора произведения. Новый мост - 

это мост через Сену. Возводился в 

1558-1606 гг. 

Следующим аспектом вы-

бора корректного способа пере-

вода является – происхождение  

имени собственного. 

"Der göttliche Held, der seine Feinde 

niedergeschmettert, werde nun auch 

sein siegreich funkelndes Schwert 

zucken und, wie Herkules die ler-

näische Schlange, wie Theseus den 

Minotaur, das bedrohliche Unge-

heuer bekämpfen, das alle Liebeslust 

wegzehrte und alle Freude verdüstre 

in tiefes Leid, in trostlose Trauer". 

«Пусть божественный ге-

рой, сразивший стольких врагов, и 

теперь обнажит свой победно 

сверкающий меч и, подобно тому, 

как Геркулес поборол Лернейскую 

Гидру, а Тезей - Минотавра, уни-

чтожит страшное чудовище, что 

убивает все утехи любви и омра-

чает всякую радость».
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Данный пример принадле-

жит к группе антропонимов немец-

кого происхождения и передаётся 

способом транслитерации. Речь 

идёт об одном из подвигов героя 

древнегреческих мифов, Геракла 

(лат. - Геркулес) - о победе над де-

вятиглавой Лернейской гидрой. 

Пример интересен тем, что по пра-

вилам транслитерации принято "g"  

пердавать как "г" и "h" как "х". Од-

нако имеет место закрепившееся в 

языке отклонение от правил, во-

шедшее в русский культурный 

обиход вместе с именами таких 

немецких писателей, как, напри-

мер, Генрих Гейне. 

"Sie nahm das Geschmeide 

heraus, und indem sie die 

wundervolle Arbeit des 

Halsschmucks lobte, beäugelte die 

Marteniere die reichen Armbänder 

und rief ein Mal über das andere, daß 

ja selbst die eilte Montespan nicht 

solchen Schmuck besitze". 

«Она вынула эти вещи, и, по ка она 

восхищалась прекрасным ожере-

льем, Мартиньер любовалась брас-

летами и восклицала, что даже у 

гордой Монтеспан нет таких дра-

гоценностей» . 

Этот пример принадлежит к 

группе антропонимов француз-

ского происхождения. Здесь пере-

водчиком принято во внимание 

примечание Гофмана, гласящее, 

что маркиза де Монтеспан явля-

лась одной из фавориток Людо-

вика ХIV и была известна своим 

высокомерием и любовью к рос-

коши. Таким образом, прибегая к 

комбинированному способу пере-

дачи и сочетая транслитерацию и 

перевод, Фёдорову удалось не 

только корректно передать звуко-

вой образ имени собственного, но 

и донести до читателя идею и за-

мысел автора произведения.  

"Felizitas!" - rief er ein Mal 

übers andere, von Schmerz und 

Liebesqual zerrissen." 

«Фелицита!» - кричал он раз 

за разом, терзаемый болью и му-

ками любви». 

Данный антропоним ита-

льянского происхождения переда-

ётся транслитерацией. Фёдоровым 

учтена закономерность, которая 

заключается в том, что при пере-

даче имён собственных иноязыч-

ного происхождения окончание -s 

в русском языке опускается. 

"Serons, des berühmtesten Arz-

tes in Paris, Bemühungen gelang es 

endlich, Madelon wieder zu sich 

selbst zu bringen". 

«Наконец усилия Серона, 

лучшего врача Парижа, снова по-

ставить Мадлон на ноги увенча-

лись успехом» . 
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Данный пример принадле-

жит к группе топонимов француз-

ского происхождения и переведён 

благодаря учёту канонического со-

ответствия, исторически закрепив-

шейся формы, что является тради-

ционным способом передачи топо-

нимов и единственно верным ре-

шением. 

"Das plötzliche Hinsterben 

mehrerer Armen im Hotel Dieu er-

regte später den Verdacht, daß die 

Brote, welche die Brenvillier dort 

wöchentlich auszuteilen pflegte, um 

als Muster der Frömmlichkeit und 

des Wohltuns zu gelten, vergiftet 

waren". 

«Внезапная смерть многих 

несчастных в больнице Отель-Дье 

позднее вызвала подозрения, что 

хлеб, который Бренвилье вызва-

лась там раздавать ежедневно, 

чтобы казаться образцом благо-

детели, был отравлен». 

Этот пример относится к 

группе названий архитектурных 

сооружений французского проис-

хождения, которое позволяет под-

черкнуть выбранная в качестве 

способа перевода транскрипция, 

что и является оптимальным реше-

нием. По правилам передачи фран-

цузских имён и названий на рус-

ский язык, укоренившихся благо-

даря многолетнему опыту, буква 

"i" обычно передаётся через «и». 

Для сочетаний с другими глас-

ными существуют определённые 

правила, например, для встретив-

шегося нам сочетания: ieu - ье. 

 Таким образом, мы пришли 

к выводу, что продуктивность 

встретившихся нам различных 

способов перевода имён  собствен- 

ных на русский язык, использован-

ных А. Фёдоровым, не одинакова и 

существенно отличается в зависи-

мости от принадлежности слова к 

тому или иному исходному языку 

и определённой семантической 

группе, что отражено в следующих 

таблицах.

Табл. 1. Способы передачи имен собственных 

в зависимости от семантики 

Tab. 1. Methods of transferring proper names depending on semantics 

Способы перевода 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 5 

Транскрипция 40 6 1 3 

Транслитерация 15 6  1 

Транскрипция и транслитерация 5    

Перевод 4  2  

Комбинированный способ 

(транслитерация и перевод) 
2 4  1 

Канонический, традиционный  2  2 

Табл. 2. Способы передачи имен собственных 

в зависимости от происхождения 

Tab. 2. Methods for the transfer of proper names depending on the origin 

Способы перевода 

Н
ем

ец
к
о
е 

п
р
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И
та
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д
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Транскрипция 1 40 1 

Транслитерация 9 5  

Транскрипция и транслитерация 2 4  

Перевод 4 3  

Комбинированный способ 

(транслитерация и перевод) 
1 1 1 

Канонический, традиционный  1 5 

4. Обсуждение (Discussion) 

Учитывая  точки  зрения уче- 

ных Л. К. Латышева, Я. И. Рецкера, 

мы считаем, что передача имен  соб- 

ственных на другой язык представ-

ляет собой особый раздел общей и 

частной теории перевода, подле-

жит тщательному изучению на ма-

териале  различных  произведений, 

прежде  всего  художественной  ли- 

тературы, которая содержит боль-

шое количество единиц различных 

групп безэквивалентной лексики в 

отличие от текстов других стилей. 

По мнению ученых-лингвистов, 

художественный перевод противо-

стоит другим видам перевода как 

искусство – науке.    Именно    здесь 

проходит демаркационная линия, 

которая  отделяет  перевод  от пере-
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вода-искусства и делает перевод 

одновременно наукой и искус-

ством [8; 9]. 

5. Заключение (Conclusion) 

В ходе исследования данных 

групп мы пришли к следующим ре-

зультатам. Отнесённость или при-

надлежность лексической единицы 

к той или иной группе влияет на 

способ передачи данной единицы. 

На способ передачи влияет также 

язык происхождения данной лек-

сической единицы, существуют за-

крёплённые правила передачи 

имён собственных на русский 

язык, поэтому все имена собствен-

ные, встретившиеся нам в ходе ис-

следования, мы разделили на под-

группы по семантике и по проис-

хождению. Имена собственные от-

личаются закреплённостью за од-

ним определённым лицом или 

предметом и обладают рядом приз- 

наков,  присущих  именно  той   или 

иной группе. Важную роль имена 

собственные играют в художе-

ственных произведениях, где они 

могут указывать на время дей-

ствия, социальный статус, нацио-

нальность. Фамилии, многие из ко-

торых содержат в своих основах 

нарицательные компоненты, могут 

параллельно с функцией именова-

ния выполнять и функцию характе-

ристики персонажа. Данное иссле-

дование представляет большой ин-

терес для обучения немецкому 

языку, так как «в настоящее время 

чрезвычайно актуальной является 

проблема интеграции российской 

системы образования в европей-

ское образовательное простран-

ство в рамках Болонского процесса 

и интенсификации академической 

мобильности студентов и их зна-

комства с миром иноязычной куль-

туры» [10].
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German into Russian in the aspect of intercultural interaction. Classifications of proper 

names and methods  of their  translation,  compiled  earlier  by leading linguists, are presented. 

The results of a study of the proper names in the German artistic text and their equivalents are 

translated into Russian. The purpose of the article is to reveal and substantiate the main ways 

of transferring the proper names for improving the learning process of their translation in the 

aspect of intercultural interaction. 

Materials and methods. The material of the study is the German proper names in the 

tales of E.T.A. Hoffmann and their correspondence in the translation of A. Fedorov "Made-

moiselle de Scuderi" - "Fräulein von Scuderi", "Arturov yard" - "Arturshof", "Counselor Cre-

spel" - "Berater Kräspel". The main research methods are descriptive and comparative. 

Results. The main ways of translating various groups of proper names in the artistic 

text are revealed, which can be recommendations in the process of teaching the translation of 

this group of vocabulary. 

Discussion. It is emphasized that the transfer of proper names in the artistic text is a 

special section and requires a separate approach. 

Conclusion. The conclusion is made that in the global world intercultural interaction 

presupposes first of all the knowledge of the features of the culture of another country, the 

linguistic reflection of which are proper names. Therefore, the transfer of proper names is an 

integral part of intercultural communication. 

Keywords: intercultural communication; proper names; transfer; anthroponyms; top-

onyms; the names of works of art; names of architectural structures. 

Highlights: 

- groups of proper names are defined; 

- the main ways of transferring the proper names in the artistic text from German into 

Russian are presented; 

- these studies are presented in the form of recommendations for teaching the transla-

tion of proper names from German into Russian. 
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ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация  

Введение. Статья посвящена проблеме профилактики такого вида аддиктивного 

поведения, как компьютерная зависимость. Рассмотрены направления деятельности пе-

дагога-психолога по профилактике формирования зависимости от виртуальной реаль-

ности компьютера. Представлены результаты изучения уровня сформированности 

склонности к компьютерной аддикции младших школьников, полученные на материале 

исследования 60 учащихся начальных классов. Цель статьи – обосновать и раскрыть 

авторскую концепцию эффективной организации работы педагога-психолога по профи-

лактике компьютерной аддикции у детей младшего школьного возраста. 

Материалы и методы.   Основными   методами   исследования   являются  анализ 
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психолого-педагогической и медицинской (клинической) литературы, посвященной 

проблеме компьютерной зависимости; методы диагностики, включающие тестирова-

ние детей с помощью методики «Опросник, обращенный к младшему школьнику» С. А. 

Котовой», анкетирование педагогов. Анкета на выявление уровня компетентности пе-

дагогов по вопросам профилактики компьютерной зависимости у младших школьни-

ков. 

Результаты. Выявлены направления деятельности педагога-психолога по про-

филактике компьютерной аддикции у младших школьников, проанализированы эмпи-

рические данные исследования уровня сформированности склонности к зависимому 

поведению, связанному с использованием компьютера. 

Обсуждение. Проанализированы результаты изучения склонности к формирова-

нию компьютерной зависимости у учащихся начальных классов. Выявлена динамика 

формирования склонности к зависимому поведению у учащихся третьих и четвертых 

классов. Проведено изучение компетентности учителей начальных классов по вопросам 

профилактики компьютерной зависимости. 

Заключение. Существуют значимые различия в уровне риска формирования 

склонности к компьютерной зависимости у учащихся третьих и четвертых классов 

начальной школы. Необходимо расширение спектра форм и методов профилактической 

работы учителей начальных классов. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, аддикции, компьютерная зависи-

мость (компьютерная аддикция), Интернет-зависимость, младший школьный возраст. 

Основные положения: 

- проблема профилактики компьютерной аддикции и определения направлений 

деятельности педагога по профилактике зависимости от виртуальной реальности ком-

пьютера является актуальной для начальной школы; 

- по результатам исследования выявлено, что не наблюдается склонности к фор-

мированию компьютерной аддикции у 63,33% учащихся начальной школы, 20% из ко-

торых находятся на стадии тенденции перехода к «зоне риска»; у 16,67% младших 

школьников продиагностирован риск формирования зависимого поведения, связанного 

с использованием компьютера; 

- на статистическом уровне выявлены значимые различия в уровне уровня склон-

ности к компьютерной зависимости у учащихся третьих и четвертых классов.  

1. Введение (Introduction) 

Изменения, происходящие в 

современном обществе, оказывают 

существенное влияние на личность 

человека  и  особенности  его  пове- 

дения, провоцируя  появление  раз- 

личного  рода   изменений,   связан- 

ных с отклонением от общеприня-

тых стандартов поведения.  

Изучению данного феномена 

поведения посвящены работы С. А. 

Беличевой,  Я. И. Гилинского, Е. 

В.Змановской, В. Д. Менеделе-

вича, M. D.  Griffiths и др.,  которые 
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рассматривают девиантное (откло-

няющееся, ненормативное) пове-

дение с одной стороны, как соци-

альное явление, а с другой – как 

действия  личности, не  соответ-

ствующие нормам и ожиданиям 

социума в целом или социальной 

группы. 

Следует отметить большое 

разнообразие форм девиантного 

поведения, одной из которых явля-

ется аддиктивное (зависимое) по-

ведение. Термин «аддиктивное по-

ведение» был предложен зарубеж-

ными авторами W. Muller и 

M. Landry, определившими его как 

злоупотребление психоактивными 

веществами в период до формиро-

вания физической зависимости.  

Наряду с традиционными ви-

дами, такими, как зависимость от 

психоактивных веществ, наблюда-

ется отчетливая тенденция к появ-

лению новых видов аддикций. В 

современном обществе особую 

роль в жизни человека играют ин-

формационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Безусловно, 

глобальная компьютерная сеть ин-

тернет, электронная почта, списки 

рассылки, чат и другие технологии 

с одной стороны, позволяют интен-

сифицировать процесс обучения и 

деятельности, осуществляя их на 

ином качественном уровне 

[1;2;3;4;5;6;7], однако в последнее 

время появляется множество ис-

следований, в которых указыва-

ется на опасность возникновения 

зависимости от виртуальной реаль-

ности компьютера [8;9;10;11;12], в 

связи с чем неуклонно возрастает 

интерес к проблеме интернет-ад-

дикций. 

Одним из видов интернет-ад-

дикций является компьютерная за-

висимость (компьютерная аддик-

ция), которую определяют как рас-

стройство поведения в результате 

использования компьютера и ин-

тернета [13]. Заметим, что, по мне-

нию Л. Б. Юрьевой и Т. Ю. Боль-

бот, термин «интернет-зависи-

мость» является составной частью 

феномена «компьютерной зависи-

мости». «Интернет-зависимость» 

трактуется ими как навязчивое, 

или компульсивное желание войти 

в интернет, находясь off-line, и не-

возможность выйти из Интернета, 

находясь on-line [14]. Ряд исследо-

вателей понимают под компьютер-

ной зависимостью любые действия 

в   сети  и    подчеркивают   большое 

разнообразие причин ее формиро-

вания [15;16;17;18;19]. Данные ис-

следований свидетельствуют о 

том, что возраст тех, кто активно 

взаимодействует с компьютером, 

неуклонно   снижается:    выявлено,
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что около 80 % младших школьни-

ков, проживающих в крупных ин-

дустриальных городах, дома 

имеют компьютер; около 30 % де-

тей к семи годам и более 80% к 

восьми годам имеют опыт исполь-

зования компьютера. Таким обра-

зом, у части детей младшего 

школьного возраста существует 

реальная опасность формирования 

компьютерной зависимости, а в от-

ношении других еще применимы 

превентивные методы, что обу-

словливает необходимость прове-

дения профилактической работы. 

Отметим, что в раннем воз-

расте компьютер чаще всего ис-

пользуется для игры, однако стано-

вясь старше, дети переходят от 

компьютерных игр к Интернет-

сайтам, многие из которых могут 

быть опасными. При этом выход в 

Интернет осуществляется в 70% 

случаев бесконтрольно, без уча-

стия взрослых. 

Дети чаще всего сталкива-

ются с рядом опасностей интернет-

использования, в связанных с ви 

русными атаками, хищением кон-

фиденциальной информации, про 

смотром материалов, содержащих 

элементы насилия, пропаганды су-

ицидов и потребления психоактив-

ных веществ, киберпреследовани-

ями и травлей [20].  

Таким образом, проблема 

профилактики компьютерной ад-

дикциии стоит сегодня как никогда 

остро.  

Ряд исследователей рассмат-

ривают процесс профилактики ад-

диктивного поведения с точки зре-

ния развития личностных ресурсов 

(коррекция цинизма и интроверти-

рованности) [21], формирования 

мотивации здорового образа жизни 

[22;23], формирования ценностей 

гуманистически ориентированного 

взаимодействия [324], формирова-

ния продуктивных коппинг-стра-

тегий [25], терапии последствий 

психологических травм, перене-

сенных в детстве [26], формирова-

ния навыков ответственного вы-

бора, внутреннего локуса контроля 

[27], вовлечения ребенка в деятель-

ность, не связанную с информаци-

онно-коммуникационными техно-

логиями [28;29], создания среды, 

способной предупредить негатив-

ное влияние интернет--технологий 

[30]. 

Достаточно широко осве-

щены  в  исследованиях  проблемы 

профилактики компьютерной за-

висимости подростков и старших 

школьников, однако недостаточно 

исследованными остаются во-

просы, связанные с деятельностью 

педагога по  профилактике  зависи- 
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мости детей младшего школьного 

возраста. 

Профилактику компьютер-

ной зависимости у детей младшего 

школьного возраста мы предла-

гаем вести в следующих направле-

ниях: диагностическом, включаю-

щем изучение уровня риска фор-

мирования компьютерной зависи-

мости у детей и родителей, осо-

бенностей личности детей, их мо-

тивационной и эмоционально-во-

левой сферы; информационно-

просветительском, предполагаю-

щем проведение классных часов, 

родительских  собраний, семин-

пров, круглых столов, консилиу-

мов, семинаров, групповых дис-

куссий, разработку буклетов и ме-

тодических материалов; коррекци-

онно-развивающем, предполагаю-

щем работу по развитию личност-

ных ресурсов, препятствующих 

формированию зависимого пове-

дения, коррекцию межличностных   

отношений  в   классе,  формирова- 

ние коппинг-стратегий. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

 Проведение эксперимен-

тальной работы по выявлению 

признаков аддиктивного поведе-

ния у детей младшего школьного 

возраста осуществлялось в рамках 

констатирующего  этапа   исследо- 

вания на основе теоретических по-

ложений, изложенных в данной 

статье. 

База исследования: Муници-

пальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. Че-

лябинск». В эксперименте при-

няли участие 60 младших школь-

ников в возрасте 9-10 лет. Обсле-

дование проходило в два этапа. На 

I и II этапе мы провели диагно-

стику учащихся на предмет склон-

ности к компьютерной зависимо-

сти, используя адаптированный 

(модифицированный) вариант ме-

тодики «Опросник, обращенный к 

младшему школьнику» С. А. Ко-

товой [31]. Исследование прово-

дилось поэтапно: в конце 3-го и в 

начале 4-го класса. Школьнику 

предлагалось заполнить опросник, 

выбрав или указав подходящий 

для него вариант ответа. 

 В   первом  вопросе  ученикупред-

лагалось выбрать и подчеркнуть 

три из девяти видов развлечений, 

которыми он больше всего любит   

заниматься   после   уроков. 

Данный вопрос включал 

поле «другое» для альтернатив-

ного ответа. Ответ на этот и на 13-

й вопрос не предусматривал полу-

чение баллов, а служил для опре-

деления   диагностом  сферы  инте- 
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ресов ребенка и круга его общения. 

Вопросы со второго по сем-

надцатый предусматривали выбор 

одного (вопросы 2–12, 14–16) или 

нескольких (вопросы 13, 17) вари-

антов ответа. Методика содержит 

ключ, каждое совпадение с кото-

рым оценивается в 1 балл. Сумма 

выше 7 баллов позволяет отнести 

результат в «зону риска». Для вы-

явления статистической значимо-

сти различий показателей склонно-

сти к интернет-зависимости нами 

был использован Критерий χ2 Пир-

сона. 

Наряду с этим нами было 

проведено анкетирование 96 сту-

дентов отделения заочного обуче-

ния факультета подготовки учите-

лей начальных классов Южно-

Уральского государственного гу-

манитарно-педагогического уни-

верситета, работающих в школе, с 

целью выявления используемых 

форм работы по профилактике 

компьютерной аддикции у млад-

ших школьников. Анкета содер-

жит вопросы, выявляющие уро-

вень понимания педагогами содер-

жания понятия «компьютерная ад-

дикция», факторов формирования 

аддиктивного поведения, психоло-

гических детерминант формирова-

ния компьютерной аддикции, при-

знаков, свидетельствующих о 

наличии компьютерной зависимо-

сти, видов и направлений профи-

лактической деятельности, исполь-

зуемых форм работы.  

 3. Результаты (Results) 

В ходе исследования полу-

чены следующие результаты изу-

чения уровня сформированности 

склонности к компьютерной зави-

симости у 60 учащихся начальных 

классов (Таблица 1). 

Табл. 1. Уровни сформированности склонности к компьютерной 

зависимости у младших школьников 

Tab. 1. Levels of formation of propensity to computer dependence 

in primary school children 

№ Этап исследования/класс 
Уровни (%) 

«норма» «зона риска» «зависимость» 

1 1 этап /3 класс (N=60) 83,33 16,67 0 

2 2 этап/4 класс (N=60) 73,33 26,67 0 

Тенденции изменения уров-

ней сформированности склонности 

к компьютерной зависимости у 

учащихся начальных классов пред- 
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ставлены в таблице (Таблица 2).

Табл. 2. Изменение уровней сформированности склонности 

к компьютерной зависимости у младших школьников 

Tab. 2. Changes in the levels of formation of the propensity to computer 

addiction in primary school children 

Уровень сформированности склонности 

к компьютерной зависимости 

Количество 

N % 

Стабильная «норма» 11 18,33 

«Норма» с тенденцией к улучшению 23 20,00 

«Норма» с тенденцией к «зоне риска» 15 25,00 

«Зона риска» 3 5,00 

«Зона риска» с тенденцией к «норме» 6 10,00 

«Зона риска» с тенденцией к «зависимости» 1 1,67 

Переход из «зоны риска» к «норме» 6 10,00 

Переход из «нормы» к «зоне риска» 6 10,00 

В процессе изучения компе-

тентности педагогов по вопросам   

профилактики   компьютернйо   ад- 

дикции получены следующие ре-

зультаты (Таблица 3). 

Табл. 3. Результаты изучения компетентности педагогов по во-

просам профилактики компьютерной аддикции 

Table. 3. The results of studying the competence of teachers on the 

prevention of computer addiction 

Вопросы анкеты 

Количество правильных 

ответов 

N % 

Содержание понятия «компьютерная аддикция» 43 44,79 

Факторы формирования компьютерной аддикции 15 15,63 

Психологические детерминанты формирования 

компьютерной аддикции 
31 32,29 

4. Обсуждение (Discussion) 

Результаты исследования по- 

казали, что к четвертому классу 

происходит   рост  количества   уча-
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щихся, у которых диагностируется 

склонность к формированию ком-

пьютерной зависимости. В «зоне 

риска» формирования компьютер-

ной зависимости находится около 

17% учащихся 3 - го класса и около 

27% учащихся 4 – го класса. Изу-

чение характера различий по мето-

дике Критерий χ2 Пирсона позво-

лило выявить наличие значимых 

различий  в  уровне  склонности  к 

компьютерной зависимости у уча-

щихся третьих и четвертых клас-

сов (р=0.019 при р<0.05).  Выяв-

лена динамика формирования 

склонности к компьютерной зави-

симости от третьего к четвертому 

классу. Склонность к компьютер-

ной зависимости на уровне 

«нормы» у 63,33% испытуемых 

(стабильная «норма»  и  «норма»  с 

положительной  тенденцией   выяв- 

лена примерно у 60% учащихся; 

тенденция к «зоне риска» продиа-

гностирована у четверти респон-

дентов); «зона  риска»  выявлена  у 

16, 67%респондентов (стабильная 

«зона риска»  и «зона риска с поло-

жительной тенденцией» у четвер-

той части испытуемых и 1 испыту-

емый находится в зоне риска с тен-

денцией к зависимому поведению; 

20,00% респондентов находятся в 

зоне перехода. 

Мы полагаем, что из всех вы- 

шеперечисленных категорий детей 

особого внимания требуют более 

50,00% учащихся, находящихся в 

«норме», но на стадии ухудшения; 

в стабильной «зоне риска»; в «зоне 

риска» в стадии ухудшения; в 

«зоне риска» в стадии улучшения и 

в стадии перехода от «нормы» к 

«зоне риска». 

Изучение результатов анке-

тирования показало, что только 

44,79% респондентов дают верное 

истолкование    понятия   «компь-

ютерная аддикция», осознают фак-

торы, влияющие на формирование 

аддиктивного поведения, психоло-

гические детерминанты формиро-

вания компьютерной аддикции и 

признаки, свидетельствующие о 

наличии аддикции у младших 

школьников 15,63%, 32,29% и 

40,62% учителей соответственно. 

Только 3,13% педагогов назвали в 

качестве возможного для внедре-

ния вида первичную профилак-

тику. Среди используемых форм и 

методов работы были указаны 

только родительские собрания и 

классные часы. Полученные дан-

ные свидетельствуют о недоста-

точном уровне информированно-

сти педагогов о проблеме профи-

лактики аддикции  и скудности  ис-

пользуемых     направлений,    форм 

и   методов  профилактической   ра- 
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боты. 

5. Заключение (Conclusion) 

Проблема профилактики ад-

диктивного поведения, связанного 

с формированием зависимости от 

виртуальной реальности компью-

тера в младшем школьном воз-

расте  и  определения  направлений 

деятельности  . педагога   в   данном 

направлении  является актуальной. 

Проведенное     исследование 

выявило, что пятая часть (21,67%) 

учащихся начальных классов нахо-

дится в «зоне риска» формирова-

ния компьютерной зависимости и 

лишь у половины младших школь-

ников (56,66%) отсутствует риск 

формирования зависимости от вир-

туальной реальности компьютера.  

Данные эмпирического ис-

следования свидетельствуют о по-

ложительной динамике риска  фор- 

мирования компьютерной зависи-

мости у учащихся начальной 

школы. 

Изучение уровня компетент-

ности педагогов по проблеме ком-

пьютерной аддикции выявило 

необходимость расширения спек-

тра форм и методов профилактиче-

ской работы. 
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DIRECTIONS OF PEDAGOGUE-PSYCHOLOGIST'S ACTIVITY 

ON COMPUTER ADDICTION PREVENTION OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of prevention of such type of ad-

dictive behavior as computer addiction. The directions of activity of the teacher-psychologist 

on prevention of formation of dependence on virtual reality of the computer are considered. 

The article presents the results of studying the level of formation of propensity to computer 

addiction of primary school children, obtained by the study of 60 primary school students. The 

purpose of the article is to substantiate and reveal the author's concept of effective organization 

of work of the teacher – psychologist on prevention of computer addiction in children of pri-

mary school age. 

Materials and methods. The main methods of research are the analysis of psychologi-

cal, pedagogical and medical (clinical) literature on the problem of computer addiction; meth-

ods of diagnosis, including testing of children with the help of the method "the questionnaire 

addressed to the younger schoolboy" S. kotovoi". Questionnaire to identify the level of com-

petence of teachers on the prevention of computer addiction in primary school children. 

Results. Identified areas of activity of the psychologist in the prevention of computer 

addiction in younger students analyzed the empirical data of the study of the level of propen-

sity to dependent behavior associated with the use of a computer. 

Discussion. The results of the study the tendency to the formation of computer addic-

tion among primary school  pupils. The dynamics  of  formation of  the  tendency  to  dependent 

behavior among students of the third and fourth grades is revealed. The study of the compe-

tence of primary school teachers on the prevention of computer addiction. 
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Conclusion. There are significant differences in the level of risk of  computer  addiction 

among students in the third and fourth grades of primary school. It is necessary to expand the 

range of forms and methods of preventive work of primary school teachers. 

Keywords: addictive behavior, addictions, computer addiction, Internet addiction, pri-

mary school age. 

Highlights: 

- the problem of prevention of computer addiction and determine the directions of ac-

tivity of the teacher for prevention of dependence on virtual reality computer is relevant for 

elementary school; 

- according to the results of the study revealed that there is no tendency to the formation 

of computer addiction in 63.33% of primary school students, 20% of whom are at the stage of 

transition to the "risk zone"; 16.67% of primary school students were diagnosed with the risk 

of formation of dependent behavior associated with the use of a computer; 

- at the statistical level, significant differences in the level of computer addiction among 

third and fourth grade students were revealed. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

Аннотация  

Введение. В данной статье рассматривается компетентностный подход в образо-

вании, анализируются его методические принципы. Социальная интеракция на заня-

тиях по иностранному языку, ориентация на деятельность, применение различных со-

циальных форм рассматриваются как факторы, способствующие развитию мотивации 

учения. Цель статьи – описать методический проект «Рецепты в классе или классная 

комната  как  мастерская  текстов»,  проведённый  с  применнеием  технологии  развития 

критического мышления,-структура которой представлена в виде трёх этапов: подгото-

вительная, текстовая и послетекстовая фазы.
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Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ 

научной литературы, посвящённой изучению методических принципов компетентност-

ного подхода в образовании в трудах отечественных и зарубежных ученых, метод пе-

дагогического проекта, также диагностические методики, включающие наблюдение, 

анкетирование, тестирование, методы обработки данных.  

Результаты.  Анализ анкеты учителя, посетившего занятие, и анализ анкет уче-

ников подтвердили верность гипотезы, выдвинутой в начале методического проекта 

«Rezepte im Klassenzimmer oder das Klassenzimmer als die Textwerkstatt», проведенного 

на занятии по немецкому языку в 9 классе общеобразовательной школы: социальная 

интеракция на занятиях по иностранному языку, ориентация на деятельность и приме-

нение различных социальных форм работы будут способствовать развитию мотивации 

учения, лучшему запоминанию изучаемого материала.   

Обсуждение. Подчеркивается, что разные социальные формы взаимодействия 

на занятии давали возможность больше говорить, обсуждать задания вместе.  Разные 

виды заданий повышали мотивацию к изучению иностранного языка, т.к. дети узнали, 

как можно запоминать новые слова в процессе игр и почувствовали, что вместе учить 

слова веселее и интереснее. Превращение классной комнаты в мастерскую стало таин-

ством, превратившим обычных детей в поэтов и художников, иллюстрировавших свои 

произведения. Выставка работ показала, что все могут быть успешными и творческими. 

Урок прошёл в тёплой атмосфере с настроем на работу, все были заинтересованы в ре-

зультате, мотивированы и активны.  Все участники проекта однозначно ответили, что 

данное занятие способствовало повышению мотивации к изучению немецкого языка. В 

качестве причин были названы следующие: на уроке многократно повторялись новые 

слова в игровой форме, что способствовало их лучшему запоминанию; на занятии были 

использованы интересные, увлекательные задания, ученики узнали, как можно писать 

стихи по рецепту.  

Заключение. Делается вывод о том, что мотивация учеников будет повышаться, 

если на уроках иностранного языка использовать задания, направленные на активиза-

цию деятельности обучающихся, применять такие социальные формы взаимодействия, 

как парную и групповую работу. Проведенное занятие показало, что обучающиеся бу-

дут активны и сконцентрированы, если задания будут интересными, если при их вы-

полнении они многое будут делать самостоятельно и видеть материальный результат 

своей работы. 

Ключевые слова: интеракция; компетентностный подход; принцип активиза-

ции деятельности; деятельностно-ориентированный подход; мотивация учения; парная 

работа; групповая работа. 

Основные положения: 

- создана и апробирована система упражнений с учетом требований принципов 

системно-деятельностного подхода, подготавливающих обучающихся к самостоятель-

ному написанию  стихов  по  рецептам, что повышает  их мотивацию  к  изучению  инос-
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транного языка. 

1. Введение (Introduction) 

Методика преподавания ино-

странного языка претерпевает в 

данный период времени коренные 

изменения. В процессе обучения 

язык выступает не как цель, а как 

средство полноценной коммуника-

ции с представителями иных наро-

дов и культур [1, с. 27]. Основное 

назначение иностранного языка 

видится в овладении обучающи-

мися умением общаться или всту-

пать в коммуникацию [2, с.37]. 

Коммуникативное обучение ставит 

перед учителем следующие цели:  

уметь установить контакт с обуча-

ющимися, передать информацию, 

вовлечь учащихся в процесс позна-

ния, сделать их  речевыми  партнё-

рами [3, с.118]. 

Для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции 

необходимо общение, развиваю-

щее способность обучающихся к 

интеракции. В интерактивном обу-

чении педагог побуждает участни-

ков к самостоятельному поиску. 

Задачей педагога является созда-

ние условий для проявления ини-

циативы обучающихся [4, с. 152].  

Применение различных социаль-

ных форм (парной, групповой, ин-

дивидуальной работы), их смена 

оказывают    положительное    влия- 

ние на способность к коммуника-

ции [5, с. 49]. Использование таких 

форм способствует умению слу-

шать и слышать, понимать проти-

воположную точку зрения [6, с. 

142]. 

Компетентностный подход в обра-

зовании подразумевает ориента-

цию на развитие компетенций, на 

деятельность [7, с. 26]. Вопросам 

реализации компетентностного 

подхода посвящено большое коли-

чество работ [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16]. В «Общеевропейских ком-

петенциях владения иностранным 

языком» указывается, что «пользо-

ватели и изучающие язык рассмат-

риваются как члены социума, ре-

шающие задачи в определенных 

условиях» [17, с. 8]. Поэтому при 

обучении иностранному языку 

первостепенной важности стано-

вятся принцип ориентации на дея-

тельность и принцип активизации  

деятельности   ученика.  Повыше-

нию мотивации учения будут спо-

собствовать  следующие факторы: 

использование парных и группо-

вых форм работы, проблем-ных си-

туаций, игровых технологий, со-

здание ситуации успеха, нестан-

дартная форма проведения уроков 

[18, c. 30]. 

Из   сказанного   можно    сде- 
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лать вывод, что развитию мотива-

ции учения, лучшему запомина-

нию изучаемого материала будут 

способствовать социальная ин-

теракция на занятиях по иностран-

ному языку, ориентация на дея-

тельность и применение различ-

ных социальных форм работы. 

Данный вывод был принят нами за 

гипотезу методического проекта 

«Рецепты в классе или классная 

комната как мастерская текстов» – 

«Rezepte im Klassenzimmer oder das 

Klassenzimmer als die Textwerk-

statt», проведенного на занятии по 

немецкому языку в 9 классе обще-

образовательной школы.  

Проектная методика в насто-

ящее время является очень попу-

лярной формой работы. Метод 

проектов предполагает совокуп-

ность разных приёмов учебно-по-

знавательной деятельности, кото-

рые выявляют определённую проб- 

лему  в   результате    самостоятель- 

ного поиска и позволяют решить 

её, используя свои знания, умения 

и фантазию. В заключительной 

фазе проводится презентация ре-

зультатов такой творческой дея-

тельности, даётся оценка, подво-

дятся итоги [19, c. 17]. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 
Наш методический проект  был  ре- 

ализован в рамках серии занятий 

по теме «Мой рабочий день». Мы 

решили провести данные занятия с 

применением технологии развития 

критического мышления, струк-

тура которой представлена в виде 

трёх этапов: вызов, осмысление, 

рефлексия [20, с. 83] Эти этапы при 

переносе на урок иностранного 

языка называются: подготовитель-

ная, текстовая и послетекстовая 

фазы. Подготовительная фаза 

(Vor-Phase) включает задания, це-

лью которых является пробужде-

ние и стимулирование мотивации к 

работе с текстами; актуализация 

личного опыта учащихся; активи-

зация интеллектуальной деятель-

ности и познавательных потребно-

стей учащихся. В рамках этой фазы 

вводится тематическая лексика, 

используются разные социальные 

формы работы. На данном этапе 

наша   работа  была   направлена  на 

введение и активизацию лексики 

по теме «Мой рабочий день». Мы 

предложили задания: составление 

ассоциограммы, игра „Domino“, 

разгадывание кроссворда, игра 

„Bingo“, составление Mind-Map, 

игра "Fliegeklatsche". Задания про-

ведились с применением индиви-

дуальной, парной, фронтальной и 

групповой работы.  

Ассоциограмма          является 
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стратегией, с помощью которой 

слова группируются тематически, 

это облегчает работу в дальней-

шем, т.к. лексика представлена 

наглядно и логично. При помощи 

ассоциограмм обучающиеся про-

водят отбор необходимых для 

навыков понимания и говорения 

лексических структур. В нашем 

случае это были слова и словосоче-

тания по теме «Мой рабочий день. 

Распорядок дня». Активизации 

данной лексики способствовали 

игры «Домино» и «Бинго», разга-

дывание кроссворда. Чтобы скон-

центрироваться на языковом мате-

риале, обучающимся было предло-

жено поработать с индивидуаль-

ными ассоциограммами в группе, 

составив ассоциативную карту – 

Mind-Map. Основные идеи 

майндмэппинга отрицают фор-

мальности. Кто-то рисует карты 

мыслей влево и вправо, кто-то 

сверху вниз, кто-то «солнышком». 

Таким образом, лексика по теме 

стала выглядеть структурировано, 

представляя отдельно занятия 

утром, днём, вечером. А обучаю-

щиеся смогли обменяться опытом 

и пополнить свой запас слов. В за-

вершение данной фазы проводи-

лась игра с мухобойками 

"Fliegeklatsche", в которой участво-

вал весь класс. Игра проводится в 

форме соревнования между двумя 

командами. Участники выстраива-

ются в две линии друг против 

друга и получают номера. Учитель 

называет слово по-русски и номер. 

Участники с этими номерами бегут 

к доске, берут мухобойку и уда-

ряют ей по правильному слову. 

Данная игра помогает проконтро-

лировать и скорректировать зна-

ния лексики, требует быстрой ре-

акции и позволяет обучающимся 

подвигаться и отдохнуть. Под тек-

стовой фазой (Während-Phase) по-

нимается непосредственное созда-

ние текстов (стихов по рецепту) в 

«Мастерской», их творческую об-

работку, иллюстрирование. После-

текстовая фаза (Nach-Phase) явля-

ется заключительным этапом, 

включающим презентацию  своих   

результатов  с активным использо-

ванием нового лексического мате-

риала в письменной форме и в 

естественном общении 

3. Результаты (Results) 
На данное занятие был при-

глашен учитель, наблюдавший со-

циальные формы и то, насколько 

активно и мотивированно работали 

ученики. Учителем был сделан вы-

вод, что во время подготовитель-

ной фазы активизация работы на 

занятии состояла в использовании 

разных  заданий, ориентированных
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на деятельность, в смене социаль-

ных форм работы. Парная и груп-

повая формы работы на занятии да-

вала возможность больше гово-

рить, обсуждать задания вместе. 

Обучающиеся узнали, как можно 

быстрее запоминать слова в игре. 

Мастерская превратила детей в по-

этов и художников. Урок прошёл в 

дружеской атмосфере, все были за-

интересованы, мотивированы и ак-

тивны.   

4. Обсуждение (Discussion) 

По окончании занятия уче-

никам было предложено ответить 

на вопросы анкеты. Все ученики 

отметили, что им понравились 

уроки, посвящённые работе над 

проектом. В качестве причин были 

названы следующие: на уроке 

было интересно и увлекательно, им 

нравится немецкий язык, они вы-

учили новые слова и научились пи-

сать стихи по рецепту. Всем учени-

кам понравилось сочинять стихи, 

так как это получилось у всех, хотя 

сначала некоторые сомневались в 

успехе. Выставка работ показала, 

что все могут быть творческими и 

успешными. 

5. Заключение (Conclusion) 

Анализ анкеты учителя и ан-

кет учеников подтвердил гипотезу: 

социальная интеракция на заня-

тиях по иностранному языку, ори-

ентация на деятельность и приме-

нение различных социальных 

форм работы будут способствовать 

развитию мотивации учения, луч-

шему запоминанию изучаемого 

материала. 
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Abstract  

Introduction. In this article, the competence approach in education is examined, its 

methodological principles are analyzed. Social interaction in foreign language classes, orien-

tation to activities, application of various social forms are considered as factors contributing 

to the development of the motivation of learning. The purpose of the article is  to  describe the 
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methodical project "Recipes in a classroom or  a classroom  as  a  workshop  of  texts",  conduc-

ted  using the technology of critical thinking development, the structure of which is presented 

in three stages: preparatory, text and post-text phases. 

Materials and methods. The main research methods are the analysis  of scientific lite-

rature devoted to the study of the methodological principles of the competence approach in 

education in the works of domestic and foreign scientists, the method of the pedagogical pro-

ject, as well as diagnostic techniques, including observation, questioning, testing, and data 

processing methods. 

Results. The analysis of the questionnaire of the teacher who attended the lesson and 

the analysis of the questionnaires of the students confirmed the correctness of the hypothesis 

put forward at the beginning of the methodical project "Rezepte im Klassenzimmer oder das 

Klassenzimmer als die Textwerkstatt", conducted in the German language class in the 9th form 

of the general education school: social interaction in foreign language classes language, ori-

entation to activities and application of various social forms of work will contribute to the 

development of the motivation of learning, better memorization of the studied material. 

Discussion. It is emphasized that different social forms of interaction in the classroom 

gave the opportunity to talk more and discuss tasks together. Different kinds of tasks increased 

the motivation to learn a foreign language, because children learned how to memorize new 

words in the process of games and felt that together to learn the words more fun and interest-

ing.  The  transformation  of  the  classroom  into  a  workshop  became a sacrament that turned 

ordinary children into poets and artists who illustrated their works. The exhibition of works 

showed that everyone can be successful and creative. The lesson took place in a warm atmos-

phere with a mood for work, everyone was interested in the result, motivated and active. All 

participants of the project unequivocally replied that this activity contributed to an increase in 

motivation to learn German. As the reasons the following were named: at a lesson new words 

in the game form repeatedly were repeated that promoted their the best storage; on the class 

were used interesting, exciting tasks, the students learned how you can write poetry by pre-

scription. 

Conclusion. It is concluded that the motivation of students will increase if the lessons 

of a foreign language use tasks aimed at activating the activities of students, to apply such 

social forms of interaction as pair and group work. The lesson showed that the trainees will be 

active and concentrated if the tasks are interesting, if they do so much on their own and see 

the material result of their work. 

Keywords: interaction; competence approach; the principle of revitalization; activity-

oriented approach; motivation for learning; pair work; group work. 

Highlights: 

- the system of exercises has been created and tested taking into account the require-

ments of the principles of the system-activity approach, which prepare students for independ-

ent writing of poems by prescriptions, which increases their motivation to learn a foreign lan-

guage. 



 

100 Herald of Chelyabinsk state pedagogical university, 2018, № 5 

 

M
. 

G
. 

Z
a

ss
ed

a
te

le
va

, 
E

. 
B

. 
B

ys
tr

a
i,

 L
. 

A
. 

B
el

o
va

, 
T

. 
V

. 
S

h
ty

ko
va

 

References 

1. Belova L.A., Slabysheva A.V. (2017) Tvorcheskiye zadaniya dlya formirovaniya u 

studentov inoyazychnoy kommunikativnoy kompetentsii yazyka [Creative tasks for the stu-

dents to develop a foreign language competence in communication]. Inostrannyye yazyki v 

shkole. 8, 27-30 (in Russia). 

2. Belova L.A., Slabysheva A.V. (2017) Sozdaniye usloviy dlya realizatsii kommu-

nikatsii na uroke inostrannogo yazyka [Creating conditions for the implementation of commu-

nication in a foreign language lesson]. Teoreticheskie i prikladnye aspekty lingvoobra-

zovaniya. Kemerovo, 37-41 (in Russia) 

3. Shtykova T. V. (2016) Kommunikativno-didakticheskaya deyatel'nost' uchitelya in-

ostrannogo yazyka [The communicative-didactic activity of the teacher of a foreign language]. 

Vestnik nauchnyh konferencij. 6-2 (10), 118-119 (in Russia) 

4. Bystrai E.B., Raysvikh Y.A. (2013) Sozdaniye interaktivnoy didaktiko-kommu-

nikativnoy sredy kak odnogo iz pedagogicheskikh usloviy formirovaniya aksiologicheskoy 

napravlennosti budushchego uchitelya [Creation of an interactive didactic-communicative en-

vironment as one of the pedagogical conditions for the formation of the axiological orientation 

of the future teacher]. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 

v ramkah Goda Germanii v Rossii 2012-2013 "Sovremennye tendencii razvitiya obrazovaniya 

i kul'tury v obshcheevropejskom kontekste". 149-155 (in Russia). 

5. Hermann Funk, Christina Kuhn, Dirk Skiba, Dorothea Spaniel-Weise (2014) [Tasks, 

exercises, interaction. Learning to teach German 4]. Munich: Klett-Langenscheidt. 184 p. (in 

Germany).  

6. Skoborrenko I.A. (2018) O nekotorykh aspektakh obucheniya inostrannomu yazyku 

v mezhkul'turnom kontekste [On Some Aspects of Foreign Language Teaching in the Inter-

cultural Context]  Materials of the 50th All-Russian Scientific Conference of Young Research-

ers "Cultural Initiatives". CHelyabinskij gosudarstvennyj institut kul'tury.. 141-143 (in Rus-

sia). 

7. Karin Ende, Rüdiger Grotjan, Karin Kleppin, Imke Mohr (2013) Curricular require-

ments and lesson planning. Learning to teach German 6. Munich: Klett-Langenscheidt. 152 p. 

(in Germany). 

8. Lebedev O.YE. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii (2008) [Competence ap-

proach in education]. SHkol'nye tekhnologii. 5, 3-12 (in Russia). 

9. Zimnyaya I.A. (2003) Klyuchevyye kompetentsii – novaya paradigma rezul'tata 

obrazovaniya [Key competences - a new paradigm of the result of education]. Vyssheye obra-

zovaniye segodnya. 5, 22-27 (in Russia). 

10. Khutorskoy A.V. (2003) Klyuchevyye kompetentsii kak komponent lichnostno-

oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya [Key Competencies as a Component of the Person-

ally Oriented Education Paradigm] Narodnoye obrazovaniye. 2, 58-64 (in Russia). 

11. Yefremova N. F. (2012) Kompetentsii v obrazovanii: formirovaniye i otsenivaniye 

[Competencies in  Education: Formation and Evaluation].  Moskow: Natsional'noye obrazova- 



 

Pedagogical science 101 

 

Im
p

ro
vem

en
t o

f m
o

tiva
tio

n
 to

 stu
d

y o
f fo

reig
n

 la
n

g
u
a

g
e in

 th
e p

ro
g

ress o
f th

e rea
liza

tio
n

 o
f th

e system
-a

ctivity a
p

p
ro

a
ch

 

И
Н

О
С

Т
Р

А
Н

Н
О

Г
О

 Я
З

Ы
К

А
 В

 Х
О

Д
Е

 Р
Е

А
Л

И
З
А

Ц
И

И
 

С
И

С
Т

Е
М

Н
О

-Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Н

О
Г

О
 П

О
Д

Х
О

Д
А

 
niye, 24. (in Russia). 

12. Ivanov D. O.  (2007) O klyuchevykh kompetentsiyakh i kompetentnostnom pod-

khode v obrazovanii. [About the key competences and competence approach in education] 

Shkol'nyye tekhnologii. 7, 52. (in Russia) 

13. Zeyer E.F., Pavlova A.M., Symanyuk E.E. (2005) Modernizatsiya profession-

al'nogo obrazovaniya: kompetentnostnyy podkhod [Modernization of professional education: 

competence approach]. Moskow, 44-46 (in Russia). 

14. Vonog V.V., Prokhorova O.A (2015) Kompetentnostnyy podkhod v obuchenii in-

ostrannym yazykam v aspiranture [Competence approach in teaching foreign languages in 

postgraduate study]. Vestnik TGPU.12 (165), 25-29 (in Russia) 

15. Passov Ye.I., Kuzovleva N.YE. (2010) Urok inostrannogo yazyka [A lesson of a 

foreign language] Rostov n/D., Feniks; M., Glossa-Press. 640 p. (in Russia) 

16. 16. Greculescu A., Todorescu L. (2016) English teacher’s classroom language [The 

European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS). – MEPDEV 2nd] : Central 

& Eastern European LUMEN International Conference – Multidimensional Education & Pro-

fessional Development. Ethical Values]. pp. 283–289. 

17. Obshcheyevropeyskiye kompetentsii vladeniya inostrannym yazykom (2003) [Eu-

ropean competences in foreign language skills: study, teaching, evaluation]. Moskovskiy gosu-

darstvennyy lingvisticheskiy universitet, 256 s. (in Russia). 

18. Zassedateleva M.G. Rol' parnoy i gruppovoy form raboty v povyshenii motivatsii 

studentov k izucheniyu inostrannogo yazyka [The role of the pair and group forms of work in 

increasing the motivation of students to study a foreign language]. Vestnik CHelyabinskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 8, 29-35 (in Russia). 

19. Baronenko Ye.A., Belova L.A., Slabysheva A.V., Orlova I.A. (2017) Povysheniye 

roli samostoyatel'noy raboty studentov pri izuchenii inostrannogo yazyka [Increasing the role 

of independent work of students in learning a foreign language]. Vestnik CHelyabinskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 3, 14-20 (in Russia). 

20. Mishlanova S. L., Filippova A. A.,. Zasedateleva M. G. (2016) Tekhnologiya 

kriticheskogo myshleniya kak sredstvo formirovaniya inoyazychnoy kommunikativnoy kom-

petentsii studentov [The technology of critical thinking as a means of forming a communica-

tive competence of students speaking another language] Vestnik CHelyabinskogo gosudar-

stvennogo pedagogicheskogo universiteta. 5, 82-89 (in Russia).



 

102 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 5 

 

М
. 

Ф
. 

К
а

р
и

м
о

в,
 В

. 
Р

. 
М

ук
и

м
о

в 

DOI: 10.25588/CSPU.2018.29..5..008 

УДК 378.14 

ББК 74.58 

М. Ф. Каримов1, В. Р. Мукимов2 

1ORCID № 0000-0002-2552-560X, 

доцент, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры физики, Бирский 

филиал Башкирского государственного университета, г.Бирск, Российская Федерация. 

E-mail: KarimovMF@rambler.ru 

2ORCID № 0000-0002-7463-4757, 

доцент, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, Бирский 

филиал Башкирского государственного университета, г.Бирск, Российская Федерация 

E-mail: van.mukimoff@yandex.ru 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация 

Введение. Выделено пять основных дидактических функций учебного информа-

ционного моделирования действительности в системе непрерывного образования уча-

щейся молодежи. Поставлена задача оценки влияния основанных на учебном информа-

ционном моделировании действительности дидактических функций обучения, испол-

нения, контроля, воспитания и развития на повышение уровня интеллектуального и 

творческого потенциалов старшеклассников средних общеобразовательных школ и 

студентов высших учебных заведений, ориентированных на устойчивое приобретение 

таких личностных качеств, как творческая целеустремленность, интеллектуальная ак-

тивность и научная компетентность. Гипотезой исследования является наличие поло-

жительного влияния дидактических функций учебного информационного моделирова-

ния действительности на повышение качества непрерывного образования молодого по-

коления учащихся. 

Материалы и методы исследования. В основе спроектированного и реализован-

ного дидактического исследования лежит системно-структурно-функциональный под-

ход к познанию и преобразованию действительности и метод информационного моде-

лирования объектов, процессов и явлений непрерывного образования учащейся моло-

дежи. 

Результаты. Имеющиеся у учебного информационного моделирования дей-

ствительности дидактические функции обучения, исполнения, контроля, воспитания и 

развития  учащейся  молодежи  при их систематическом и регулярном использовании в 

процессе обучения школьников и студентов ряда учебных  заведений  Уральского  реги- 

mailto:KarimovMF@rambler.ru
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она приводят к повышению качества учебной и научной деятельности субъектов сред-

них общеобразовательных и высших профессиональных школ. 

Обсуждение. Анализ педагогического опыта по выделению и использованию 

дидактических функций учебного информационного моделирования действительности 

в ряде средних общеобразовательных и высших профессиональных школ Уральского 

ре гиона указывает на необходимость и достаточность соблюдения и выполнения тре-

бований этих функций дидактики непрерывного образования учащейся молодежи для 

повышения уровня интеллектуального и творческого потенциалов школьников и сту-

дентов. Полученные результаты проведенного исследования подтверждают достовер-

ность гипотезы об эффективности дидактических функций обучения, исполнения, кон-

троля, воспитания и развития учащихся у учебного моделирования ими фрагментов 

действительности в повышении качества системы непрерывного образования молодого 

поколения. 

Заключение. Представленный в статье теоретический и эмпирический материал 

служит основой для формулирования вывода о том, что дидактические функции обуче-

ния, исполнения, контроля, воспитания и развития у учебного информационного моде-

лирования школьниками и студентами объектов, процессов или явлений природной или 

социальной действительности выполняют роль ускорителей приобретения учащейся 

молодежью таких личностных качеств, как творческая целеустремленность, интеллек-

туальная активность и научная компетентность. 

Ключевые слова: дидактическая функция, информационное моделирование 

действительности, обучение, исполнение, контроль, воспитание и развитие. 

Основные положения: 

- приведена последовательность этапов – элементов учебного информационного 

моделирования действительности: постановка задачи, построение модели, разработка и 

исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к преды-

дущим этапам при неудовлетворительном решении задачи; 

- выделены дидактические функции учебного информационного моделирования 

действительности с содержательными действиями обучения, исполнения, контроля, 

воспитания и развития школьников и студентов в системе непрерывного образования 

учащейся молодежи. 

- показана эффективность систематического и регулярного использования ди-

дактических функций обучения, исполнения, контроля, воспитания и развития уча-

щейся молодежи при постановке и решении естественно-математических и социально-

гуманитарных задач, приводящих к повышению у неё уровня интеллектуального и 

творческого потенциала, сопровождающегося обогащением творческой целеустрем-

ленности, интеллектуальной активности и научной компетентности школьников и сту-

дентов.

1. Введение (Introduction) 

Одним    из    основных   мето- 

дов обучения  учащейся  молодежи 

естественно-математическим,    об- 
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щетехническим и социально-гума-

нитарным дисциплинам в средней 

общеобразовательной [1] и выс-

шей профессиональной [2] школах 

выделяется учебное информацион-

ное моделирование объектов, про-

цессов и явлений природной, тех-

нической или социальной действи-

тельности, состоящее из таких эта-

пов – элементов как постановка за-

дачи, построение модели, разра-

ботка и исполнение алгоритма, 

анализ результатов и формули-

ровка выводов, возврат к предыду-

щим этапам при неудовлетвори-

тельном решении задачи [3]. 

Исходя из того, что предме-

том дидактики является содержа-

ние образования молодого поколе-

ния и организация процесса, веду-

щего к овладению этим содержани- 

ем [4], нами была выделена класси-

фикация методов обучения школь-

ников и студентов естественно-ма-

тематическим дисциплинам по эта-

пам информационного моделиро-

вания действительности [5]. 

С учетом первого вида со-

держания обучения – знаний, опре-

деляемых как информация, вос-

принятая, осознанная и закреплен-

ная в памяти познающего субъекта 

[6, с.94], осуществим выделение 

дидактических функции обучения, 

исполнения, контроля, воспитания 

и развития у учебного информаци-

онного моделирования действи-

тельности. 

Дидактическая функция обу-

чения учебного информационного 

моделирования объектов, процес-

сов и явлений природной, техниче-

ской и социальной действительно-

сти состоит в том, что при поста-

новке учебной задачи, построении 

модели решения задачи и разра-

ботке алгоритма решения задачи 

посредством эвристических вопро-

сов и ответов на них происходит 

соответствующее формирование 

знаний, умений и навыков у уча-

щихся средних общеобразователь-

ных школ и студентов высших 

учебных заведений. 

Дидактическая функция ис-

полнения учебного информацион-

ного моделирования фрагментов 

природы, технологий и общества 

заключена в том, что лишь досто-

верное последовательное построе-

ние моделей решения задач, точ-

ная, понятная и результативная 

разработка и исполнение алгорит-

мов   решения   учебных  задач  спо-

собны повысить уровень знаний, 

умений  и навыков  у обучающихся 

в средних общеобразовательных и 

в высших профессиональных шко-

лах. Дидактическая функция кон-

троля  учебного  информационного 



 

Педагогические науки 105 

 

 

Д
и

д
а

к
т

и
ч
еск

и
е ф

ун
к
ц
и

и
 уч

еб
н
о

го
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и
о

н
н
о

го
 м

о
д

ели
р

о
ва

н
и

я
 д

ей
ст

ви
т

ель
н
о

ст
и

 

М
о

д
ели

р
о

ва
н
и

я
 д

ей
ст

ви
т

ель
н
о

ст
и

 

моделирования материального и 

духовного мира сосредоточена на 

этапах анализа результатов реше-

ния учебной задачи, формули-

ровки соответствующих выводов и 

при необходимости достижения 

достоверных результатов возврате 

к предыдущим этапам решения за-

дачи, что повышает уровень зна-

ний, умений и навыков субъектов 

учебной деятельности в системе 

непрерывного образования уча-

щейся молодежи. 

Дидактическая функция вос-

питания учебного моделирования 

действительности школьниками и 

студентами состоит в том, что фор-

мирование научного мировоззре-

ния, познавательного интереса к 

объектам, процессам и явлениям 

окружающего нас мира и самосто-

ятельности в учебной и исследова-

тельской деятельности у обучаю-

щегося в системе непрерывного 

образования учащейся молодежи 

происходит лишь при системати-

ческой и регулярной постановке и 

решении им учебных и научных за 

дач естественно-математических, 

общетехнических   или  социально- 

гуманитарных дисциплин. 

Дидактическая функция раз-

вития у учебного информацион-

ного моделирования действитель-

ности возникает потому, что при 

постановке и решении учебных 

или научных задач школьники или 

студенты не только воспринимают 

и запоминают соответствующую 

научно-техническую или соци-

ально-экономическую информа-

цию, но и учатся овладению логи-

ческими приемами сравнения, ана-

лиза, синтеза, абстрагирования и 

обобщения, позволяющими им по-

строить новые модели и усовер-

шенствовать алгоритмы решаемых 

задач. 

Гипотезой настоящего педа-

гогического исследования выделя-

ется наличие положительного вли-

яния рассмотренных выше дидак-

тических функций учебного ин-

формационного моделирования 

объектов, процессов и явлений 

природной и социальной действи-

тельности на повышение качества 

непрерывного образования моло-

дого поколения учащихся нашей 

страны. 

2. Материалы и методы исследо-

вания (Materials and methods of 

research ) 

Материальной   составляю-

щей научного исследования по вы-

явлению и использованию дидак-

тических функций у учебного ин-

формационного моделирования 

действительности выделяются 

школьники,      студенты,     учителя,  
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преподаватели, традиционные и 

компьютерные средства обучения 

в аудиториях средних общеобразо-

вательных и высших профессио-

нальных школах.  

Системно-структурно-функ-

циональный подход к познанию и 

преобразованию действительности 

[7]  и  метод   информационного  мо 

делирования объектов, про-

цессов и явлений [3] непрерывного 

образования учащейся молодежи 

образуют основу настоящего ис-

следования. 

Постановка учебных, иссле-

довательских и учебных задач по 

естественно-математическим и со-

циально-гуманитарным дисципли-

нам, построение  моделей, разработ- 

ка и исполнение алгоритмов реше-

ния соответствующих задач, ана-

лиз результатов решения задач и 

формулировка выводов на их ос-

нове сопровождается составле-

нием и ответом на эвристические 

вопросы   под   руководством    учи- 

телей-исследователей  или препо-

давателей-ученых,     коллективами  

школьников или студентов [8]. 

3. Результаты (Results) 

Положительное влияние ди-

дактической функции обучения у 

учебного информационного моде-

лирования действительности на 

повышение уровня интеллектуаль- 

ного и творческого потенциалов 

школьников и студентов обуслов-

лено тем, что для самостоятельной 

постановки и решения учебной или 

научной задачи по математике, фи-

зике, химии, информатике, языку, 

литературе или истории  молодому 

субъекту     деятельности      необхо- 

димо традиционными или теле-

коммуникационными технологи-

ями получить и системно самому 

переработать большой массив 

научно-технической или соци-

ально-экономической информации 

для выделения и построения новой 

модели или разработки усовершен-

ствованного алгоритма решения 

поставленной учебной или науч-

ной задачи. 

Дидактические функции ис-

полнения, контроля и воспитания у 

учебного моделирования действи-

тельности оказывают положитель-

ное влияние на повышение уровня 

интеллектуального   и  творческого 

потенциалов обучающихся в си-

стеме   непрерывного   образования 

учащейся молодежи на основе 

необходимости регулярной поста-

новки и решения учебно-исследо-

вательских в средних общеобразо-

вательных и научно-исследова-

тельских в высших профессио-

нальных школах задач с постоян-

ным контролем  и  обсуждением  со 
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стороны учителей или преподава-

телей качества соответствующей 

ученической или студенческой ра-

боты. 

В интеллектуальном и твор-

ческом развитии школьников и 

студентов огромное положитель-

ное влияние на этот процесс исхо-

дит от дидактической функции  

развития у учебного информацион-

ного моделирования действитель-

ности потому, что освоивший ло-

гические приемы сравнения, ана-

лиза, синтеза, абстрагирования и 

обобщения старшеклассник или 

студент становится способным 

ставить перед собой сначала учеб-

ные и далее исследовательские за-

дачи самостоятельно. 

Личностное качество уча-

щихся в системе непрерывного об-

разования, выражаемое в творче-

ской целеустремленности субъекта 

деятельности, получает значитель 

ное развитие при систематической 

и регулярной постановке и реше-

нии старшеклассниками  и  студен- 

тами учебно-исследовательских и 

научно-познавательных задач по 

естественно-математическим или 

социально-гуманитарным дисци-

плинам в средних общеобразова-

тельных и высших профессиональ-

ных школах. 

Постановка  учебно-исследо- 

вательских или научно-познава-

тельных задач, осуществляемых 

старшеклассниками  или студента- 

ми под руководством учителей-ис-

следователей или преподавателей-

ученых, сопровождается перера-

боткой в сознании учащегося с по-

мощью функциональных возмож-

ностей динамических нейронных 

структур диагностической инфор-

мации, отражающей свойства, при-

знаки, отношения и связи исследу-

емого объекта, процесса или явле-

ния природной, технической или 

социальной действительности, что 

вызывает развитие творческой це-

леустремленности у молодого 

субъекта учебно-исследователь-

ской деятельности. 

Интеллектуальная активность 

старшеклассника средней общеоб-

разовательной или студента   выс-

шей   профессиональнойшколы 

находится в состоянии развития 

при регулярном и систематическом 

построении  адекватных дей-стви-

тельности моделей решения учеб-

ных, учебно-исследовательских 

или научно-познавательных задач 

естественно-математических или 

социально-гуманитарных дисци-

плин. 

Научная компетентность 

обучающегося в системе непре-

рывного     образования     учащейся 
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молодежи переходит из низшего 

уровня на более высокий при 

успешной разработке и исполне-

нии им алгоритмов решения учеб-

ных, исследовательских и научных 

задач познания и преобразования 

природной и социальной действи-

тельности под руководством учи-

теля–исследователя или препода-

вателя–ученого. 

Педагогический опыт выде-

ления и использования нами ди-

дактических функций обучения, 

исполнения, контроля, воспитания 

и развития школьников и студен-

тов у учебного информационного 

моделирования природной и соци-

альной действительности в тече-

ние последних тридцати лет в ряде 

средних общеобразовательных и 

высших профессиональных школ 

Уральского региона показал  ниже- 

следующее. 

1. Наличие значительного 

количества старшеклассников, ре-

шающих  олимпиадные  задачи по 

физике, математике и химии мето-

дом информационного моделиро-

вания фрагмента действительно-

сти, среди призеров интеллекту-

альных соревнований указывало на 

дидактическую эффективность вы-

деленного метода обучения уча-

щихся естественно-математиче-

ским дисциплинам [7]. 

2. Успешное проектирование 

и реализация курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ по 

естественно–математическим дис-

циплинам студентами высших 

учебных заведений методом ин-

формационного моделирования 

объектов, процессов или явлений 

послужило основой для выделения 

дидактических функций обучения, 

исполнения, контроля, воспитания 

и развития у рассматриваемого ме-

тода учебного познания и преобра-

зования действительности [8]. 

3. Постановка и решение учебных, 

исследовательских или научных 

задач школьниками или студен-

тами под руководством учителя–

исследователя или преподавателя–

ученого методом информацион-

ного  моделирования   природной  

или   социальной    действительнос- 

ти в средней общеобразовательной 

или высшей профессиональной с 

учетом  наличного  уровня знаний 

и умений обучающихся и с привле-

чением эвристических наводящих 

вопросов учителя или преподава-

теля способствует пробуждению 

любознательности учащихся и раз-

витию познавательного интереса к 

изучаемым дисциплинам у старше-

классников и студентов. 

4. Систематическая, регуляр- 

ная и напряженная  умственная  ра- 
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бота старшеклассников и студен-

тов при постановке и решении 

учебных, исследовательских или 

научных задач естественно-мате-

матических или социально-гума-

нитарных дисциплин методом ин-

формационного моделирования 

фрагментов природы или общества  

с достоверными и общественно 

значимыми результатами приво-

дит к повышению уровня положи-

тельного эмоционального состоя-

ния обучающихся в системе непре-

рывного образования учащейся 

молодежи. 

5. Достигаемое школьни-

ками в средней общеобразователь-

ной и студентами в высшей про-

фессиональной школе при учебном 

информационном моделировании 

объектов, процессов или явлений 

природы или общества понимание 

того, какими  способами  и сред-

ствами было найдено достоверное 

решение задачи по математике, 

физике, химии, информатике, 

языку, литературе или истории 

приводит к возникновению и раз-

витию у обучающихся в системе 

непрерывного  образования уча-

щейся молодежи собственных 

творческих способностей к позна-

нию и преобразованию действи-

тельности. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Исходя из того, что обще-

ственная практика является одним 

из основных критериев научной 

истины, осуществим анализ педа-

гогического опыта по выделению и 

использованию дидактических 

функций учебного информацион-

ного моделирования действитель-

ности в ряде средних общеобразо-

вательных и высших профессио-

нальных школ Уральского реги-

она. 

Так как каждый учитель-исследо-

ватель или преподаватель-ученый 

при учебном информационном мо-

делировании действительности по-

следовательно осуществляет  со  

школьниками  или  студентами 

этапы постановки задачи, построе-

ния модели, разработки и исполне-

ния алгоритма, анализа результа-

тов и формулировки выводов,  то   

он   выполняет  требования дидак-

тических функций обучения, ис-

полнения, контроля, воспитания и 

развития учащейся молодежи для 

повышения уровня её интеллекту-

ального и творческого потенциала 

в процессе постановки и решения 

учебной, исследовательской или 

научной задачи. 

Выполнение всеми учителями 

средних общеобразовательных и 

преподавателями высших профес-

сиональных  школ  требований  вы- 
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деленных дидактических функций 

обучения, исполнения, контроля, 

воспитания и развития учащейся 

молодежи при учебном моделиро-

вании действительности школьни-

ками и студентами способствует 

повышению качества системы не-

прерывного образования молодого 

поколения нашей страны. 

Итогом анализа полученных 

результатов настоящего спроекти-

рованного и реализованного иссле- 

дования  является   подтверждение- 

достоверности научной гипотезы 

об эффективности дидактических 

функций обучения, исполнения, 

контроля, воспитания и развития 

учащихся у учебного моделирова-

ния ими фрагментов действитель-

ности в повышении качества си-

стемы непрерывного образования 

молодого поколения. 

5. Заключение (Conclusion) 

Спроектированное и реали-

зованное теоретическое и эмпири-

ческое исследование по выделе-

нию и использованию  дидактиче-

ских функций обучения, исполне-

ния, контроля, воспитания и разви-

тия учащейся молодежи при учеб-

ном моделировании объектов, про-

цессов или явлений природной или 

социальной действительности 

школьниками и студентами позво-

ляет утверждать о наличии в ди-

дактике средней общеобразова-

тельной и высшей профессиональ 

ной  школы   ещё   одного   средства 

ускорения приобретения молодым 

поколением таких личностных ка-

честв, как творческая целеустрем-

ленность, интеллектуальная актив-

ность и научная компетентность.
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DIDACTIC FUNCTIONS OF EDUCATIONAL INFORMATION 

MODELING THE REALITY 

Abstract 

Introduction. Five main didactic functions of   the   educational   information   modeling 

of reality in the system of continuing education of students are identified. The  task of  asses-

sing the impact of the didactic functions of teaching, execution, control, education and devel-

opment based on the educational information model of the validity of the intellectual and cre-

ative potential of the senior pupils of secondary general schools and students of higher educa-

tional institutions aimed at the sustainable acquisition of such personal qualities, as creative 

purposefulness, intellectual activity and scientific competence. The hypothesis of the study is 

the presence of a positive influence of the didactic functions of the educational information 

modeling of reality on the improvement of the quality of continuous education of the younger 

generation of students. 
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Materials and methods of research. At the heart of the designed and implemented di-

dactic research is  the system-structural-functional  approach  to  cognition  and  transformation 

of reality and the method of information modeling of objects, processes and phenomena of 

continuing education of students. 

Results. The didactic functions of teaching, performing, controlling, nurturing and de-

veloping young people with their systematic and regular use of a number of educational insti-

tutions of the Urals region in the process of teaching students lead to an increase in the quality 

of educational and scientific activity subjects of secondary general and higher vocational 

schools. 

Discussion. The analysis of pedagogical experience in the allocation and use of di-

dactic functions of educational information modeling of reality in a number of secondary gen-

eral and higher vocational schools in the Urals region points to the necessity and sufficiency 

of observing and fulfilling the requirements of these functions for the continuous education of 

students in order to improve the level of intelligence. and creative potential of schoolchildren 

and students. The obtained results of the conducted research confirm the validity of the hy-

pothesis about the effectiveness of the didactic functions of teaching, performing, controlling, 

nurturing and developing students in their educational modeling of fragments of reality in 

improving the quality of the continuing education system of the younger generation. 

Conclusion. The theoretical and empirical material presented in the article is the basis 

for formulating the conclusion that the didactic functions of teaching, performing, controlling, 

nurturing and developing in educational informational modeling by schoolchildren and stu-

dents of objects, processes or phenomena of natural or social reality carry out the role of ac-

celerators for the acquisition by young people of such personal qualities as creative dedication, 

intellectual activity and scientific competence. 

Keywords: didactic function, information modeling of reality, training, execution, 

control, education and development. 

Highlights: 

- is given the sequence of stages is shown - the elements of the educational information 

modeling of reality: the  formulation  of the  problem, the construction of the model,the deve- 

lopment and execution of the algorithm, the analysis of the results and the formulation of the 

conclusions,  the  return  to  the  previous  stages in the case of unsatisfactory solution of the 

problem; 

- highlighted didactic functions of educational information modeling of action with 

meaningful actions of training, execution, control, education and development of schoolchil-

dren and students in the system of continuing education of students; 

- is shown the effectiveness of the systematic and regular use of didactic functions for 

the teaching, execution, control, education and development of young people in the formula-

tion and solution of natural-mathematical and social-humanitarian problems, leading to an in-

crease in the level of intellectual and creative potential, accompanied by enrichment creative 

dedication, intellectual activity and scientific competence of schoolchildren and students. 
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О СОЗДАНИИ ЯЗЫКОВОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация 

Введение. Данная работа посвящена проблеме языкового медиапространства в 

начальной школе и направлениям его реализации на уроках русского языка. Данное по-

нятие рассматривается на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Примерной основ-

ной образовательной программы начального общего образования (ПООП НОО), ана-

лиза преемственности начального и среднего звена.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ 

нормативно-правовых документов, трудов А.В. Фёдорова, И.В. Челышевой и др. Оце-

нивается современное состояние области медиа в начальной школе, а также соответ-

ствие планируемых результатов современному учебному процессу в начальной школе.  

Результаты. В рамках статьи обоснованы качества, необходимые современному 

младшему школьнику в рамках предмета «Русский язык», деятельность учителя и уча-

щихся в языковом медиапространстве, выявлены проблемы и вопросы, которые необ-

ходимо решать в настоящее время в начальном образовании с точки зрения области ме-

диа. Сделан вывод о необходимости работы младших школьников в языковом медиа-

прстранстве, формировании элементарных знаний, умений и навыков в этой области, 

доказана важность и целостный подход к решению этой проблемы. 

Обсуждение.  Как  один  из  возможных путей  эффективной  работы  с  языковым 

медиапространством в числе медиарседств выделен девайс, описана характеристика его 

mailto:milyutinaaa@cspu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=elenaurievna@bk.ru
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возможностей.  

Заключение. Делается вывод о важности знания родного русского литературного 

языка, применении его не только в непосредственном общении с участниками образо-

вательного процесса, но и необходимости использовать полученные знания в медиа-

пространстве, соблюдая при этом языковые нормы, правила и алгоритмы. 

Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники, русский язык, языко-

вое медиапространство, область медиа, девайсы. 

Основные положения: 

- определены такие понятия, как «область медиа», «языковое медиапрострас-

нтво» и «девайс»; 

- описаны основные проблемы создания языкового медиапространства в началь-

ной школе; 

-представлены пути создания языкового медиапространства у младших школь-

ников на уроках русского языка. 

1. Введение (Introduction) 

В настоящее время в систему 

образования внедряются все новые 

формы, методы, средства и т.д., ко-

торые способствуют более эффек-

тивному процессу обучения в 

начальной школе. Современное об-

разование сегодня находится в 

процессе смены основных ориен-

тиров: проведение новых реформ, 

создание современных проектов, 

изменение стандартов образования 

и т.д. [1]. В большинстве общеоб-

разовательных организаций учи-

тель имеет доступ к различным ме-

диасредствам. Но их использова-

ние в начальной школе рассматри-

вается в основном с точки зрения 

какой-либо интересной и познава-

тельной наглядности. Однако пра-

вильная  организация  учебной дея- 

тельности   с   использованием    ме- 

диасредств дает возможность пере-

вода учебного процесса на более 

качественный уровень.  

В системе образования ве-

дется речь о понятии «область ме-

диа» и его возможностях в рамках 

учебного процесса по освоению 

предметов, курсов, программ вне-

урочной деятельности в общеобра-

зовательных учреждениях. Внед-

рение данной области должно про-

исходить не только в высших учеб-

ных заведениях или среднем звене, 

но и в начальной школе, так как эта 

работа отражает главную цель 

ФГОС НОО – «научить учиться» 

[2]. Приоритетом начального обу-

чения должно стать не столько 

освоение учениками определён-

ного    объёма    знаний,   умений   и 

навыков, сколько формирование у 

младших школьников стойкого же-
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лания учиться самостоятельно, до-

бывать знания, отбирать нужные, 

прочно их запоминать, связывать с 

другими, развивать потребность в 

знаниях и т.д. Только так у млад-

шего школьника может появиться 

подлинный интерес к познанию 

всего нового. В данную категорию 

входит область медиа, так как стан-

дарт подразумевает воспитание и 

развитие качеств личности, отвеча-

ющей требованиям информацион-

ного общества, инновационной 

экономики, задачам построения 

демократического гражданского 

общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения мно-

гонационального, состава россий-

ского общества во всех сферах де-

ятельности1. Таким образом, необ-

ходимо внедрять область медиа 

как одну из составляющих совре-

менного информационного обще-

ства в начальное языковое образо-

вание, создавая  на  уроках рус-

ского языка особое языковое ме-

диапространство. Однако важно 

понимать, что наряду с мощным 

образовательным потенциалом, 

медиасредства являются отвлекаю-

щим элементом для младшего 

                                                           
1 Григорьев Д. Н. Воспитание толерантности в многонациональной среде // Проблемы 

и перспективы развития образования: материалы III Междунар. науч. конф. (20-

21.01.13.). URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/66/3269/ (дата обращения: 14.11.18). 

школьного возраста. В этой связи 

обозначаем еще одну проблему со-

временного начального образова-

ния: грамотное включение медиа-

пространства в содержание уроков 

русского языка. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Опираясь  на работы В. Н. 

Бузина [3] А. В. Федорова [4],  И. 

В. Челышевой [5], определяем язы-

ковое медиапространство как осо-

бую среду, в которой младший 

школьник может взаимодейство-

вать с участниками образователь-

ного процесса,  искать, выделять 

информацию, представлять  её в 

различных формах, применяя  

нормы русского литературного 

языка  и  используя  медиасредства. 

В настоящее время младший 

школьник постоянно находится в 

медиапространстве, определяя его 

как возможность заполнения сво-

бодного времени какими-либо пас-

сивными игровыми формами, при 

этом, не используя для учебных це-

лей, достижения результатов по-

знавательной    деятельности.    Над 

проблемой ориентации младшего 

школьника в языковом  медиапрос-
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транстве мы работаем достаточно 

давно и пришли к пониманию того, 

что нам необходимо более активно 

использовать возможности обла-

сти медиа. Ведь требованиями 

ПООП НОО является обеспечение 

планируемых результатов по осво-

ению выпускником целевых уста-

новок, получению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых потреб-

ностями и возможностями обучаю-

щегося младшего школьного воз-

раста, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния 

здоровья. Это говорит о том, что 

любой ученик нуждается в приоб-

ретении теории и практики работы 

с областью медиа, как одной из са-

мых распространенных форм взаи-

модействия людей в современном 

обществе. Кроме этого, ПООП 

НОО ставит одной из миссий 

начального образования становле-

ние и развитие личности в её инди-

видуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости, что 

невозможно  без   включения  млад- 

шего школьника в языковое медиа-

пространство, где, несомненно, 

присутствует  больше   возможнос- 

                                                           
1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования: приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897-П // Информационно-правовое обеспечение «Гарант» : [сайт]. 

URL: http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000 

тей для развития творческих спо-

собностей и креативности. Также 

одной из задач примерной про-

граммы является обеспечение пре-

емственности начального общего и 

основного общего образования, 

что невозможно без ориентации 

учащихся в области медиа [6].  

В старшей школе стандарт ориен-

тирован на создание определен-

ного «портрета выпускника 

школы», включающего наличие 

способности осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную, 

информационно-познавательную 

деятельность. В связи с этим от 

учащихся старшей школы требу-

ется активная работа с медиапро-

странством при подготовке к вы-

полнению заданий, предъявляе-

мых учителями старшей школы, 

работе над проектами, исследова-

ниями и т.д.1. Поэтому преемствен-

ность работы с областью медиа 

между начальным и средним обра-

зованием очень важна. Поэтому 

перед   учителем   ставится   задача: 

научить младшего школьника ори-

ентироваться в языковом медиа-

пространстве. 

3. Результаты (Results) 

http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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Абсолютно неоспорим факт 

о необходимости формирования у 

младших школьников знаний, уме-

ний и навыков работы в языковом 

медиапространстве, что подтвер-

ждено планируемыми результа-

тами и содержанием образователь-

ной области «Филология» по пред-

мету «Русский язык». В процессе 

его изучения, младшие школьники 

получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении, в 

том числе с использованием 

средств ИКТ, потребность в твор-

ческом самовыражении, научиться 

использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в раз-

личных источниках для выполне-

ния учебных заданий. В ПООП 

НОО описаны планируемые ре-

зультаты базового уровня, такие 

как: сформированность отношения 

к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей куль-

туры человека, начальных пред-

ставлений о нормах русского и 

родного литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого 

этикета, ориентировка  в  целях, за- 

дачах, средствах и условиях обще-

ния и др. [6]. Однако эти базовые 

результаты должны быть отра-

жены не только в непосредствен-

ном взаимодействии выпускников 

начальной школы с окружающим 

миром, но и реализовываться в ме-

диапространстве. При этом учи-

телю необходимо не только до-

стичь всех планируемых результа-

тов, но способствовать становле-

нию субъекта образовательного 

процесса, способного в дальней-

шем эффективно и успешно обу-

чаться.   

Самостоятельно выполнить 

данные задачи сложно, так как учи-

тель должен выполнять требования 

ФГОС НОО на каждом уроке, а 

также ежедневно заполнять раз-

личные документы и работать в си-

стеме «Сетевой город. Образова-

ние».  В связи с этим статья напря-

мую связана с формированием у 

учащихся простейшего уровня ме-

диакомпетенции, так как ни один 

ученик в настоящее время не мо-

жет успешно получать и демон-

стрировать знания без использова-

ния медиасредств. Современная 

образовательная система ориенти-

рует как учителей, так и учащихся 

на работу с языковым медиапро-

странством,  поэтому    необходимо 

создавать и использовать его в 

рамках уроков русского языка для 

младших школьников, так как в 

этом пространстве они получали 

бы  теоретические и практические 

знания по  работе в  области  медиа,
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а также учились использовать его 

не для игр, просмотров GIF-

картинок (широко используемый в 

сети формат графических изобра-

жений), общения с помощью раз-

говорной лексики, наполненной 

ошибками, сокращениями и про-

сторечиями, а для формирования 

полезных знаний, умений и навы-

ков в медиапространстве (форми-

рования медиакомпетенции). 

Учитель должен быть актив-

ным пользователем области медиа, 

чтобы скачивать, конструировать и 

демонстрировать учащимся инте-

ресный познавательный и увлека-

тельный учебный материал как в 

рамках учебно-методического 

комплекса, проектировать и реали-

зовывать какие-то действия и с 

учащимися, а также взаимодей-

ствовать с другими участниками 

образовательного пространства 

как напрямую, так и в системе «Се-

тевой город. Образование». Qr-

код, имеющийся на обложках 

учебников и рабочих тетрадей 

можно скачать  из  интернета  и  де- 

монстрировать дополнительный 

материал на уроках. Это код, кото-

рый может содержать достаточно 

большое количество закодирован-

ной информации, по которому 

можно быстро найти содержание 

изучаемого объекта. Если учитель 

может обучаться работе с qr-

кодом, областью медиа в целом на 

специальных курсах, организован-

ных в учебном заведении, то этого 

нельзя сказать о младших школь-

никах.  В целом ребенок еще в 1 и 

2 классах может заходить в интер-

нет, обмениваться сообщениями, 

информацией на элементарном 

уровне, осуществлять поиск и вы-

деление информации, чаще всего 

ненужной и второстепенной. Всю 

эту работу он выполняет для раз-

влечения, не понимая, какие воз-

можности имеет языковое медиа-

пространство для его учебной дея-

тельности: создание правильных 

поисковых запросов, грамотных 

высказываний в интернет-про-

странстве и т.д. 

Это еще одна из причин со-

здания учителем начальных клас-

сов языкового медиапространства  

на уроках русского языка. Итак, в 

современном образовании постав-

лены задачи работы с медиапро-

странством уже в начальной 

школе, и их выполнение невоз-

можно без использования ме-

диасредств.  

4. Обсуждение (Discussion)  

Самые распространенные 

медиасредства, применяемые на 

уроках русского языка и использу-

емые  учащимися  при  выполнении 
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заданий и взаимодействии с учите-

лем и одноклассниками в вирту-

альном пространстве, – это компь-

ютер с его программами (ноутбук) 

и интерактивная доска. Но в насто-

ящее время в образовательный 

процесс начальной школы внедря-

ются двухэкранные сенсорные де-

вайсы, которые представляют со-

бой планшетный компьютер, напо-

минающий книгу. Для предмета 

«Русский язык» в начальной школе 

особенности этого девайса имеют 

огромное значение, так как способ-

ствуют более мобильному, позна-

вательному изучению предмета 

«Русский язык», связывая его с со-

временными требованиями образо-

вательной системы государства, а 

также с условиями жизни совре-

менного общества. 

Особенности заключаются в 

том, что один экран является ком-

пьютером с простейшей элемен-

тарной системой навигации и про-

граммами, которые ребенок может  

освоить с минимальной консульта-

цией со стороны учителя и служит 

для изображения мультимедийных 

материалов (в том числе и учебни-

ков по русскому языку, рабочих 

тетрадей, контрольных и прове-

рочных работ, схем, алгоритмов к 

выполнению упражнения, презен-

таций по урокам русского языка, 

графических изображений плака-

тов к темам предмета «Русский 

язык» и т.д.), а также редактирова-

ния электронных документов. Вто-

рой экран является серым и служит 

для чтения, выполнения записей 

как с помощью стилуса и электрон-

ных чернил, так и клавиатуры при 

моделировании и графическом ри-

совании. При этом важен черно-се-

рый цвет экрана, его структура, ко-

торая практически безопасна для 

зрения, что позволяет работать с 

медиасредством большее время на 

уроке русского языка без наруше-

ния санитарных норм, переводя 

электронный учебник или рабочую 

тетрадь в режим e-lnk экрана. В пе-

реводе с английского e-lnk – это 

электронные чернила или элек-

тронная бумага. Экраны, имеющие 

данный дисплей воспринимаются 

как бумажный носитель. Эта тех-

нология создавалась специально 

для   имитации  обычной  печати  на 

бумажном  листе.  В  основе  техно-

логии - микрокапсулы заполнен-

ные черными и белыми микрогра-

нулами. При приложении электри-

ческого поля к такой капсуле на ее 

поверхность всплывают черные 

или белые гранулы Основным до-

стоинством таких экранов является 

отсутствие внутреннего свечения и 

мерцания,  что  делает   возможным  
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более длительную работу с ме-

диасредствами, имеющими такой 

дисплей. 

Таким образом, учащиеся на 

одном экране могут включать элек-

тронный учебник по русскому 

языку, а на другом с помощью про-

граммы «Блокнот» выполнять со-

ответствующие уроку и данному 

упражнению записи с помощью 

электронных чернил. Работа может 

осуществляться на уроке русского 

языка и в таком виде: на одном 

экране проводится работа с учеб-

ником, а на другом младшие 

школьники заполняют электрон-

ный вариант упражнения, прослу-

шивают тексты, исправляют допу-

щенные ошибки и т.д. После этого 

младшие школьники могут сохра-

нить свою работу на индивидуаль-

ном девайсе или скинуть на USB-

карту, а при наличии доступа к 

сети   интернет   отправить    выпол- 

ненную работу по электронной  поч-

те. Также учитель может загружать 

в данные девайсы необходимые 

для урока электронные материалы, 

чтобы каждый младший школьник 

смог ориентироваться при выпол-

нении задания по русскому языку 

на какую-либо памятку, алгоритм 

или создавать их самостоятельно.  

5. Заключение (Conclusion) 

Рассматривая        распростра- 

ненную в настоящее время про-

блему интернета с точки зрения 

детского возраста, а именно: ис-

пользования медиасредств только 

для развлечения, можно сказать, 

что данный девайс решает про-

блему использования ме-

диасредств в учебных целях. Учи-

тель может создать определенные 

правила и законы нахождения 

младшего школьника в виртуаль-

ном медиапространстве и обучить 

правильной учебной работе в сети. 

В рамках предмета «Русский язык» 

может осуществляться учебная де-

ятельность с языковой информа-

цией виртуального мира, опреде-

ленными сайтами по русскому 

языку, предназначенными для уча-

щихся начальной школы. Млад-

шие школьники могут находить     

нужную     информацию при   вы-

полнении    задания   или   упражне- 

ния по русскому языку с помощью 

браузера, научившись правильно и 

грамотно вводить поисковый за-

прос, исключать второстепенную 

или лишнюю информацию, осу-

ществлять грамотное взаимодей-

ствие в медиамире под руковод-

ством учителя, осуществлять твор-

ческую деятельность в рамках 

предмета и т.д., в целом ориенти-

роваться в современном языковом 

медиапрстранстве.
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На сегодняшний день, во 

многих городах России (Москва, 

Екатеринбург и т.д.) языковое ме-

диапространство присутствует в 

учебных программах многих школ. 

Издается большое количество 

учебных материалов, на обложках 

которых присутствует qr-код, с по-

мощью которого можно скачать 

электронный вариант рабочей тет-

ради или учебника. Во всех школах 

сейчас повсеместно используется 

система «Сетевой город. Образова-

ние», где в виртуальном простран-

стве задействованы все участники 

образовательного процесса. Все 

это доказывает важность создания 

особого языкового медиапростран-

ства в системе начального языко-

вого образования, так как девайс 

является одним из адекватных ме-

диасредств, способствующих по-

зитивным изменениям процесса 

языкового обучения в начальной 

школе и способом обучения млад-

ших школьников адекватному вос-

приятию области медиа.  

Современный русский лите-

ратурный язык является способом 

общения различных народов Рос-

сии и богатством нации, даже явля-

ется одним из рабочих языков 

ООН и других международных ор-

ганизаций, поэтому необходи-

мость освоения его правил, норм, 

способов функционирования в об-

ласти медиа является неоспори-

мым фактом [8]. Поэтому усвоение 

младшими школьниками всех изу-

чаемых норм языка, а также их ре-

ализация не только в непосред-

ственной речи, но и в рамках язы-

кового медиапространства – это 

одна из важнейших задач началь-

ной школы.
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ABOUT CREATING LANGUAGE MEDIA 

IN ELEMENTARY SCHOOL 

Abstract 

Introduction. This work is devoted to the problem of language media space in primary 

school and the directions of its implementation in the lessons of the Russian language. This 

concept is considered on the basis of the requirements of the Federal state educational standard 

of primary General education, the Approximate basic educational program of  primary General 

education, the analysis of continuity of primary and secondary level. 

Materials and methods. The main methods of the research are the analysis of legal 

documents, the work of A. V. Fedorov, I. V. Chelysheva and others, the current state of the 

media in primary school, as well as the compliance of the planned results with the modern 

educational process in primary school. 

Results. The article substantiates the qualities necessary for a modern primary school 

student in the framework of the subject "Russian language", the activities of teachers and stu-

dents in the language media, identifies problems and issues that need to be addressed in pri-

mary education from the point of view of media. The conclusion is made about the necessity 

of work of younger students in the language media space, the formation of basic knowledge 

and skills in this area, the importance and holistic approach to solving this problem. 

Discussion. As one of the possible  ways  of  effective  work  with  the  language   media 
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space, the device is allocated among the media means, the characteristic of its capabilities is 

described. 

Conclusion. The conclusion is made about the importance of knowledge of the native 

Russian literary language, its application not only in direct communication with the partici-

pants of the educational process, but also the need to use this knowledge in the media, while 

respecting the language norms, rules and algorithms. 

Keys words: primary school, Junior school students, Russian language, language me-

dia space, media area, devices. 

Highlights:  

- defined concepts such as « media area», «language media space» and  «device»; 

- describes the main problems of creating a language media space in primary school; 

- the ways of creating a language media space for younger students in the lessons of 

the Russian language. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В РАЗВИТИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность развития аналитических умений 

слушателей подготовительного отделения вуза; представлен анализ психолого-педаго-

гических исследований по проблеме развития аналитических умений разных категорий 

обучающихся. Цель статьи – обосновать и раскрыть возможности организации само-

стоятельной работы слушателей подготовительного отделения вуза на занятиях по об-

ществознанию, учитывая уровень их подготовки. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ 

научной литературы, посвященной проблеме развития аналитических умений обучаю-

щихся; диагностические методики, включающие наблюдение, описание, анкетирование 

слушателей подготовительного отделения и учителей, анализ письменных и устных от-

ветов слушателей подготовительного отделения, тестирование, анализ результатов 

ЕГЭ. 

Результаты. Выявлено понятие «аналитические умения», обнаружены педаго-

гические условия развития аналитических умений слушателей подготовительного от-

деления, обосновано значение и возможности организации самостоятельной работы 

слушателей подготовительного отделения.  

Обсуждение. Выявлены педагогические условия развития аналитических уме-

ний слушателей подготовительного отделения вуза.  
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Заключение. Делается вывод о том, что развитие аналитических умений слуша-

телей подготовительного отделения возможно через системную самостоятельную ра-

боту в процессе изучения обществознания. 

Ключевые слова: аналитические умения, слушатели подготовительного отде-

ления, подготовительное отделение вуза, самостоятельная работа, единый государ-

ственный экзамен, обществознание.  

Основные положения: 

- выявлены понятие «аналитические умения», виды аналитических умений; 

- выделены группы слушателей подготовительного отделения по уровню подго-

товки, изучена их психолого-педагогическая характеристика, изучены уровни развития 

аналитических умений каждой группы; 

- определены типы заданий для организации самостоятельной работы слушате-

лей разных групп в процессе изучения обществознания.  

1. Введение (Introduction) 

Качество подготовки слуша-

телей подготовительного отделе-

ния по программе «Подготовка к 

поступлению в вуз» в ЮУрГГПУ 

оценивается по результатам Еди-

ного государственного экзамена. 

Экзаменационная модель по обще-

ствознанию позволяет проверить 

широкий спектр знаний и умений 

слушателей, определенный образо-

вательным стандартом 2004 г. 

Большую часть проверяемых уме-

ний составляют группы аналитиче-

ских умений: при работе с различ-

ными по характеру, содержанию и 

форме источниками социальной 

информации (извлекать,  система- 

                                                           
1 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по обществознанию / Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ «ФИПИ». [М.], 2018. - С. 6-7. 

URL: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обраще-

ния: 25.09.2018). 

тизировать, анализировать, обоб-

щать неупорядоченную социаль-

ную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и вы-

воды); по выявлению причинно-

следственных связей; по оценива-

нию действий субъектов социаль-

ной жизни; по формулированию 

собственных суждений и их аргу-

ментации1. Соответственно, прио-

ритетной задачей в процессе обу-

чения обществознанию слушате-

лей подготовительного отделения 

является организация самостоя-

тельной работы по развитию ана-

литических умений, которые мы-

трактуем как мыслительные опера-

ции,  позволяющие   отражать  сущ- 
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ность изучаемых явлений, процес-

сов, событий. 

Накопленный психолого-пе-

дагогический опыт позволяет кон-

статировать, что умение – это дей-

ствие и формируется оно в про-

цессе некой деятельности. «Уме-

ния рассматриваются как непри-

менный элемент учебной деятель-

ности, ее результат и то же время 

средство достижения образова-

тельных целей» [1, с. 6]. Это поло-

жение отражает системно-деятель-

ностный подход в образовании. 

Наиболее подходящим определе-

нием понятия «умение» в рамках 

данной статьи считаем понятие со-

ветского педагога Ю. К. Бабан-

ского, по которому умение – это 

способность к осознанному осу-

ществлению учебных действий [2, 

с. 6-7], т.к. в нем делается акцент на 

осознанности выполняемых дей-

ствий.  

На данный момент суще-

ствуют различные классификации 

                                                           
1 Формирование интеллектуальных умений старшеклассников в довузовском образова-

нии: на основе университетской школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 

2004. 22 с.  
2 Формирование аналитических умений старшеклассников в гуманитарном образова-

нии : автореф. дис... канд. пед. наук. Оренбург, 2010. 22 с.  
3 Формирование интеллектуальных умений старших школьников в процессе внеуроч-

ной учебной деятельности : автореф. дис... канд. пед. наук. Челябинск, 2004. 22 с. 
4 Развитие интеллектуальных умений учащихся в образовательном процессе : автореф. 

дис... канд. пед. наук. Томск, 2001. 23 с.  

умений, характеризующих мысли-

тельную деятельность человека 

(общеучебные, учебно-логические 

[3, с. 36], интеллектуальные, ана-

литические) [4]. В условиях реали-

зации нового образовательного 

стандарта Т. Г. Жарковская, О. А. 

Французова [5], Т. Е. Лискова, А. 

П. Суходимцева [6] соотносят ана-

литические умения с метапредмет-

ными результатами обучения ос-

новного общего образования. В со-

ответствии с исследованиями  Г. А. 

Сикорской1, Т. П. Соломоновой2, 

Т. И. Бахаревой3, Г. Н. Шорнико-

вой4 и др. к аналитическим уме-

ниям относятся анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обоб-

щение, соотнесение. Перечислен-

ные умения являются мыслитель-

ными операциями. Проблема раз-

вития  мышления обучающихся  

является традиционной для си-

стемы российского образования.  

На  данный момент исследованы: 

сущность понятия  «аналитические 
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умения», условия, уровни разви-

тия, разработаны методические 

модели, технологии формирования 

и развития аналитических умений 

через содержание различных учеб-

ных курсов: истории Д. В. Кузи-

ным1; литературы - З. В. Сизенцо-

вой2; химии - О. В. Рогожиным3; 

биологии - И. С. Дашкевич4, мате-

матики – Г. А. Сикорской. Про-

блема развития аналитических 

умений слушателей подготови-

тельного отделения медицинского 

вуза отражена в диссертационном 

исследовании Сахатдурды Кака-

ева5. 

Развивающий  потенциал  кур- 

                                                           
1 Формирование аналитических умений учащихся на уроках истории (на материале кур-

сов истории 10 класса) : автореф. дис... канд. пед. наук. СПБ., 1998. 16 с.  
2 Формирование интеллектуальных умений старшеклассников: на примере преподава-

ния литературы : автореф. дис... канд. пед. наук. Оренбург, 1999. 19 с. 
3 Рогожин,  О.В. Формирование интеллектуальных умений как средства развития уча-

щихся на уроках химии. [Текст]: автореф. дис... канд. пед. наук / О.В. Рогожин. М., 2006. 

17 с.   
4 Формирование интеллектуальных умений в процессе преподавания биологии (7-8 

классы) : автореф. дис... канд. пед. наук. М., 1995. 16 с.  
5 Формирование интеллектуальных умений слушателей подготовительного отделения 

медицинского института при изучении естественно-научных дисциплин : автореф. 

дис... канд. пед. наук. М., 1993. 18 с. 
6 Работа с документами как условие повышения эффективности изучения курса обще-

ствознания : автореф. дис... канд. пед. наук. М.,2000. 16 с. 
7 Оценочная деятельность старшеклассников при изучении политологических проблем 

обществознания : автореф. дис... канд. пед. наук. СПб, 1996.  
8 Прямикова Е.В. Развитие социального мышления старшеклассника в процессе изуче-

ния общественных наук : автореф. дис... канд. пед. наук. Екатеринбург., 2004. 22 с. 
9 Шапалов В.Н. Формирование обществоведческого мышления учащихся старших 

классов : автореф. дис... канд. пед. наук. Тюмень, 2003. 

са обществознания раскрыт в тру-

дах Г. В. Артемьевой [7], С. А. 

Ежовой [8], Т. Ф. Аносовой, Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой; 

в диссертациях -  Н. Ю. Басик6, В. 

А. Кузьмина7 и др.  

Отдельно исследователями 

выделяются виды мышления – ис-

торическое [9], социальное8, обще-

ствоведческое9. 

С. И. Заир-Бек,  И.  В. Мушта-

винской [10], Е. О. Ивановой, И. М. 

Осмоловской [11], Е. С. Полат [12] 

систематизированы  новые ме-

тоды, приемы,  технологии. На наш 

взгляд, эффективными в препода-

вании    обществознания    являются
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интерактивные методы: дискуссия, 

диспут, «круглый стол», мозговой 

штурм, кейс-метод, метод проек-

тов и др. [13, с. 320-405]. Обще-

ствознание играет ключевую роль 

в вопросе развития аналитических 

умений. В нормативных докумен-

тах (образовательном стандарте, 

концепции обществоведческого 

образования) определены под-

ходы, принципы, методы обучения 

обществознанию с учетом специ-

фики содержания данного учеб-

ного курса.  

Однако, несмотря на накоп-

ленный методический опыт препо-

давания обществознания, при по-

ступлении на подготовительное 

отделение университета слуша-

тели демонстрируют низкие ре-

зультаты ЕГЭ по обществознанию. 

Т.Е. Лисковой в ежегодных мето-

дических рекомендациях, подго-

товленных  по результатам  экзаме- 

на,    выделяются     четыре    группы 

участников экзамена в зависимо-

сти от уровня подготовки: участ-

ники, не получившие минималь-

ного балла; участники с удовлетво-

рительной подготовкой; участники 

с хорошей подготовкой; участники 

с высоким уровнем подготовки. 

По этой классификации ос-

новная масса слушателей подгото-

вительного отделения ЮУрГГПУ 

относятся к 1 и 2 группе: не полу-

чившие минимального балла вы-

пускники - около 20% и преодолев-

шие границу минимального балла, 

но ниже 60 баллов - около 47%.  

Слушателей, набравших более 60 

баллов, но не больше 80 баллов, 

около 8 % - это третья группа; 

около 25 % - это слушатели, не сда-

вавшие ЕГЭ по обществознанию. 

Сравнительная характеристика 

различных групп слушателей под-

готовительного отделения отра-

жена в Таблице 1.

Табл.1. Сравнительная характеристика 

участников ЕГЭ по обществознанию 

Tab. 1. Comparative characteristics 

of Russian state exam’ participants 

Г
р
у
п

п
а 

Характеристика 

Т. Е. Лисковой 

по уровню 

подготовки 

Психолого- 

педагогическая 

характеристик 

 Ю. А. Черниковой 

Характеристика 

уровня владения 

аналитическими 

умениями 

1 2 3 4 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 

1
. 
м

ен
ее

 4
6
 б

ал
л
о
в
 

Выбирают 

общество-

знание как 

«не самый 

сложный», 

слабо под-

готовлен-

ные, наде-

ющиеся на 

здравый 

смысл, 

имеющие 

представ-

ления на 

бытовом 

уровне, от-

рывочные 

экономиче-

ские, пра-

вовые зна-

ния. 

Не осознают необ-

ходимости работы 

над собой для до-

стижения высоких 

результатов в 

своем развитии, но 

не уделяет должное 

внимание этому во-

просу; не опреде-

лились до конца с 

выбором профес-

сии; не всегда адек-

ватно оценивают 

свой личностный 

рост, не имеют до-

статочного уровня 

конкурентоспособ-

ности среди своих 

сверстников; не 

проявляют ответ-

ственности в учебе 

и за принятие 

своих решений; 

чаще всего устой-

чивы к стрессам, но 

не проявляют воле-

вых качеств  в до-

стижении постав-

ленных целей [14, 

с. 142]. 

У них достаточно 

низкий уровень раз-

вития аналитических 

умений: выявляют 

информацию, пред-

ставленную только в 

явном виде; не выяв-

ляют  сходства и раз-

личия социальных 

объектов; не форму-

лируют критерии раз-

личий и сходств; не 

устанавливают  соот-

ветствия между при-

знаками социальных 

явлений и общество-

ведческими терми-

нами; не обнаружи-

вают причинно-след-

ственных связей со-

циальных процессов; 

не владеют умением 

систематизировать и 

обобщать информа-

цию; не умеют фор-

мулировать и аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

 

Работают 

преимуще-

ственно на 

репродук- 

Осознают необхо-

димость работы 

над собой для до-

стижения   высоких 

Такие выпускники 

выявляют информа-

цию, представлен-

ную   в    явном    виде; 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 

2
. 
4
6
-6

0
 б

ал
л
о
в
 

тивном 

уровне. 

результатов своего 

развития, но иногда 

не уделяют должное 

внимание этому во-

просу; чаще всего 

знают, куда они бу-

дут поступать, но не 

всегда уверены в 

правильности сво-

его профессиональ-

ного выбора. Имеют 

достаточный уро-

вень конкурентоспо-

собности среди 

своих сверстников; 

проявляют ответ-

ственность в учебе, 

но не всегда несут 

ответственность за 

принятие своих ре-

шений; устойчивы к 

стрессам, но не про-

являют волевых ка-

честв в достижении 

поставленных це-

лей» [14, с. 143]. 

владеют умением 

сравнения по заяв-

ленному алго-

ритму; не выяв-

ляют и не осознают 

критерии сравне-

ния; испытывают 

затруднения на 

установление соот-

ветствий между 

признаками соци-

альных явлений и 

обществоведче-

скими терминами; 

чаще не обнаружи-

вают причинно-

следственных свя-

зей социальных 

процессов; не вла-

деют умением си-

стематизировать и 

обобщать инфор-

мацию; формули-

руют точку зрения, 

но не могут подо-

брать качествен-

ных примеров.   

3
. 
6
0
-8

0
 б

ал
л
о
в
 

«Серьёзно 

относятся 

к изучению  

общество-

ведческого 

материала. 

Основные  

Осознают необходи-

мость работы над 

собой, определились 

с        профессиональ-

ным выбором, 

имеют высокий  уро-

вень      познаватель- 

Испытывают за-

труднения в выяв-

лении критериев 

сравнения; уста-

навливают соответ-

ствия между суще-

ственными     черта- 
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Продолжение Табл. 1. 
1 2 3 4 

3
. 
6
0
-8

0
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проблемы 

этой группы 

связаны с 

пробелами в 

знаниях по 

отдельным 

темам». 

ной компетентности, 

проявляет высокую от-

ветственность; имеют 

достаточный уровень 

конкурентоспособно-

сти среди сверстников; 

проявляет высокую от-

ветственность в учебе 

и принятии решений; 

адекватно оценивает 

себя и свои возможно-

сти, свой личностный 

рост; устойчив к стрес-

сам; проявляет воле-

вые  качества  в   дости- 

жении поставленных 

целей» [14, с. 144]. 

ми и признаками 

социальных яв-

лений и обще-

ствоведческими 

терминами; зача-

стую у них воз-

никают сложно-

сти при выявле-

нии причинно-

следственных 

связей, при оце-

нивании соци-

альных объек-

тов, при подборе 

аргументов. 

 

Учитывая разный уровень 

подготовки слушателей, наиболее 

приемлемым способом развития 

аналитических умений считаем ор-

ганизацию самостоятельной ра-

боты слушателей с учетом уровня 

подготовки. 

2. Материалы и методы 

(Material and methods) 

Самостоятельная работа слу-

шателей организуется с помощью 

заданий различного уровня слож-

ности, т.к. «… задания являются 

инструментарием для развития 

умений,  от  качества  и   своеобраз- 

ного применения которого зависят 

результаты учебной работы» [1, 

с.21]. Практикой преподавания об-

ществознания накоплен огромный 

опыт, а именно разнообразные за-

дания, целью которых является ак-

тивизация познавательной само-

стоятельности. Все задания мето-

дисты-обществоведы Л.Н. Боголю-

бов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Горо-

децкая, Т.Е. Лискова и др. делят на 

группы: для работы с различными 

педагогически    неадаптированны- 

ми источниками социальной ин-

формации; на критическое  воспри- 
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ятие и осмысление разнородной 

социальной информации, отража-

ющей различные подходы, интер-

претации социальных явлений, 

формулирование на этой основе 

собственных заключений и оце-

ночных суждений; на решение 

проблемных, логических, творче-

ских задач; на участие в дискус-

сиях, диспутах, дебатах по акту-

альных проблемам, отстаивание и 

аргументация своей позиции, оп-

понирование иному мнению; осу-

ществление учебно-исследова-

тельских работ по социальным 

проблемам, разработка индивиду-

альных и групповых ученических 

проектов; подготовка рефератов, 

освоение приемов оформления ре-

зультатов исследования социаль-

ных проблем; создание эссе; 

осмысление опыта взаимодействия 

с другими людьми, социальными 

институтами, участия в граждан-

ских инициативах и различных 

формах местного самоуправле-

ния1.  Перечисленные  задания  раз- 

личаются по уровню сложности и, 

соответственно,    позволяют   орга- 

низовать  самостоятельную  работу 

слушателей с учетом  их  подготов- 

                                                           
1 Обществознание. Практикум. 11 класс: пособие для общеобразовательных учрежде-

ний: профил. уровень : учебное пособие / Л.Н. Боголюбов [и др]. М. : Просвещение, 

2008. С. 4. 

ки.  

Например, первой группе 

слушателей предлагаются задания 

изначально преимущественно ре-

продуктивного характера: тесто-

вые задания, решение задач, кон-

спектирование информации учеб-

ника, составление схем, таблиц на 

основе прочитанного материала, 

осуществлять поиск информации в 

неадаптированных текстовых ис-

точниках информации, анализ ин-

формации, представленной в раз-

ных знаковых системах с целью 

формирования представлений об 

общественных явлениях, фактах, 

процессах.  

Слушателям второй группы 

предлагались творческие задания: 

решение проблемных, логических, 

творческих задач; задания на при-

менение текстовой, знаковой ин-

формации; задания на критическое 

восприятие и осмысление разно-

родной социальной информации; 

подготовка   рефератов;   участие   в 

дискуссиях; написание мини-сочи-

нений. Слушатели третьей группы 

преимущественно выполняли зада-

ния для участия в дебатах, дискус-

сиях;    осуществления    учебно-ис- 
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следовательских работ, проектов. 

Представленные задания 

позволяют организовать самостоя-

тельную работу каждого слуша-

теля, осуществлять контроль и ока-

зывать  необходимую  помощь.  За- 

дания, предлагаемые с учетом 

уровня знаний, умений, предпола-

гают   последовательное    усложне- 

ние познавательных задач. Нами 

применялись все виды заданий на 

разных стадиях учебного занятия 

мотивационного, аналитического, 

рефлексивного этапах и в разных 

формах занятий – лекциях, семина-

рах, практикумах, лабораторных и 

итоговых занятиях [15]. 

3. Результаты (Results)  

Табл. 2. Сравнение среднего балла ЕГЭ по обществознанию слу-

шателей за последние годы 

Tab. 2. Comparison of the average score of students of the prepara-

tory Department in recent academic years. 

2015 -2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

2017 -2018 

учебный год 

ЕГЭ 

2015 г. 

ЕГЭ 

2016 г. 

ЕГЭ 

2016 г. 

ЕГЭ 

2017 г. 

ЕГЭ 

2017 г. 

ЕГЭ 

2018 г. 

П
р
и

 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
и

 

П
р
и

 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
и

 

П
р
и

 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
и

 

20 

баллов 

52 

балла 

42 

балла 

63 

балла 

35 

баллов 

51 

балл 

 

4. Обсуждение (Discussion) 

В процессе развития позна-

вательной активности и самостоя-

тельности слушателей подготови-

тельного отделения при изучении 

обществознания были выявлены 

следующие педагогические усло-

вия: ориентация слушателей на ре-

шение   творческих  задач,  требую- 

щих учета принципов индивидуа-

лизации, активности, сотрудниче-

ства; развитие устойчивой  мотива-

ции к активной исследовательской, 

проектировочной  деятельности за 

счет потенциала интерактивных 

методов и приемов с учетом прин-

ципов сознательности, субъектно-

сти;   использование   индивидуаль- 
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ных и групповых форм рефлексив-

ной деятельности с учетом прин-

ципов рефлексивности, гуманиза-

ции. 

5. Заключение (Conclusion) 

Таким образом, развитие 

аналитических умений слушателей 

подготовительного отделения вуза 

при изучении обществознания бу-

дет эффективнее, если организу-

ется самостоятельная работа слу-

шателей через систему творческих 

заданий с учетом уровня подго-

товки.
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THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK 

IN THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL SKILLS OF STUDENTS 

OF THE PREPARATORY DEPARTMENT 

Abstract 

Introduction. The article justifies the relevance of the development of analytical skills 

of students of the Preparatory Department of the University; the analysis of psychological and 

pedagogical  research  on  the  development  of analytical skills of different categories of stu- 

dents. The article aims is to substantiate and reveal the possibilities of organization of inde-

pendent work of students of the preparatory Department of the University in the Social Sci-

ence. 

Materials and methods. The main research methods involve analysis of scientific lit-

erature on the problem of development of analytical skills of students ; diagnostic techniques, 

including observation, description, questioning of students of the preparatory Department and 

teachers as well as  analysis of written and oral responses of students of the Preparatory De-

partment, analysis of the exam results. 

Results. The study introduced a concept of "analytical skills", identified  pedagogical 

conditions for the development of analytical skills of Preparatory Department students, sub-

stantiated the value and possibilities of organization  of  independent  work  of students  of the 
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Preparatory Department. 

Discussion. The study shoes that the project is efficient when there are some pedagog-

ical conditions of analytical skills development of the Preparatory Department students. 

Conclusion. The author concluded that the skills development of the Preparatory De-

partment students. is possible by means of systematic independent work in the process of the 

studying Social Science. 

Keywords: analytical skills, students of the Preparatory Department, Preparatory De-

partment of the University, independent work, unified state exam, social science. 

Highlights: 

- the concept of "analytical skills", types of analytical skills; 

- the author identified the level of training of the students of the preparatory Depart-

ment, stydied their psychological and pedagogical characteristics and the levels of develop-

ment of analytical skills of each group; 

- the research determine the types of tasks for the organization of independent work of 

students in different groups. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована значимость профессионального развития лично-

сти, в особенности на стадии профессиональной подготовки; представлен обзор основ-

ных идей исследователей по проблеме профессинально-личностного развития, и выде-

лен комплекс компонентов структуры личности профессионала; обосновано примене-

ние различных форм и методов учебно-профессиональной деятельности в процессе раз-

вития профессионально важных качеств будущих педагогов. Цель статьи - выявить при-

кладные аспекты профессионально-личностного развития будущих педагогов.  

Материалы и методы. Основные методы исследования: теоретико-методологи-

ческий анализ; наблюдение, анкетирование, тестирование, самооценка, рейтинг. 

Результаты. Рассмотрены некоторые методологические подходы к исследова-

нию проблемы профессионального развития личности; выделен комплекс компонентов 

психологической структуры личности будущего специалиста, рассмотрены педагоги-

ческие условия формирования профессионально-значимых качеств будущих педагогов.  

Обсуждение. В процессе развития профессионально важных качеств будущих 

специалистов применяются разнообразные формы групповой  и индивидуальной дея-

тельности, активные методы обучения. Наиболее эффективным методом является со-

циально-психологический тренинг (СПТ), цель которого - развитие профессиональной 

компетентности будущих педагогов. Заключительным этапом тренингового процесса 

является аналитический этап, на котором его участники соотносят уровень собственных 

возможностей с достигнутыми результатами,  осуществляют  проектирование  индиви- 

mailto:fedorovaee@cspu.ru
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дуальных программ профессионального саморазвития. 

Заключение. В статье раскрыты прикладные аспекты личностно-профессиональ-

ного развития будущих педагогов. 

Ключевые слова: профессионально-личностное развитие, компоненты психо-

логической структуры профессионала, профессионально важные качества, активные 

методы обучения, самостоятельная работа студентов, социально-психологический тре-

нинг, проектирование индивидуальных программ саморазвития. 

Основные положения: 

- профессиональное развитие будущего учителя - это процесс системного обра-

зования субъекта профессиональной деятельности; 

- компонентами психологической структуры личности эффективного професси-

онала являются: а) мотивационный; б) познавательный (когнитивный); в) эмоциональ-

ный; г) волевой; д) операционально-деятельностный; 

- в процессе развития профессионально важных качеств будущих педагогов осо-

бое значение имеют активные методы; 

- наиболее результативным методом  формирования профессиональной компе-

тентности усвоения опыта и развития личностных качеств  является социально-психо-

логический тренинг.  

1. Введение (Introduction) 

Актуальность проблемы 

профессионального и личностного 

развития обусловлена значимо-

стью профессиональной деятель-

ности в жизни человека. Лич-

ностно-профессиональное разви-

тие определяет сущность субъекта 

деятельности, адекватность и 

успешность функционирования 

личности профессионала в соот-

ветствующей профессиональной 

сфере и в обществе. 

В настоящее время растет 

потребность в гибких технологиях 

включения специалиста в профес-

сиональную     деятельность,   меня- 

ются требования к самой личности 

профессионала. В  России  и  за  ру- 

бежом уже имеется большой опыт 

решения этой сложной задачи (Б. 

Г. Ананьев, А. А. Деркач, Э. Ф. 

Зеер, Е. А. Климов, Т. В. Кудряв-

цев, Н. В. Кузьмина и др.). 

Так, Е.А. Климов в концепции про-

фессионального развития человека 

выделяет пять основных компо-

нентов психического содержания 

этого развития: «приобретение че-

ловеком всё более точной и широ-

кой ориентированности в окружа-

ющей среде; формирование 

направленности, в частности, тру-

довой,   профессиональной;   усвое- 

ние  и   совершенствование   общес- 

твенно   выработанных  способов 

действия и использования орудий, 

средств деятельности;  формирова- 
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ние системы устойчивых личных 

качеств, создающих возможность 

успешного выполнения деятельно-

сти; развитие знания о себе».1 

Цель работы: выявить при-

кладные аспекты личностно-про-

фессионального развития будущих 

педагогов. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Методологической основой 

исследования являются положе-

ния:  

- системного  (Б. С. Гершун-

ский, Т. А. Ильина, Н. В. Кузьмина, 

Н. Д.Никандров, Э. Г. Юдин и др.);  

- личностно-ориентирован-

ного (Д. А.  Белухин,  Л. И. Божо-

вич,  И. С.  Кон, А. Н.   Леонтьев,  

В. Я.  Ляудис,   В. А. Петровский, 

В. А. Сластенин,   Л. Ф.  Спирин,  

А. И. Щербаков, И. С. Якиманская 

и др.);  

- личностно-деятельност-

ного (А. Г.Асмолов, Л. С.Выгот-

ский, С. Л.Рубинштейн, Н. Ф.Та-

лызина и др.); 

- рефлексивного    (Ю. Н.  Ку- 

люткин, В. А. Петровский, Н. Ю. 

Посталюк и др.) подходов.  

Основные методы исследова-

ния: историко-педагогический ана 

                                                           
1 Климов Е. А. Введение в психологию труда: учебное пособие для студентов вузов. 

М. : Изд-во МГУ, 1988. С. 101-102. 

лиз, теоретико-методологический 

анализ, исследование и обобщение 

эффективного педагогического 

опыта, наблюдение, анкетирование, 

тестирование, самооценка, рейтинг. 

3. Результаты (Results)  

Профессиональное развитие 

личности - это процесс целостного 

развития специалиста как субъекта 

деятельности, обусловленный со-

циальной ситуацией, ведущей дея-

тельностью и его творческими воз-

можностями [1].  

Процесс профессиональной 

подготовки включает в себя 

учебно-познавательную и учебно-

профессиональную деятельность. 

Специфическими особенностями 

этой стадии являются: профессио-

нальная направленность, педагоги-

ческие умения и способности, пси-

хологическая готовность к педаго-

гической деятельности, социаль-

ная зрелость [2].  

Ю. М. Тихомирова, обобщая суще-

ствующие подходы к выделению 

комплекса профессионально важ-

ных  качеств  специалиста, ком- по-

нентов структуры личности про-

фессионала,     останавливается    на 

следующих слагаемых: 

а)    мотивационный     компо-
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нент включает мотивы деятельно-

сти; 

б) познавательный (когни-

тивный) компонент включает зна-

ние способов их решения и средств 

достижения цели; 

в) эмоциональный компо-

нент подразумевает отношение к 

деятельности с точки зрения эмо-

ций;  

г) волевой компонент вклю-

чает способность управлять собой 

и мобилизацию сил для реализации 

поставленных задач; 

д) операциональный (опера-

ционально-деятельностный) вклю-

чает личностные качества, умения 

и навыки, необходимые для эффек-

тивного выполнения деятельности.  

Все компоненты психологи-

ческой готовности к профессио-

нальной деятельности имеют взаи-

мозависимый, взаимосвязанный и 

взаимопроникающий характер, 

благодаря чему и обеспечивается 

целостное согласование характе-

ристик человека как личности и 

субъекта деятельности. [3, с 9]. 

В качестве признаков готов-

ности к  профессиональной  деятель- 

ности Н. В. Бордовская рассматри-

вает «степень сформированности у 

человека основных психических 

регуляторов деятельности: «образ 

объекта» (субъективный образ 

профессии); «образ субъекта» (об-

раз Я-самосознание); «образ субъ-

ектно-субъектных и субъектно-

объектных отношений» (професси-

ональное самосознание)». [4,с 33].  

Профессионально важные 

качества - это системные характе-

ристики личности, в процессе раз-

вития которых важны совокуп-

ность и последовательность вклю-

чения в образовательную практику 

разнообразных видов квазипро-

фессиональной деятельности. 

На стадии профессиональ-

ной подготовки профессио-

нально-личностное развитие бу-

дущего специалиста обусловлено 

внешними и внутренними факто-

рами: с одной стороны, изменя-

ются требования к профессии, ос-

новные мотивы ее выбора, опера-

ционно-техническая сфера и др., с 

другой стороны, меняются пред-

ставления человека о профессии, 

критерии ее оценки и способы са-

мореализации в ней. 

4. Обсуждение (Discussion)  

Процесс профессионально-

личностного  развития  носит субъ-

ектный характер. В целях активи-

зации самостоятельной работы 

студентов необходимо  создать  со- 

ответствующие педагогические ус- 

ловия, помочь студенту осознать 

потребности      в      самосозидании, 



 

Педагогические науки 143 

 

П
р

и
к
ла

д
н
ы

е а
сп

ек
т

ы
 п

р
о

ф
есси

о
н
а

льн
о

-ли
ч
н
о

ст
н
о

го
 р

а
зви

т
и

я
 б

уд
ущ

и
х п

ед
а

го
го

в 

инициировать самодвижение, 

устремленность к самосовершен-

ствованию. Очевидно, что решить 

эту задачу только средствами ауди-

торной работы не представляется 

возможным. Развитие профессио-

нально важных качеств личности в 

полной мере возможно в процессе 

самостоятельной познавательной 

деятельности, в условиях, имити-

рующих профессиональные. По-

этому оптимальное функциониро-

вание данного процесса, по 

нашему мнению, может быть реа-

лизовано в системе самостоятель-

ной работы студентов, в рамках ко-

торой соответствующими сред-

ствами поддержки должна быть 

организована специальная квази-

профессиональная среда [5].  

Развитие профессионально 

важных качеств студента осу-

ществляется в процессе самостоя-

тельной работы при изучении пси-

холого-педагогических дисци-

плин, в педагогическом взаимо-

действии с преподавателями и 

сверстниками, а также в процессе 

различных видов практики [6]. 

Профессионально-личностное раз-

витие будущих педагогов будет 

эффективным только при наличии 

целостной системы организации 

самостоятельной работы студентов 

на всех этапах обучения. 

В процессе развития профес-

сионально важных качеств буду-

щих педагогов наиболее продук-

тивными являются активные ме-

тоды обучения, применяемые в  

различных формах учебно-профес-

сиональной деятельности. К таким 

методам относится и социально-

психологический тренинг (СПТ), 

направленный на развитие комму-

никативной компетенции.  

Эффективность программы 

СПТ отражают три уровня обучен-

ности: 

- способность имитировать 

новые способы профессиональ-

ного поведения; 

- способность применять раз-

нообразные формы поведения в 

различных  профессиональных си-

туациях; 

- способность замечать 

ошибки в своем поведении и нахо-

дить наиболее эффективные пове-

денческие модели. 

Одним из базовых способов 

приобретения   и   закрепления   но- 

вых  социально-психологических 

умений и профессионально-адек-

ватных форм поведения в СПТ яв-

ляются ролевые игры. В тренинго-

вых упражнениях новые техники 

взаимодействия автоматизируются 

и становятся естественной формой 

поведения.
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В содержании тренинга це-

лесообразно использовать актуаль-

ный жизненный опыт студентов и 

формировать новый с помощью 

дискуссий, ролевых и деловых игр 

и т.п.  

На заключительном аналити-

ческом этапе развития профессио-

нальной рефлексии будущие педа-

гоги соотносят   уровень   собствен- 

ных возможностей с достигнутыми 

результатами, анализируют и ис-

следуют собственную деятель-

ность, осуществляют проектиро-

вание индивидуальных программ 

саморазвития профессионально 

важных качеств.  

Для выполнения педагогиче-

ского проектирования предлага-

ется алгоритм (Таблица 1).

Табл. 1. Алгоритм педагогического проектирования индивидуальных 

программ саморазвития профессионально важных качеств  

Table. 1. Algorithm of pedagogical designing of individual self-develop-

ment programs of professionally important qualities 

Этапы Содержание Рекомендации 

1 2 3 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я
 р

а
б

о
т
а
 

1. Анализ объ-

екта проекти-

рования 

Объектом педагогического проектиро-

вания являются профессионально важ-

ные качества педагога, их структура, со-

стояние. В ходе анализа - выяснить 

свои сильные и слабые стороны, а также 

выявить противоречия между требова-

ниями к объекту и его состоянием. 

2. Выбор форм 

проектирова-

ния 

Программа саморазвития профессио-

нально важных качеств должна основы-

ваться на квалификационной характе-

ристике педагога, профессиограмме 

учителя и др. 

3. Теоретиче-

ское обеспече-

ние проекти-

рования 

Использование  информации об опыте 

проектирования в иных условиях, дан-

ные других педагогических исследова-

ний и др. 

4. Методическое Создание  дидактических  и  методичес- 
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Продолжение Табл. 1 

1 2 3 

 обеспечение проек-

тирования 

ких материалов, способствующих 

эффективной реализации проекта 

5. Простран-

ственно-времен-

ное обеспечение 

проектирования 

Пространственное обеспечение – 

это   место   для  реализации  про-

екта (вуз, производство, семья). 

Временное обеспечение – это про-

должительность,  темп, ритм, по-

следовательность его реализации. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
о

ек
та

 

6. Выбор системо-

образующего фак-

тора 

Системообразующий фактор объ-

единяет все остальные компоненты 

в единое  целое (т.е. это целевой 

компонент),   а   именно - подго-

товка   компетентного,  гибкого, 

конкурентоспособного  выпуск-

ника. 

7. Установление 

связей и зависимо-

стей компонентов 

Все компоненты (профессионально 

важные качества) взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Установление 

взаимосвязей    и   взаимозависимос- 

стей - одна из основных задач про-

ектирования. 

П
р
о
в
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к
а 

к
ач

ес
тв

а 
п

р
о
ек

та
 

8. Мысленное экс-

периментирова-

ние по применению 

проекта 

Это представление в уме реализа-

ции  созданного проекта, проверка 

особенностей его практического 

действия, влияния  на участников, 

последствия и др. 

9. Экспертная 

оценка проекта 

Проверка проекта экспертами, а 

также специалистами, заинтересо-

ванными в его реализации (студен-

тами, преподавателями, заказчика-

ми). 
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Продолжение Табл. 1.  

1 2 3 

П
р
о
в
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к
а 

к
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п
р
о
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10. Корректировка 

проекта 

Внесение изменений, устранение 

ошибок, совершенствование  компо-

нентов, связей и т.д. 

11. Принятие решения об использовании проекта 

 

5. Заключение (Conclusion) 

В работе раскрыты меха-

низмы профессионального разви-

тия и предложены научно-методи-

ческие рекомендации по лич-

ностно-профессиональному разви-

тию профессиональных качеств 

будущих педагогов. 
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APPLIED ASPECTS OF PROFESSIONAL-PERSONAL 

DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the importance of professional development of 

the individual, and especially at the stage of professional training; presents an overview of the 

main ideas of researchers on the problem of professional and personal development and high-

lighted the complex components of the structure of the personality of a professional; The use 

of various forms of group and individual activities in the process of formation and develop-

ment of professionally important qualities of future teachers has been substantiated. The pur-

pose of the article is to highlight the applied aspects of the professional and personal develop-

ment of future teachers. 

Materials and methods. The main research methods: theoretical and methodological 

analysis, a systematic approach formed the basis for a holistic consideration of the problem; 

observation, questioning, testing, self-assessment, rating.  

Results. Some methodological approaches to the study of the problem of personal pro-

fessional development are considered; the complex of components of the psychological struc-

ture of the personality of the future specialist is highlighted, the pedagogical conditions for the 

formation of professionally significant qualities of future teachers are considered.  

Discussion. In the process of formation and development of professionally important 

qualities of future teachers, various forms and individual activities are used, but active learning 

methods play a special role, where the activity of the learner is of particular importance. The 

most effective method is the socio-psychological training (SPT),  the purpose  of which  is  the 

development of various professional skills and personal qualities. The final stage of the train-

ing process is the analytical stage, at which its participants correlate the level of their own 

capabilities with the achieved results, design individual programs for professional self-devel-

opment.  

Conclusion. The article describes the applied aspects of the personal and professional 

development of future teachers. 

Keywords: professional and personal development, components of the psychological 

structure of a professional, professionally important qualities, active teaching methods, inde-

pendent work of students, socio-psychological training, design of individual self-development 

programs. 

mailto:elenaurievna@bk.ru
mailto:fedorovaee@cspu.ru


 

148 Herald of Chelyabinsk state pedagogical university, 2018, № 5 

 

E
. 

Y
U

. 
N

ik
it

in
a

, 
Е

. 
Е

. 
F

ed
o

ro
va

 

Highlights: 

- professional development of the individual: it is a process of holistic development of 

the personality as a subject of professional activity, including at the stage of professional train-

ing; 

- components of the psychological structure of the personality of an effective profes-

sional are: a) motivational; b) cognitive (cognitive); c) emotional; d) volitional; e) operational 

and activity; all components are interconnected and interdependent; 

- in the process of formation and development of professionally important qualities of 

future teachers, various forms of individual and group activities are used, but active methods 

are of particular importance; 

- the most effective method of mastering professional skills, personal qualities and ex-

perience is a socio-psychological training. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДУЩИХ МЕДИКОВ 

Аннотация 

Введение. В статье рассмотрено значение практико-ориентированного обучения 

в подготовке обучающихся медицинских колледжей. В частности, рассматривается 

роль практико-ориентированного обучения в улучшении качества в системе среднего 

профессионального образования, согласно стандартам WorldSkills.  

Материалы и методы. В статье проведен анализ современных тенденций разви-

тия обучения студентов, ориентированного на формирование у них практических навы-

ков и умений. Анализируются нормативные документы в области подготовки студентов 

колледжей в Российской Федерации, оценено их соответствие мировым тенденциям в 

области профессионального образования.  

Результаты. Особый акцент в статье сделан на обучении студентов медицин-

ских колледжей на специализированных тренажерах, позволяющих приблизить усло-

вия обучения к реальным клиническим условиям их последующей профессиональной 

деятельности. Рассмотрены особенности внедрения мировых тенденций в российскую 

систему образования в области подготовки студентов медицинских колледжей. Отдель-

ный акцент в статье сделан на образовательной среде, которую необходимо формиро-

вать при организации обучения и подготовки студентов медицинских колледжей, про-

анализированы положительные и отрицательные факторы среды, создающей условия 

для обучения, приближенные к практической профессиональной деятельности.  

Обсуждение. В завершение исследования в статье предложен вариант организа-

ции системы практико-ориентированного обучения для студентов медицинских колле-

джей с использованием технологии WorldSkills.  

Заключение. Делается вывод о том, что практико-ориентированное обучение с 

использованием  инновационных  технологий  симуляционного   обучения и технологии 

WorldSkills позволяет создать атмосферу  творческого  подхода  к  получению знаний в

https://orcid.org/0000-0001-6025-422X
mailto:lex-ex@mail.ru
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процессе обучения. 

Ключевые слова: технология WorldSkills, симуляционное обучение, практико-

ориентированная образовательная среда. 

Основные положения: 

- проанализированы положительные и отрицательные факторы образовательной 

среды, создающей условия для обучения, приближенные к практической профессио-

нальной деятельности; 

- определено, что симуляционное обучение в структуре подготовки специали-

стов среднего звена выполняет функции реализации практико-ориентированного обу-

чения; 

- предложен вариант организации системы практико-ориентированного обуче-

ния для студентов медицинских колледжей с использованием технологии WorldSkills. 

1. Введение (Introduction) 

После вступления Россий-

ской Федерации в WorldSkills 

International в 2012 году, в отече-

ственной системе образования воз-

никла необходимость повышения 

качества среднего профессиональ-

ного образования, повышения его 

престижа. Одним из путей повы-

шения качества образования явля-

ется применение на систематиче-

ской основе таких образователь-

ных технологий, в рамках которых 

студенты будут выступать актив-

ными субъектами обучения [4].  

Особенно важным повыше-

ние качества среднего профессио-

нального образования является для 

медицинских направлений обуче-

ния и специальностей. В первую 

очередь, по той причине, что дан-

ные  направления   наиболее  соци- 

ально  значимы,  а также  ввиду  не-

хватки на современном  этапе сред- 

него медицинского персонала в 

учреждениях здравоохранения и 

исходя из необходимости форми-

рования у будущих медиков ком-

плекса практических компетенций, 

а не только теоретических знаний 

[5].  

На основании этого, наиболее ак-

туальной тенденцией сегодня вы-

ступает внедрение в практику кол-

леджей симуляционного обучения 

как одного из видов практико-ори-

ентированного обучения, позволя-

ющего формировать именно прак-

тические компетенции. Формиро-

вание практических компетенций, 

прикладных навыков и умений вы-

ступает ключевым элементом в 

структуре среднего профессио-

нального образования, поскольку 

данная ступень образования пред-

полагает подготовку специали-

стов-практиков [1]. 

В этой  связи  представляется 
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актуальным оценить в рамках ста-

тьи потенциал симуляционного 

обучения в ходе формирования 

практических компетенций у сту-

дентов медицинских колледжей 

[15]. На занятиях в рамках симуля-

ционного обучения, как правило, 

складывается демократичная атмо-

сфера. Такая атмосфера с одной 

стороны позволяет студентам рас-

крыть свой потенциал, проявить и 

сформировать познавательную ак-

тивность, а с другой – она прибли-

жена к условиям работы будущих 

специалистов.  

2. Материалы и методы ис-

следования (Materials and meth-

ods) 

Методологическую основу 

исследования составили:  

1. Оценка педагогического 

опыта в области подготовки обуча-

ющихся медицинских колледжей, 

в условиях применения техноло-

гий WorldSkills, на базе центров 

симуляционного обучения, специ-

ализированных центров компетен-

ций. 

2. Анализ образовательных 

программ  СПО   в   области   подго- 

товки специалистов среднего звена 

медицинского профиля. 

3. Оценка подходов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

обучающихся СПО, в том числе в 

контексте системно-деятельнос-

ного подхода.  

4. Анализ нормативных до-

кументов Российской Федерации в 

области развития среднего профес-

сионального образования. 

В качестве основных мето-

дов исследования использованы 

исторический метод, метод срав-

нительно-правового анализа, ме-

тоды интерпретации педагогиче-

ского опыта.  

3. Результаты исследова-

ния (Results) 

Симуляционное обучение 

предоставляет в рамках обучения 

возможность осуществления объ-

ективного контроля знаний в усло-

виях, приближенных к реальным. 

В то же время, следует отметить, 

что симуляционное обучение в 

структуре подготовки среднего ме-

дицинского персонала не может в 

полной мере заменить обучение «у 

постели пациента». Именно в рам-

ках этого становится необходимым 

дополнять его, в том числе и путем 

использования технологий 

WorldSkills. 

Симуляционное обучение 

позволяет     студенту     приоб-

рестиклинический опыт без риска 

для здоровья и жизни пациента, 

что особенно значимо при отра-

ботке    навыков   проведения  инва- 
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зивных диагностических и лечеб-

ных процедур. Именно приобрете-

ние клинического опыта для сту-

дентов – будущих медиков состав-

ляет суть практико-ориентирован-

ного обучения. Ввиду этого, симу-

ляционное обучение можно 

назвать тем средством, которое 

позволяет реализовать практико-

ориентированное обучение [15].  

Кроме того, симуляционное 

обучение позволяет организовать 

тренинги по формированию и от-

работке клинических навыков, ис-

ходя из расписания работы образо-

вательной организации. Внедрение 

симуляционного обучения снимает 

зависимость образовательного 

процесса колледжа от расписания 

работы клиники и наличия пациен-

тов с «нужными» для конкретного 

периода обучения, раздела или 

темы показаниями [3].  

Симуляционное обучение 

также позволяет создать условия 

для многократной отработки кон-

кретного навыка или умения. В та-

ких  условиях  существует  возмож- 

ность довести до автоматизма от-

дельные практические навыки, что 

и является одной из целей прак-

тико-ориентированного   обучения.  

Кроме того, симуляционное 

обучение позволяет осуществлять 

аттестацию не только  обучающих- 

ся колледжа, но и работающих ме-

диков, что делает его частью си-

стемы повышения квалификации 

специалистов среднего звена. Объ-

ективность результатов при орга-

низации аттестации с помощью си-

муляционного обучения достига-

ется тем, что некоторые функции 

контроля возложены на виртуаль-

ный тренажер [16].  

Важно и то, что использова-

ние в обучении симуляционных 

технологий позволяет снизить 

«стресса-контакт» обучающегося с 

пациентом, что делает условия об-

разовательной среды более ком-

фортными.  

Таким образом, симуляционное 

обучение в структуре подготовки 

специалистов среднего звена вы-

полняет функции реализации прак-

тико-ориентированного обучения, 

формирования комфортной обста-

новки в процессе обучения, орга-

низации возможности получения 

клинического опыта, отработки  

навыков  и возможности  независи-

мого контроля результатов обуче-

ния [14]. 

Учитывая такой спектр 

функций, сегодня внедрение симу-

ляционного обучения в структуру 

среднего профессионального обра-

зования медиков является необхо-

димым, однако немаловажное  зна- 
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чение имеет вопрос о том, в какой 

форме такое обучение должно про-

водиться. Наиболее эффективным 

является его организация не 

столько на базе образовательных 

организаций среднего профессио-

нального образования, сколько в 

специализированных учебных цен-

трах [12].  

Это обусловлено рядом фак-

торов. В первую очередь, это доро-

гостоящее оборудование, которое 

необходимо для организации си-

муляционного обучения. Кроме 

того, для обслуживания средств 

симуляционного обучения необхо-

дим персонал, ввиду чего целесо-

образно концентрировать средства 

такого обучения в одном месте [11]. 

Средства симуляционного обуче-

ния нуждаются в постоянной под-

готовке к работе, текущем ремонте 

и обслуживании (заправка жидко-

стями, зарядка аккумуляторов, об-

работка дезинфицирующими жид-

костями, продувка и т.д.) [3].  

Кроме того, именно в специ-

ально оборудованном центре симу-

ляционного обучения образова-

тельный процесс может быть 

направлен не только на освоение 

умений и навыков, но и на междис-

циплинарное обучение, что важно 

для будущих специалистов. В 

условиях центра симуляционного 

обучения создаются условия для 

развития навыков работы в ко-

манде, выработки форм професси-

онального поведения [2]. 

При организации симуляци-

онного обучения в рамках специа-

лизированного центра, который 

мог бы объединять несколько об-

разовательных организаций – кол-

леджей, осуществляющих подго-

товку специалистов среднего 

звена, на базе такого центра допол-

нительно возможна организация 

аттестации уже работающего ме-

дицинского персонала. Такой под-

ход позволит сделать подобные 

центры достаточно функциональ-

ными.  

Работа специализированного 

центра симуляцимонного обуче-

ния может выполнять следующие 

основные функции [17]:  

1. Становление практиче-

ских профессиональных умений и 

навыков, в соответствии с про-

граммами специальностей, в том 

числе и по стандартам  WorldSkills 

International для медицинских 

направлений обучения. 

2. Обеспечение преемствен-

ности и последовательности в рам-

ках организации образовательного 

процесса в системе среднего про-

фессионального образования.  

3. Независимый   контроль   и 
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мониторинг практических профес-

сиональных навыков и умений 

обучающихся и действующих ра-

ботников – в рамках повышения 

квалификации и прохождения пла-

новых аттестаций. 

4.  Внедрение передового 

опыта зарубежных научных цен-

тров в систему отечественного 

среднего профессионального обра-

зования.  

5. Возможность создания бо-

лее эффективной и функциональ-

ной системы повышения квалифи-

кации врачей и преподаватель-

ского состава образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих под-

готовку медицинского персонала. 

6. Практическая подготовка 

сотрудников Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, Мини-

стерства обороны, Министерства 

внутренних дел, работников опас-

ных  производств  к  оказанию  пер- 

вой помощи в случае чрезвычай-

ных ситуаций. 

7. Предоставление информа-

ции, консультаций.  

Таким образом, организация 

симуляционного обучения в рам-

ках специализированных центров 

компетенций позволяет создать бо-

лее комплексные условия обуче-

ния – условия образовательной 

среды и  образовательного  процес- 

са [14].  

Именно на базе таких цен-

тров наиболее выражены условия 

для применения технологии 

WorldSkills. Технологии 

WorldSkills позволяют студентам 

не только обучаться необходимым 

профессиональным навыкам и 

умениям, но и развивать коммуни-

кативные навыки, а также навыки 

работы с информацией, в том 

числе с большими массивами раз-

нородных данных.  

4. Обсуждение результатов 

исследования (Discussion) 

При обучении студентов медицин-

ских колледжей по технологии 

WorldSkills у обучающихся есть 

возможность применять в процессе 

обучения базы данных о состоянии 

пациентов, обмениваться этими 

данными, проводить учебные  кон-

силиумы  и  семинары  при обсуж-

дении различных диагнозов и пла-

нов лечения. 

Кроме того, при применении 

технологии WorldSkills в обучении 

будущих медиков существует воз-

можность проводить реальные 

консультации пациентов (под ру-

ководством педагога), которые 

находятся на значительном рассто-

янии. Данное умение соответ-

ствует национальной программе 

развития   здравоохранения   в  Рос- 
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сии, согласно которой диагностика 

и лечение пациентов переходит в 

«виртуальную» область.  

Немаловажным преимуще-

ством технологии WorldSkills яв-

ляется и возможность создания для 

каждого студента, впоследствии 

специалиста, индивидуального 

портфолио – как участие в демон-

страционном экзамене, чемпиона-

тах WorldSkills, так и отзывы паци-

ентов, руководителей практики и 

педагогов образовательных орга-

низаций.  

Применительно к симуляци-

онному обучению технология 

WorldSkills позволяет хранить ре-

зультаты практики каждого сту-

дента, анализировать их в ком-

плексе, отслеживать динамику ра-

боты каждого студента в специали-

зированном центре компетенций. 

Именно WorldSkills задает четкие 

критерии умений, знаний, навы-

ков, обозначаемых словом "Skills", 

которые должны быть у будущего 

специалиста-медика. 

Таким образом, применение 

технологии WorldSkills – как в си-

муляционном обучении, так и в 

других видах обучения, способ-

ствует не только объективному 

контролю знаний и умений студен-

тов, но и создает возможности для 

их будущего развития  и  также  по- 

зиционирования себя на рынке 

труда [21].  

Учитывая перечисленные 

особенности применения техноло-

гии WorldSkills, в рамках обсужде-

ния результатов исследования, 

представляется целесообразным 

предложить вариант организации 

системы практико-ориентирован-

ного обучения для студентов меди-

цинских колледжей специальности 

31.02.01 Лечебное дело с использо-

ванием технологии WorldSkills.  

Предложенная система 

включает в себя следующие этапы 

организации обучения:  

1. Начальный этап – формирование 

задания. Студентам предлагаются 

три виртуальных пациента с раз-

личными заболеваниями (симпто-

мами) – (с использованием средств 

симуляционного обучения). Дан-

ный этап предполагает использова-

ние технологии проектного обуче-

ния, а также учебно-исследова-

тельской деятельности [19].  

В рамках начального этапа 

обучающимся необходимо собрать 

информацию о симптомах, поста-

вить предварительные диагнозы 

каждому из трех виртуальных па-

циентов. В дальнейшем целесооб-

разно давать подобное задание в 

условиях ограничения времени на 

постановку диагноза, что  позволит
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приблизить условия обучения к 

клиническим. 

По итогам первого этапа обу-

чающиеся представляют список 

своих симптомов и соответствую-

щие диагнозы на мини-конферен-

ции, после чего проводится обсуж-

дение наиболее спорных либо 

сложных. 

2. Основной этап – выполне-

ние основного задания. В основ-

ном этапе обучающиеся форми-

руют системы и подбирают ме-

тоды лечения для виртуальных па-

циентов, вводят их в базу данных 

симуляционных тренажеров, сле-

дят за результатами. На данном 

этапе необходимо использовать 

либо программное   обеспечение, 

либо контроль педагога. Резуль-

таты виртуального лечения фикси-

руются, при необходимости, сту-

денты могут корректировать про-

цесс лечения. По итогам проведен-

ного лечения виртуальных пациен-

тов (период одна-три недели), фор-

мируется конференция, на которой 

обучающиеся по группам могут 

обсудить методы и схемы лечения, 

результаты (положительные и от-

рицательные), получить рекомен-

дации педагога.  

3. Заключительный этап – 

оценка задания. На данном этапе 

программное обеспечение либо пе- 

дагог оценивает правильность по-

добранных методов лечения для 

виртуального пациента, делает вы-

вод о правильном/неправильном 

выполнении задания. Выставляет 

оценки.  

4. Этап рефлексии. На этапе 

рефлексии обучающиеся оцени-

вают наиболее сложные случаи, 

типичные ошибки в диагнозах и 

разработке схем лечения, Прово-

дят работу над ошибками. Целесо-

образно организовать этап рефлек-

сии в форме дискуссии или конфе-

ренции.  

Подобный вариант организации 

практико-ориентированного обу-

чения    целесообразно    приме-

нить   либо   в    ходе   учебного   се-

местра на практических занятиях, 

либо в процессе учебной практики 

(при условии доступа студентов к 

центру симуляционного обучения 

или условиям клиники). Также в 

рамках каждого из этапов воз-

можно создать временные ограни-

чения для обучающихся при вы-

полнении тех или иных заданий.  

Реализация предложенного 

варианта организации практико-

ориентированного обучения осно-

вана на положениях компетент-

ностного подхода.  Компетент-

ностный подход акцентирует вни-

мание непосредственно  на  резуль- 
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тате образования, при этом в каче-

стве результата образования рас-

сматривается не объем усвоенной 

информации, а способность дей-

ствовать в разнообразных про-

блемных ситуациях [13, с. 45]. Дан-

ный подход основан на концепции 

формирования общих и професси-

ональных компетенций как базе 

формирования у обучающихся 

способностей решать различные 

практические задачи [21, с. 201].  

Целью компетентностного 

подхода, позиции которого укреп-

ляются в современном образова-

нии, является «компетентно-ори-

ентированное    образование,   кото- 

рое направлено на комплексное 

освоение обучающимися знаний и 

различных способов практической 

деятельности, обусловливающее 

успешное функционирование в 

ключевых областях жизнедеятель-

ности в интересах самого человека, 

общества, государства» [18, с. 57]. 

Компетентностный подход 

выдвигает на первый план не ин-

формированность обучающегося, а 

умение его решать те или иные 

проблемы, возникающие:  

- в процессе исследования, 

познания, объяснения действи-

тельности;  

- в оценке собственных по-

ступков  и  убеждении  (рефлексив- 

ных действиях);  

- в практической жизни, в 

рамках выполнения различных со-

циальных ролей; 

- при выборе будущей про-

фессии, оценке готовности к обу-

чению в вузе/колледже; 

- в рамках жизненного само-

определения, выбора образа 

жизни.  

Представляется, что предло-

женная система организации поз-

волит обучающимся медицинских 

колледжей подготовиться к даль-

нейшей профессиональной дея-

тельности. 

5. Заключение (Conclusion) 

В заключение следует отме-

тить, что на современном этапе со-

вершенствование подготовки спе-

циалистов среднего звена меди-

цинского профиля имеет большое 

значение, поскольку в условиях со-

временного мира у обучающихся 

необходимо не только сформиро-

вать систему знаний в области про-

фессиональной деятельности, но и 

привить готовность  постоянно  со- 

вершенствоваться в профессии, 

критически оценивать собствен-

ные действия, творчески подхо-

дить к работе. В рамках этого прак-

тико-ориентированное обучение с 

использованием инновационных 

технологий  симуляционного   обу-
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чения и технологии WorldSkills 

позволяет создать атмосферу твор-

ческого подхода как к получению 

знаний в процессе обучения, так и 

к работе по профессии в будущем.
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Abstract 

Introduction. In article the value of the praktiko-focused training in training of students 

of medical colleges is considered. In particular, the role of the praktiko-focused training in 

improvement of quality in the system of secondary professional education is considered, ac-

cording to standards of WorldSkills. 

Materials and methods. In article the analysis modern a tendency of development of 

the training of students focused on formation at them practical skills and abilities is carried 

out. Normative documents in the field of training of students of colleges in the Russian Fed-

eration are analyzed, their compliance to global trends in professional education is estimated. 
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Results. The particular emphasis in article is placed on training of students of medical 

colleges at the specialized exercise machines allowing to bring closer training conditions to 

real clinical conditions of their follow-up professional activity. Features of introduction of 

global trends in the Russian education system in training of students of medical colleges are 

considered. The separate emphasis in article is placed on the educational environment which 

needs to be formed at the organization of education and training of students of medical col-

leges, positive and negative factors of the environment creating the conditions for training 

which are brought closer to practical professional activity are analysed. 

Discussion. In article the option of the organization of system of the praktiko-focused 

training for students of medical colleges with use of WorldSkills technology is offered. 

Conclusion. The author concluded that practice-oriented training using innovative 

technologies of simulation training and WorldSkills technology allows to create an atmos-

phere of creative approach to obtaining knowledge in the learning process. 

Keywords: WorldSkills technology, simulation training, the praktiko-focused educa-

tional environment. 

Highlights: 

- the positive and negative factors of the environment creating the conditions for train-

ing which are brought closer to practical professional activity are analysed; 

- the authors determined that simulation training in the structure of training of middle 

managers performs the functions of implementation of practice-oriented training; 

- in article the option of the organization of system of the praktiko-focused training for 

students of medical colleges with use of WorldSkills technology is offered. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация.  

Введение. В данной статье рассматриваются фразеологические единицы как объ-

ект изучения в начальной школе. Формулируются положения обучения младших 

школьников русскому языку на внеурочных или дополнительных занятиях в аспекте 

освоения фразеологического уровня. Особые культурогенные и лингвокогнитивные 

свойства фразеологизма являются объектами изучения и одновременно условиями эф-

фективного освоения данного уровня. В статье представлены необходимые основания 

для усвоения фразеологии, а также специфика обучения младших школьников на до-

полнительных занятиях по русскому языку. Цель данной публикации – выявить и про-

анализировать особенности изучения фразеологизмов в начальной школе в зависимо-

сти от их лингвистической природы. 

Материалы и методы. Материалом для публикации послужили программы и 

учебники по русскому языку, фразеологические словари по русскому языку. Основ-

ными методами исследования явились анализ научной литературы, посвященной 

углубленному изучению фразеологии, а также описательный, дистрибутивный, лингво-

культурологический. 

Результаты. Выявлены особенности организации учебной деятельности в 

начальной школе при изучении фразеологического уровня русского языка. Лингвокуль-

турные особенности семантики фразеологизмов представлены как одно из стимулиру-

ющих условий освоения названных единиц школьниками. 

Обсуждение. Целью освоения филологического блока дисциплин является фор-

мирование базовых знаний о разнообразии, широте и одновременно единстве куль-

турно-языкового пространства России, которую необходимо решать как с помощью ин-

струментария традиционной методики, так и инновационной. 

Заключение. Изучение  фразеологического  уровня  характеризуется  как  условие 

формирования коммуникативной  компетенции:  фразеологизмы   более  точно  номини- 

mailto:sviridovaav2@cspu.ru
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руют  объекты и их признаки, и, следовательно, коммуниканты,  используя их при об-

щении, смогут ярче, объемнее передать информацию, выразить отношение к чему-либо. 

Ключевые слова: фразеологизм, когниция, лингвистические свойства, универ-

сальные учебные действия, компетенция. 

Основные положения: 

- фразеологический уровень языка может системно и успешно осваиваться  обу-

чающимися в начальной школе благодаря особой лингвистической природе; 

- освоение фразеологического уровня дает возможность реализовать интерактив-

ный принцип обучения; 

- освоение фразеологического уровня формирует коммуникативную компетен-

цию обучающихся.  

1. Введение (Introduction)  

В современной начальной 

школе особое внимание акценти-

руется на организации внеурочной 

деятельности и ее содержании. 

Так, например, в общеобразова-

тельных заведениях с углублен-

ным изучением лингвистических 

дисциплин проводятся семинары, 

кружковые или факультативные 

занятия по освоению определен-

ной тематики по предметам «Рус-

ский язык», «Чтение», «Иностран-

ный язык», «Внеклассное чтение». 

Более того, такие занятия рассмат-

риваются в перспективе как основа 

или подготовка к восприятию уча-

щимися так называемых электив-

ных курсов, в процессе преподава-

ния которых решаются такие за-

дачи, как формирование научной 

картины мира (в данной ситуации 

научного представления о языке), 

формирование  умения  ориентиро- 

ваться  на  информационном   поле, 

развитие ценностного отношения к 

научным исследованиям, структу-

рирование умений применять тео-

ретические знания на практике.  

В представляемой публика-

ции формулируются положения 

обучения младших школьников 

русскому языку на внеурочных за-

нятиях в аспекте освоения фразео-

логического уровня языковой си-

стемы. Освоение фразеологиче-

ского строя возможно осуществ-

лять в четвертом классе, когда обу-

чающиеся ознакомлены с опреде-

ленными понятиями всех языко-

вых уровней и элементами лингви-

стического анализа. 

2. Методы и материалы 

(Methods and materials) 

Основными методами иссле-

дования   явились   анализ   научной 

литературы, посвященной углуб-

ленному изучению фразеологии, а 

также  описательный, дистрибу-

тивный,     лингвокультурологичес-
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кий. Материалом для анализа по-

служили программы и учебники по 

русскому языку, фразеологические 

словари по русскому языку.   

Термин «фразеология» обла-

дает сложным содержанием: 1) со-

став сверхсловных номинативных 

фразеологических единиц, 2) раз-

дел лингвистической науки, иссле-

дующий структуру, семантику, 

грамматику, функционирование и 

историю развития данной системы. 

Ребенок, обучающийся в старшем 

классе начальной школы, в состоя-

нии освоить приведенную выше 

многозначность лингвистического 

термина. 

3. Результаты (Results) 

Фразеологический фонд 

языка как объект освоения на заня-

тиях по русскому языку обладает 

определенными особенностями, 

связанные с такими аспектами, как 

преемственность, иерархичность 

языковых единиц. Знакомство с 

фразеологическими единицами 

предшествует формированию   

представлений младшего школь-

ника о слове и его значении, о   пе-

реносном   значении   слова,  о час- 

тях речи и их грамматических ка-

тегориях, о строении сочетаний 

слов, словосочетаний и предложе-

ний, о выразительных средствах 

языковых  единиц,  в основном, но- 

минативного уровня. Несомненно, 

обучающийся обладает определен-

ными знаниями о литературных 

произведениях разных жанров, в 

текстах которых читатель, млад-

ший школьник, встречал необыч-

ные номинативные единицы, 

структурно раздельно оформлен-

ные, обладающие целостным неде-

лимым значением, далеко не все-

гда понятным ребенку; последнее 

определяет интерес ученика к 

узнаванию новых языковых фак-

тов с последующим их примене-

нием в собственной речевой дея-

тельности. Таким образом, для 

ознакомления обучающихся в 

начальном звене с фразеологиче-

ским уровнем языка необходима 

известная филологическая база, со-

зданная в процессе учебы в трех 

предыдущих классах. 

У младших школьников воз-

никает противоречие в восприятии 

и понимании как фразеологиче-

ской единицы (ФЕ), так и смысла 

всего предложения: лексические 

значения слов-компонентов могут 

быть   известны  школьнику,  но  то, 

что значение фраземы не является 

суммой значений, входящих в него 

компонентов, обучающийся в 

начальной школе, конечно, не 

знает, следовательно, не может 

правильно    интерпретировать     ни
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сверхсловную единицу, ни содер-

жание предложения.  Учащийся 

может испытывать состояние, ха-

рактеризующееся наличием проти-

воречия в его когнитивной схеме: 

имеющиеся у школьников знания 

по разделу «Лексика. Лексиколо-

гия» вступают в противоречие с 

новыми фактами языка, которые 

невозможно объяснить путем ис-

пользования предыдущей учебной 

информации. Это состояние проти-

воречия между усвоенными знани-

ями и невозможностью или неуме-

нием применить их на другом 

уровне необходимо характеризо-

вать в качестве базового условия 

для освоения фразеологического 

состава русского языка. 

На первом этапе изучения 

фразеологии необходимо обратить 

внимание учащихся на структур-

ную, содержательную, образную, 

оценочную, эмотивную необыч-

ность ФЕ.  

В психологической науке до-

стоверно установлено, что процесс 

познания    и    любое    когнитивное  

состояние человека сопровожда-

ется чувствами, формированием 

определенного эмоционального 

состояния, которое, как правило, 

способствует развитию познава-

тельного интереса не только у под-

ростка или взрослого человека, но 

и у младших школьников. Изуче-

ние фразеологии родного языка, 

имеющей разнообразные источ-

ники появления, естественным об-

разом будет способствовать воз-

никновению различных чувств у 

обучающихся, особенно при озна-

комлении с внутренней формой 

ФЕ, ее образной основой и конно-

тативным значением (употребляя 

в статье выделенные термины, ав-

тор статьи не рекомендует вводить 

их на занятиях с обучающимися в 

начальной школе). Так, например, 

такие единицы, как ахиллесова 

пята, не откладывать в долгий 

ящик, спустя рукава, пустить 

красного петуха, заморить чер-

вячка, развесистая клюква, - 

имеют занимательную историю 

возникновения, яркую образную 

основу и, несомненно, вызовут у 

школьников любопытство, интерес 

и желание поработать со справоч-

ной литературой, содержащей ин-

формацию об этих фразеологиз-

мах.  

Фразеологизмы русского 

языка характеризуются или клас-

сифицируются с разных сторон, 

поэтому ознакомление младших 

школьников с азами классифика-

ций должно опираться на когни-

тивную сложность познавательной 

сферы обучающихся. В психологи-
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ческой науке под когнитивной 

сложностью  (К.с.) понимается 

«психологическая характеристика 

познавательной (когнитивной) 

сферы человека. К.с. отражает сте-

пень категориальной расчлененно-

сти (дифференцированности) со-

знания индивида, которая способ-

ствует избирательной сортировке 

впечатлений о действительности, 

опосредующей его деятельность. 

К.с. определяется количеством ос-

нований классификации, кото-

рыми сознательно или неосо-

знанно пользуется субъект при 

дифференциации объектов какой-

л. содержательной области»1.  

Необходимо помнить, что у разных 

людей степень выраженности и об-

ласть действия когнитивной слож-

ности не совпадают, поэтому зна-

комить младших школьников с 

определенными классификациями 

ФЕ  излишне  по причине  их  слож- 

ности, которая противоречит реа-

лизации  общепедагогического 

принципа доступности в обучении. 

Так, например, ученики начальных 

классов не обладают таким высо-

ким уровнем когнитивной сложно-

сти сознания, чтобы усвоить клас-

сификацию фразеологизмов акад. 

                                                           
1 Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко. Под ред. А.В. Петровского,  

М.Г. Ярошевского [Словарь]. – М.: Политиздат, 1985. – 431с. 

В.В. Виноградова по степени се-

мантической спаянности компо-

нентов.  Однако способность к ка-

тегоризации и «сверхгенерализа-

ция» проявляются достаточно от-

четливо в речи детей трех- пяти-

летнего возраста. Процесс катего-

ризации, т.е. отнесения единич-

ного, отдельного объекта к какому-

л. множеству подобных, включа-

ется в процесс восприятия и мыш-

ления, им владеет каждый психи-

чески здоровый ребенок. 

4. Обсуждение (Discussion)  

 Познавательный процесс 

связан с формированием исследо-

вательской культуры и развитием 

творческих способностей. Поста-

вив рядом исследовательскую дея-

тельность и творчество, мы пола-

гаем, что процесс исследования и 

творческие виды труда неотде-

лимы друг от друга. Работа  над  ус- 

воением фразеологических поня-

тий  позволяет развивать и форми-

ровать как творческие способно-

сти, так и умения, и навыки, свя-

занные с проведением исследова-

ний: одной из эффективных техно-

логий их формирования является 

методика проектирования. Перед 

непосредственно созданием проек- 
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та педагог совместно с обучающи-

мися разрабатывает список тем, 

критерии отбора фразеологиче-

ского материала, составляет план 

или определяет этапы реализации 

проекта. Учитывая личностные 

особенности каждого ученика, пе-

дагог может предложить как инди-

видуальные, так и групповые 

формы работы над проектами. 

Также при выборе характера про-

екта важен учет личностных ка-

честв обучающихся: будет ли это 

театрализованная игра, презента-

ция, КВН, защита реферата, круг-

лый стол, дискуссия и т.д. Специа-

листы по проблемам творческой 

деятельности И. Лернер, А.Н.Лук, 

Ю.Г.Тамберг,  И.П.Гладилина от-

мечают в творческой деятельности 

такое свойство, как аккумулирова-

ние знаний, умений, навыков и 

трансформация их в новой когни-

тивной ситуации [2].  

Творческий процесс и иссле-

довательская деятельность диффу-

зируют, взаимодействуют:  и  твор- 

чество, и исследование характери-

зуются рефлексией и когнитивной 

активностью. При рассмотрении 

фразеологических единиц как ко-

дов эксплицирования историче-

ской, религиозной, культурной ин-

формации на занятиях с обучаю-

щимися  начальных   классов  полу- 

чают развитие именно творческие 

и исследовательские способности 

и действия.     Ознакомление  с 

«культурогенными» ФЕ позволяет 

осуществлять интегративный 

принцип обучения: учащиеся при 

анализе внутренней формы фра-

зеологизмов обратятся к сведе-

ниям по отечественной и зарубеж-

ной истории, по литературе, по ос-

новам православной культуры и 

т.д.  

Параллельно с достижением 

познавательной цели происходит и 

воспитательный процесс: обраще-

ние к истории возникновения ФЕ, 

разъяснение реалий, которые обо-

значались лексемами-компонен-

тами фразеологизмов, объяснение 

трансформаций лексических зна-

чений, привлечение иллюстратив-

ного материала позволяют ознако-

мить младших школьников с исто-

рическими событиями, лично-

стями, традициями, героями [7].  

В контексте  активного   ста-

новления в современном языкозна-

нии таких дисциплин, как «Линг-

вокультурология» и «Когнитивная 

лингвистика», объектами рассмот-

рения становятся единицы всех 

уровней языка, в особенности но-

минативные средства  языка,  явля- 

ющиеся носителями культурно-ис-

торической  информации  в  импли- 
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цированной форме. Ознакомление 

учеников начальной школы с фра-

зеологическим уровнем может от-

ражать определенные инновацион-

ные процессы в науке. Так, напри-

мер, возможно представить обуча-

ющимся  элементы лингвокульту-

рологического анализа фразеоло-

гизмов: 

1. Открытие внутренней 

формы фразеологизма или образа, 

заключенного в нем, с помощью 

этимологического анализа. Этимо-

логический анализ позволяет 

найти исходные сочетание, слово-

сочетание, высказывание с перво-

начальной семантикой или бук-

вальным значением и первообраз-

ностью, утратившие  мотивирован-

ность, трансформировавшие свои 

значения в целостные, нечлени-

мые, фразеологические, абстраги-

рованные от прямых обозначений 

исторических, религиозных, куль-

турных, бытовых реалий, ушедших 

из современной жизни.   

2. Соотнесение  образа фра-

зеологизма с определенным исто-

рическим периодом, культурой, 

формой сознания - мифологиче-

ского, библейского, фольклорного, 

евангельского и т.д.  

3. Отнесение фразеологиче-

ского образа или отдельного ком-

понента  фразеологизма  к   опреде- 

лённому этническому коду куль-

туры.  

4. Определение источника 

возникновения ФЕ (пословица, 

сказка, литературное произведе-

ние, афоризм). 

Лингвокультурологический 

анализ является частью комплекс-

ного изучения фразеологических 

единиц, дающей основу для фор-

мирования всестороннего, разви-

вающего языковой и культурный 

кругозор. 

5. Заключение (Conclusion) 

Особенность освоения уров-

ней языка заключается в том, что 

язык является одновременно про-

дуктом культуры и средством ее 

сохранения и передачи, поэтому 

при изучении фразеологии млад-

шим школьникам необходимо ука-

зывать на источники появления тех 

или иных единиц;  это послужит 

основой  для   возникновения   меж- 

предметных связей. Так, например, 

семантический анализ фразем  

(тришкин кафтан, как лебедь, рак 

и щука, слон и моська, демьянова 

уха, волк на псарне, мартышка и 

очки), сформированных   на   базе  

текстов басен И. А. Крылова, вызо-

вет интерес у обучающихся и обу-

словит сознательное «возвраще-

ние» детей к данным художествен-

ным произведениям. 
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На фоне освоения фразеоло-

гического уровня полезно анализи-

ровать художественные тексты и 

роль, выполняемую в них «сверх-

словными» единицами.  Анализ 

текста должен соответствовать 

учебной программе по литературе 

в начальной школе, т.е. должны 

осуществляться педагогические 

принципы преемственности и до-

ступности. Анализ текста в началь-

ной школе базируется на приемах 

так называемого объяснительного 

чтения. Объяснительное чтение за-

ключается в чтении про себя или 

вслух произведения и комментиро-

вании значения лексем, словосоче-

таний, фразеологизмов, пословиц, 

афоризмов, а также их смысла или 

выразительной роли в конкретном 

тексте. Объяснительное чтение 

позволяет расширить речевой   

кругозор,      словарный    запас, 

формировать         интерпретацион- 

ное         умение, определять типы 

значений номинативных единиц, 

дифференцировать лексемы и фра-

зеологизмы, комментировать 

трансформации значений слов, 

ставших  компонентами  ФЕ,  рабо- 

тать со словарями, иллюстратив-

ным материалом. Объяснительное 

чтение при освоении фразеологи-

ческого уровня является  не  только  

одним  из  способов формирования 

культурных когниций, но и уни-

версальных учебных действий. 

Сверхзадачу филологиче-

ского блока дисциплин, ориенти-

руясь на ФГОС НОО, можно сфор-

мулировать как формирование ба-

зовых знаний о разнообразии, ши-

роте и одновременно единстве 

культурно-языкового простран-

ства России, которую необходимо 

решать как с помощью инструмен-

тария традиционной методики, так 

и инновационной.  

Освоение фразеологического 

уровня способствует формирова-

нию коммуникативной компетен-

ции:   фразеологизмы    нюанси-

руют, более тонко дифференци-

руют при номинации объекты и их 

признаки, а, значит, коммуникант,  

используя их при общении, сможет 

точнее,  объемнее  передать инфор- 

мацию, выразить отношение к 

чему-либо [8]. 
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL 

UNITS AS AN OBJECT OF STUDY AT PRIMARY SCHOOL 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to phraseological units considered as an object un-

der study at primary school. The author defines the concepts of studying Russian phraseology 

in terms of extra-practice and additional lessons.  Linguistic  and  cultural  peculiarities are es- 

sential points to study as they are not only the key issues of phraseology, but they also facilitate 

memorizing and understanding processes. The author demonstrates the necessity of learning 

phraseological units and idioms at additional Russian lessons at primary school. The article 

aims at identifying and analyzing the key features of learning phraseological units at primary 

school according to their linguistic characteristics. It is necessary to emphasize structural, in-

formative, figurative, attitudinal and emotional peculiarities of phraseologisms at the first 

learning stages. Russian phraseological units can be classified according to different criteria. 
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The process of teaching pupils these classifications must depend  on  cognitive  complexity of 

pupils’ gnostic sphere. 

Methods and materials. The main methods of study used in the article are descriptive, 

distributive and quantitative. Using these methods enable the author to acknowledge the pos-

sibility of effective phraseology learning in relation to pupil’s cognitive abilities. 

Results. The features of the structure of educational activities in primary school in the 

study of the phraseological level of the Russian language. Linguistic and cultural features  se-

mantic of  phraseological units are presented as one of the stimulating conditions for the de-

velopment of  these units by school children. 

Discussion. The purpose of the development of philological disciplines is the formation 

of basic knowledge about the diversity of the breadth and unity of the cultural and linguistic 

space traditional and innovative methods. 

Conclusion. The study of the phraseological level is characterized as a condition for 

the formation of communicative competence: phraseological units more accurately nominate 

objects and their features, and, therefore, communicants, using them in communication, will 

be able to better convey information, express their attitude.      

Keywords: phraseological units, cognitive, cognition, linguistic characteristics, gen-

eral studying activities, competence. 

Highlights: 

- phraseological level successfully and systematically mastered in primary school due 

to the special linguisticnature;   

- mastering the phraseological level makes it possible to implement the interactive 

principal of learning; 

- mastering the phraseological level forms communicative competence.   
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность создания и развития современной 

лингводидакической технологии как педагогического условия актуализации процесса 

обучения студентов в полилингвальной образовательной среде вуза, рассматриваемая в 

психолого-педагогическом, социальном, филологическом и культурологическом аспек-

тах учебно-воспитательной деятельности. Цель статьи – представить и обосновать ав-

торскую концепцию эффективной реализации данной технологии в условиях межкуль-

турного взаимодействия представителей разных национальностей в полилингвальном 

пространстве вуза. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ 

научной отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования, методы 

педагогической диагностики (анкетирование, опросы, интервью), тестирование, наблю-

дение, количественный и качественный анализ результатов. 

Результаты. Разработанная функциональная лингводидактическая технология 

обучения студентов в формате современной полилингвальной среде вуза характеризует 

учебный процесс проявлениями межкультурных, эмоционально-ценностных, личност-

ных речевых поступков и установок  обучающегося и определяет стратегию нового со-

циокультурного, психолого-педагогического и организационно-методического образо-

вательных уровней. Исследуемая педагогическая технология, ориентирована на комму-

никативно-профессиональную подготовку студентов, предполагает языковую, профес-

сионально-содержательную и организационно-методическую интегративность учеб-

ного процесса как межкультурного взаимодействия.  

Обсуждение. Подчеркивается, что результатом реализации данной лингводидак- 

mailto:seddina@mail.ru
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тической технологии как педагогического условия является готовность будущего спе-

циалиста к профессионально-коммуникативному взаимодействию и ассертивному по-

ведению в современном поликультурном сообществе. 

Заключение. Делается вывод, что технологическая цепочка рассматриваемой 

технологии соответствует выявленным ранее особенностям обучения студентов в по-

лилингвальной среде. Коммуникативной доминантой сотрудничества в этнокультур-

ном образовательном окружении является педагогический диалог как составляющая 

межкультурного (полилингвального) взаимодействия. 

Ключевые слова: педагогическое условие, лингводидиктическая технология, 

актуализация процесса обучения в вузе, полилингвальная образовательная среда, ассер-

тивное поведение, профессионально-коммуникативная подготовка.  

Основные положения: 

- определены особенности, характеризующие лингводидиактическую техноло-

гию обучения студентов в полилингвальной образовательной среде; 

- представлены три этапа функционирования исследуемой технологии: психо-

лого-педагогический (базовый), содержательно-технологический (актуализирующий) и 

коммуникативно-практический (творческий); 

- разработаны функциональные модели обучения, способствующие реализации 

каждого этапа лингводидиктической технологии. 

1. Введение (Introduction) 

Новые научно-теоретиче-

ские идеи профессиональной под-

готовки будущих специалистов 

связаны с инновационным харак-

тером меняющейся социокультур-

ной среды в вузе. Современное пе-

дагогическое сообщество сосредо-

точено на изучении проблематики, 

определенной в последнее время 

очевидными новациями мульти-

культурного обмена. Актуальность 

данной статьи вызвана необходи-

мостью исследования педагогиче-

ских   условий  организации  обуче- 

                                                           
1 Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. М. : Наука, 1980. 

335 с. 

ния  студентов  в  полилингвальной 

 среде вуза, выраженных в психо-

лого-педагогическом, социальном, 

филологическом, культурологиче-

ском форматов образовательной 

деятельности1. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Вопросы, связанные с 

лингво-культурологическим и ак-

сиологическим подходами к орга-

низации учебного процесса в вузе, 

всегда были объектом исследова-

ния ученых. При обосновании ком-

плекса педагогических условий бо- 
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лее результативного обучения сту-

дентов в мультикультурном обра-

зовательном пространстве вуза 

важными для нашего исследования 

явились научно-практические раз-

работки Е.В. Высоких, Г. К. Се-

левко, Б. Ф. Ломова, М. К. Мамар-

дашвили и др. В этой связи важную 

роль мы отвели рассмотрению 

вопросов межкультурного профес-

сионального взаимодействия, 

представленных в работах Н. Д. 

Гальсковой, Л.С. Зникиной, С. Г. 

Тер-Минасовой, Е. Т. Фальковой, 

И.И. Халеевой и др. 

Однако вместе с тем очевид-

ным является и то, что остается до-

вольно много вопросов, связанных с 

организацией учебных процессов в 

полилингвальной образовательной 

среде, с формированием гибкой и 

вариативной системы методиче-

ского обеспечения данных процес-

сов [1, 2]. Актуальным, на наш 

взгляд, является необходимость 

изучения     особенностей     полилинг-

вальной образовательной среды вуза, 

выраженных в психолого-педагогиче-

ских, социальных, филологических, 

философских1, культурологических 

форматах учебного процесса,  что  яв-  

                                                           
1 Мамардашвили М. К. Эстетика мышления. М. : Московская школа педагогических 

исследований, 2011. 416 с. 
2 Фалькова Е. Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и определениях. 

Спб: ф-т филологии и искусства. СПбГУ. 2007. 77 с. 

ляется предпосылкой создания объ-

ективной научной основы для раз 

работки стратегий процесса обуче-

ния с учетом мультикультурных 

реалий современного вуза [3, 4, 5, 

6, 7]. 

Исходным предположением 

проводимого нами исследования 

является то, что реализация про-

цесса обучения студентов вуза в 

полилингвальной образовательной 

среде имеет выраженную специ-

фику,   проявляющуюся    в    социо- 

культурном,  межэтническом,  пси- 

холого-педагогическом форматах, 

что требует изменения педагогиче-

ской и методической организации 

процесса обучения.  

Предполагается, что процесс 

обучения в полилингвальной обра-

зовательной среде будет результа-

тивным, если определены соответ-

ствующие особенности образова-

тельного  процесса  в  полилинг-

вальной среде вуза, выявлены на 

их фоне общепедагогические проб- 

лемы и тенденции организаци-

онно-методического обеспечения  

обучения студентов в исследуемой 

образовательной среде2. 

В качестве рабочей гипотезы 
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исследования мы приняли возмож-

ность актуализации процесса обу-

чения студентов в полилингваль-

ной образовательной среде1. Ре-

зультатом исследуемого процесса 

должна быть готовность студентов 

к профессионально-коммуника-

тивному и ассертивному поведе-

нию в поликультурном формате 

будущей профессиональной дея-

тельности. Предполагается, что 

этот результат достижим за счет 

обоснования и соблюдения разра-

ботанного комплекса педагогиче-

ских условий, механизм выполне-

ния которых соответствует пред-

ставленной стратегии процесса 

обучения2. В основу этого ком-

плекса условий положено расши-

рение культуро-содержательного и 

воспитательного наполнения гума-

нитарных дисциплин [8]. Важными 

составляющими представляются 

также лингводидактическая техно-

логия профессионально ориенти-

рованной подготовки студентов, 

организационно-методическое и 

педагогическое взаимодействие 

преподавателей гуманитарных и 

специальных кафедр, а также соб-

ственно  методическая   готовность 

                                                           
1 Зникина Л. С. Профессионально-коммуникативная компетенция как фактор повыше-

ния качества образования менеджеров: дисс. …д-ра пед. наук. Кемерово. 2005. 406 с. 
2 Халеева И. И. Основы теории обучения понимаю иноязычной речи: дисс. д-ра пед. 

наук. М. 1990. 239 с. 

преподавателей к профессиональ-

ной деятельности в поликультур-

ной образовательной среде вуза.  

3. Результаты (Results) 

Под полилингвальной обра-

зовательной средой вуза мы пони-

маем образовательный формат, ха-

рактеризующий учебный процесс 

проявлениями межкультурных, 

эмоционально-ценностных, лич-

ностных речевых поступков обуча-

ющегося и определяющий при со-

трудничестве субъектов учебного 

процесса стратегию построения 

нового социокультурного, психо-

лого-педагогического и организа-

ционно-методического форматов 

процесса обучения. За основу этой 

стратегии целесообразно принять 

направленность на формирование 

современного профессионала, го-

тового к конструктивному меж-

культурному и полилингвальному 

взаимодействию. 

Понятие «полилингвальная 

образовательная среда» принима-

ется нами в исследовании близко к 

синонимическому рассмотрению 

понятия «поликультурная образо-

вательная среда». Тем не менее, 

выбор  трактовки  образовательной
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среды как полилингвальной обосно-

ван логическим процессом профес-

сионального развития «вторич-

ной» языковой личности в рамках 

предложенной лингводидактиче-

ской технологии.  

Одним из педагогических 

условий актуализации процесса 

обучения студентов вуза в поли-

лингвальной образовательной 

среде мы представляем реализа-

цию педагогической технологии1. 

В логике проводимого исследова-

ния она разработана как лингводи-

дактическая педагогическая техно-

логия профессионально ориенти-

рованной подготовки студентов: 

языковая, профессионально содер-

жательная и организационно-мето-

дическая интегративность учеб-

ного процесса как субъект-субъ-

ектного взаимодействия (с опорой 

на совокупность особенностей 

обучения, обусловленных поли-

культурной     и     полилингвальной 

средой вуза). 

 В общем понимании педаго-

гические      технологии  –  совокуп-  

ность способов,  приемов  и  их тех- 

нологическая последовательность 

выполнения. Технологии призваны 

обеспечивать реализацию задуман- 

                                                           
1 Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М. : Педагогика, 1989. 192 с. 
2 Высоких Е. В. Влияние родной культуры на иноязычное общение студентов: Психо-

лого-педагогический анализ: дис. канд. психол. наук: 19.00.07. М., 1999. 150 с. 

ного, конкретных задач процесса 

обучения и воспитания. Соб-

ственно технология – это проце-

дура, цепочка действий, направ-

ленных на прогнозируемый ре-

зультат.  

В терминологическом поле 

понятия «педагогическая техноло-

гия» принято рассматривать три 

позиции: педагогическая техноло-

гия как научное понятие (изучение 

целей, содержания и методов обу-

чения); как процессуальное поня-

тие (определение алгоритма про-

цесса обучения); как функциональ-

ное понятие (собственно осу-

ществление технологического про-

цесса)2. 

Педагогическая технология 

разрабатывается как авторская пе-

дагогическая идея в соответствии с 

конкретной целью. Важным эта-

пом в выстраивании всей техноло-

гии является конкретная формули-

ровка  ожидаемого  результата. От- 

сюда очевидным является необхо-

димость   разработки  диагностиру- 

ющего инструментария, то есть 

критериев и показателей, измеряю-

щих достигнутые результаты. 

Специфическими особеннос- 

тями    педагогических   технологий 
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являются:  

- целеполагание; 

- наличие алгоритма разрабо-

танного процесса; 

- возможность управляемо-

сти и корректировка целей в рам-

ках технологии; 

- диагностирование резуль-

татов и корректировка стратегии 

процесса. 

Лингводидактическая техно-

логия представляет собой последо-

вательное использование комму-

никативных средств обучения, в 

совокупности с другими педагоги-

ческими средствами, с целью до-

стижения готовности студентов 

к профессионально-коммуника-

тивному и ассертивному поведе-

нию в поликультурном формате 

будущей профессиональной дея-

тельности. 

Само понятие «лингводидак-

тическая технология» соединяет 

два аспекта: технология и обуче-

ние коммуникации. По сути, тех-

нология призвана отвечать на во-

прос «как делать?», а не на вопрос 

«что делать?». В нашем   случае 

технология является инструмен-

том ассертивного обучения, освое-

ния коммуникационных и меж-

культурных основ общения. Со-

держание обучения (в нашем слу-

чае  иноязычному   профессиональ- 

ному общению и межкультурному 

взаимодействию) реализуется по-

средством технологической це-

почки педагогических приемов, 

форм, методов, средств актуализа-

ции процесса обучения студентов в 

полилингвальной образовательной 

среде.  

4. Обсуждение (Discussion)  

Лингводидактическая техно-

логия как технологическая цепочка 

процесса обучения представлена 

нами тремя этапами: 

1.  Психолого-педагогичес- 

ким (базовым), ключевыми компо-

нентами которого являются соб-

ственно личность обучаемого, его 

ориентирование на анализ и само-

анализ ситуативно-познавательной 

ситуации, приобщение к образова-

тельной деятельности в рамках 

обучения профессионально-ком-

муникативному общению с учетом 

выявленных особенностей обуче-

ния в полилингальном окружении. 

2. Содержательно-техноло-

гическим (актуализирующим), 

определяющими компонентами 

которого являются реализация 

конкретного содержания обучения 

коммуникативному общению и 

учебно-познаваемая деятельность 

обучающегося. Измерение проек-

тируемого результата.  

3. Коммуникативно-практи-
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ческим (творческим), определяю-

щим взаимосвязь между «челове-

ком культуры», его прагматиче-

скими профессионально-коммуни-

кативными установками и устой-

чивым проявлением (непроявле-

нием) умений поликультурной 

коммуникации и ассертивного по-

ведения в соответствующей среде 

общения.  

Для реализации разработан-

ной технологии мы применяли раз-

личные модели обучения: 

Обучение в партнерстве. 

Важной для нас формой явилось 

кооперативное обучение, которое 

позволяет развивать позитивную 

взаимозависимость (студент, по-

лучив задание, понимает, что до-

стижение им успешного резуль-

тата – это совместная работа каж-

дого из группы); индивидуальную 

ответственность (объективная 

самооценки и оценка личного 

вклада обучающего преподавате-

лем); стимулирование обучающи-

мися друг друга. 

Межкультурное обучение. 

Основной целью этой модели обу-

чения является формирование у 

студентов коммуникативной, в т. ч. 

иноязычной компетенции. Это 

умения пользоваться языком в за-

висимости от конкретной ситуа-

ции, общаться с незнакомцами и 

представителями других культур 

внутри одной культуры.  

Главное достижение такой 

модели обучения – снятие неопре-

деленности и тревожности комму-

никантов; приобретение знаний 

как вербальной, так и невербаль-

ной коммуникации разноэтниче-

ского характера.  

Профессионально-коммуни-

кативное обучение. Цель этого 

обучения – выработка иноязычных 

коммуникативных моделей пове-

дения будущих специалистов с 

учетом профессиональных ситуа-

ций с участниками-представите-

лями разных культур. Основной 

формой обучения является кейс-

метод (on-job instruction). 

Ассертивное обучение. Про-

цесс обучение предполагает эф-

фективное общение, в котором 

формируется модель ассертивного 

поведения, формирование толе-

рантности. Результирующей со-

ставляющей   ассертивного   обуче-

ния является формирование само-

уважения и уважения к другим лю-

дям [9]. 

Формами ассертивного обу-

чения, которые мы положили в ос-

нову лингво-коммуникативной 

технологии, являются индивиду-

альное консультирование, урок-

взаимодействие,     (само) презента- 
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ции, ролевые игры. 

Итак, лингводидактическая 

технология» понимается нами как 

системная организация учебного и 

воспитательного процесса в рам-

ках курса «Деловой иностранный 

язык в поликультурном професси-

ональном общении», который осу-

ществляется в вузе с учетом этно-

культурной составляющей образо-

вательного процесса.  

Новизна разработанной 

лингводидактической технологии 

выражается в её творческом ре-

зультате. На «выходе» технологи-

ческой цепочки поэтапно мы фор-

мируем у обучающихся: 

1 этап – психолого-педаго-

гический (базовый): информацион-

ное накопление межкультурных 

знаний; возможность преодоления 

барьера непонимания и, как след-

ствие, невосприятие «чужой» 

культуры; становление социокуль-

турной     идентификации    обучаю- 

щихся как представителей разных 

культур; усвоение студентами зна-

ний об этнокультурных ценностях 

и особенностях своих сокурсников 

и сверстников с позиции «мы не 

хуже и не лучше, чем они; мы про-

сто другие»; этичность коммуника-

ции; снятие тревожности в обще-

нии; толерантность, самоуважение 

и уважение  к  другим  людям  и  их 

мнениям. 

2 этап – содержательно-

технологический (актуализирую-

щий): активная позиция обучаю-

щегося в поликультурной среде 

вуза и повышение мотивационных 

стимулов к обучению; умение оце-

нивать и изменять поведенческие 

характеристики в интерактивном 

общении; уважение к различным 

мировоззренческим и религиоз-

ным ценностям; социальная адап-

тация обучающихся в полилинг-

вальном окружении; мотивация к 

самосовершенствованию; умение 

вести диалог, в том числе в муль-

тикультурном профессиональном 

сообществе; элементы ассертив-

ного поведения (эффективное об-

щение, умение слушать, уважение 

другого мнения); умение работать 

в команде.  

3 этап – коммуникативно-

практический  (творческий): само-

контролируемость в структуре 

межкультурных и межличностных 

отношений в процессе профессио-

нальной подготовки; возможность 

для обучающихся приобрести ка-

чества медиатора своей культуры, 

сохраняя национальную идентич-

ность; устойчивый интерес обуча-

ющихся к курсам по выбору, отра-

жающим этнокультурные особен-

ности делового общения в  профес- 
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сиональной сфере; умение модели-

ровать профессионально-комму-

никативное поведение. 

5. Заключение (Conclusion) 

Технологическая цепочка 

разработанной технологии соот-

ветствует выявленным ранее осо-

бенностям обучения студентов в 

полилингвальной среде. Мы про-

ецируем обучение не на страновед-

ческий принцип как простое описа-

ние особенностей этнического ха-

рактера, а на процесс обучения в 

условиях реального взаимоотно-

шения и взаимодействия с предста-

вителями других культур. Весь 

процесс обучения выстраивается 

на сотрудничестве с этнокультур-

ным  окружением.  Коммуникатив- 

ной доминантой учебного про-

цесса является педагогический 

диалог как составляющая меж-

культурного полилингвального 

взаимодействия, под которым мы 

понимаем продуктивное педагоги-

ческое сотрудничество всех субъ-

ектов образовательного процесса, 

то есть преподавателя, несущего 

воспитательно-образовательную 

функцию педагога в поликультур-

ной среде, и обучающегося как но-

сителя конкретных этнокультур-

ных установок. Главная задача 

преподавателя – формировать у 

обучающихся готовность к сотвор-

честву и заинтересованность к обу-

чению.
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THE LINGUO - DIDACTIC TECHNOLOGY AS A PEDAGOGICAL 

CONDITION OF ACTUALIZING UNIVERSITY STUDENTS 

TRAINING IN MULTILINGUAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

Abstract 

Introduction. The actuality of creating and developing the modern lingvuo-didactic 

technology as a pedagogical condition of actualizing students’ training in multilingual educa-

tional environment in higher school reflected in psychological and pedagogical, social, philo-

logical and cultural issues of educational activities is substantiated in the article. The aim of 

the article is to present and justify the author’s conception of the technology effectiveness in 

cross-cultural interaction of the representative of different nationalities and cultures at the uni-

versity. 

Materials and methods. The main research methods involve analysis of scientific Rus-

sian and foreign literature on the problems of students’ training, the methods of pedagogical 

diagnostics (questioning, inquiring, interviewing), testing, observation, quality and quantity 

data processing. 

Results. The study reflects the functional linguo-didactic technology of student’ train-

ing in the multilingual educational format of the modern University. It characterizes the stud-

ying process by cross-cultural,  emotional,  axiological,  personal  communicative activities of 

the students, defines the strategy of a new sociocultural, psychological, pedagogical, organi-

zational and methodical training levels. The pedagogical technology is oriented on formulating 

communicative professional skills of future specialists and sociocultural competences. 

Discussion. The study shows that the research project is essential by actualizing the 

technology as a pedagogical condition targeted at the readiness of a future specialist for pro-

fessional communicative cooperation (communication) and assertive behavior in the modern 

multilingual community.
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Conclusion. It must be concluded that the technological conception is relevant to the 

peculiarities of students’ training in multilingual environment. The communicative dominant 

of the cooperation in ethnocultural educational conditions is considered to be a constructive 

pedagogical  dialogue as a key segment of the successful cross-cultural  interaction. 

Keywords: pedagogical condition, linguo-didactic technology, actualization of educa-

tional process, multilingual educational environment, assertive behavior, professionally com-

municative training. 

Highligths: 

- it is defined the peculiarities of the linguo-didactic technology of students’ training 

as a key pedagogical condition in the multilingual educational environment; 

- it is introduced the main stages of functioning the technology: basic stage, actualizing 

stage, creative stage; 

- the author overviews the functional educational models (practices) to support the 

technological effectiveness of three training stages. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ ШКОЛЫ  

НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация 

Введение. В статье обосновывается актуальность проведения практик, призван-

ных формировать исследовательские компетенции будущих учителей на базе школ для 

обеспечения взаимодействия студента с образовательной средой как платформой ис-

следования. Цель статьи – раскрыть систему последовательно усложняющихся задач 

исследовательских практик и углубляющегося взаимодействия с различными компо-

нентами образовательной среды школы. 

Материалы и методы. В ходе исследования применены как теоретические (ана-

лиз литературы по проблеме, моделирование), так и эмпирические (наблюдение, анализ 

документации, обобщение опыта, описание, беседа) методы. Осуществлялось оценива-

ние результатов с использованием листов экспертной оценки.  

Результаты. Разработана система заданий исследовательских практик 3-5 кур-

сов, характеризующаяся  преемственностью и иерархичностью задач, контентно-варь-

ирующей мобильностью при взаимодействии с образовательной средой учебного заве-

дения, нацеленностью на создание инновационного продукта, востребованного образо-

вательной средой.  Нами выделены задачи каждой из практик, обеспечивающие выпол-

нение  указанных  требований,  и  определены  основные  условия их  реализации.  Выяв- 

лены проблемы и трудности, с которыми сталкиваются  студенты  на  каждом  из  этапов 
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формирования исследовательской компетенции, и показаны резервы практик и ресурсы 

образовательной среды, взаимодействие с которыми позволяет преодолевать возника-

ющие затруднения.  

Обсуждение. Утверждается, что постоянное взаимодействие с образовательной 

средой учебных заведений в период исследовательских практик обеспечивает регуляр-

ную верификацию востребованности исследования, своевременную апробацию разра-

батываемых материалов и форм работы и их коррекцию, постоянную адаптацию к ме-

няющимся условиям исследовательской деятельности, платформу для формирования 

способности руководить учебно-исследовательской деятельностью учащихся. 

Заключение. Делается вывод о том, что  предлагаемая последовательность задач 

исследовательских практик способствует органичному становлению не только иссле-

довательских компетенций будущих учителей иностранного языка, но и ряда качеств 

личности, необходимых будущим профессионалам в сфере языкового образования: 

инициативности, социальной активности, мобильности и самостоятельности.  

Ключевые слова: исследовательские компетенции; исследовательские прак-

тики; образовательная среда школы; задачи практики; оценивание результатов прак-

тики. 

Основные положения: 

- определен состав и осуществлена декомпозиция исследовательских компетен-

ций будущих учителей при взаимодействии с образовательной средой школы; 

- разработана система всестороннего оценивания результативности исследова-

тельских практик; 

- представлена система усложняющихся задач исследовательских практик, пред-

полагающих углубление и расширения взаимодействия с образовательной средой 

школы.

1. Введение (Introduction) 

Современные тенденции 

профессиональной подготовки бу-

дущего учителя обуславливают 

необходимость пересмотра ее со-

держания и форм ее организации; 

нацеленность программных доку-

ментов, и в первую очередь образо-

вательных стандартов педагогиче-

ского образования и профессио-

нальных стандартов учителя, на 

формирование творческой, актив-

ной, самостоятельной, способной и 

готовой к саморазвитию личности 

определяют особое внимание ис-

следователей-педагогов к вопро-

сам формирования исследователь-

ских компетенций будущего учи-

теля. В последние годы появляется 

ряд работ, посвященных данной 

проблематике (исследования В. С. 

Елагиной,  Л. М.  Куликова  и Л. М. 

Куликовой, С. С. Мустафиной, П. 

Н. Пономарчука, Ю. В. Рындиной, 

Р. М. Чумичевой, Е. В. Яковлевой 

и др.);  авторы  обобщают  и  анали- 
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зируют опыт формирования иссле-

довательских компетенций у сту-

дентов педагогических вузов раз-

личных городов Российской Феде-

рации.  

Исследовательские компе-

тенции являются важной составля-

ющей профессиональной компе-

тентности учителя; ФГОС ВО заяв-

ляет в качестве цели подготовки 

бакалавров педагогического обра-

зования формирование готовности 

к выполнению профессиональных 

задач, в частности, в области 

научно-исследовательской дея-

тельности, что подразумевает ста-

новление специфичных исследова-

тельских умений и приобретение 

опыта научно-исследовательской 

деятельности. Анализ исследова-

ний показывает, что трактовка ис-

следовательских компетенций, 

формально не находящая уникаль-

ного выражения, тем не менее ока-

зывается в целом единой у разных 

авторов. Определяя исследова-

тельские компетенции, авторы 

представляют их как комплекс (со-

вокупность) знаний и умений, не-

обходимых для осуществления  ис- 

следовательской деятельности [1; 

2; 3; 4].  

Вместе с тем, Федеральный 

государственный стандарт бака-

лавриата  направления   «Педагоги- 

ческое образование» требует фор-

мирования двух исследователь-

ских компетенций будущего учи-

теля: готовности использовать си-

стематизированные теоретические 

и практические знания для поста-

новки и решения исследователь-

ских задач в области образования 

(ПК-11) и способности руководить 

учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся (ПК-12). 

В рамках нашей работы мы при-

держиваемся указанных формули-

ровок, подразумевая под обобщен-

ным термином «исследовательские 

компетенции» способность к осу-

ществлению собственного науч-

ного исследования и к руководству 

ученическим исследованием. 

Формирование исследова-

тельских компетенций пронизы-

вает весь университетский курс 

подготовки будущих учителей, ре-

ализуясь систематически в теоре-

тических и спорадически – в пре-

имущественно  практических дис-

циплинах (учебно-исследователь-

ская деятельность). Не менее 

важны ресурсы  внеаудиторной  ра- 

боты, направленной на развитие 

исследовательских умений студен-

тов. Вопросы формирования ис-

следовательской и научно-иссле-

довательской компетенции в рам-

ках  университетских   курсов  и   во 
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внеучебной научно-исследователь-

ской деятельности рассматрива-

лись в работах Л.М. Куликовой, 

Л.М. Куликова, Ю.В. Рындиной, 

Е.В. Яковлевой, Л.И. Буровой [2; 5; 

6; 7]. 

Однако для реализации двух 

указанных компетенций, в особен-

ности способности руководить 

ученическим проектом,  абсо-

лютно необходимым оказывается 

ресурс практик в условиях образо-

вательной среды школы. Анализ 

научной литературы показывает, 

что изучение особенностей форми-

рования исследовательских и 

научно-исследовательских компе-

тенций в рамках учебных и произ-

водственных практик является от-

носительно новым объектом ис-

следования; в частности, этому по-

священы исследования Л.М. Кули-

ковой, Л.М. Куликова, Р.М. Чуми-

чевой и др. [2; 8]. В последние годы 

в планах бакалавриата направле-

ния «Педагогическое образование» 

специально выделяется несколько 

видов научно-исследовательских 

практик (учебная практика по при-

обретению первичных навыков и 

опыта научно-исследовательской 

работы, научно-исследовательская 

работа (практика) и преддиплом-

ная практика), реализуемых на раз-

личных площадках: как в стенах 

базовых школ, так и в универси-

тете. В указанных условиях пред-

ставляется необходимым устано-

вить содержание, объем и последо-

вательность педагогических дей-

ствий, обеспечивающие оптималь-

ное становление заявленных ком-

петенций и находящие выражение 

в формулировке индивидуальных 

заданий для студентов в период 

практики в условиях образователь-

ной среды школы.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследование, направленное 

на разработку содержания и выяв-

ление оптимального объема и по-

следовательности заданий для сту-

дентов в период исследователь-

ских практик, проводилось в тече-

ние 2014-2018 уч. годов на факуль-

тете иностранных языков Южно-

Уральского государственного гу-

манитарно-педагогического уни-

верситета; базами практик явля-

лись школы, гимназии и лицеи г. 

Челябинска  и  Челябинской облас-

ти (Копейск, Златоуст, Кыштым). 

За указанный период в исследова-

нии участвовали 356 студентов, 

обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», 

профили: «Английский язык. Ино-

странный язык», «Немецкий язык. 

Английский язык»     и     «Француз- 
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ский язык. Английский язык».  

В ходе исследования приме-

нены как теоретические (анализ 

литературы по проблеме, модели-

рование), так и эмпирические 

(наблюдение, анализ документа-

ции, обобщение опыта, описание, 

беседа) методы. В начале исследо-

вания на основе анализа исследо-

вательских работ студентов педа-

гогического вуза установлено, что 

при подготовке курсовых и вы-

пускных квалификационных про-

ектов будущих учителей потен-

циал школьных практик для фор-

мирования исследовательских 

компетенций используется в недо-

статочной мере: превалирует рефе-

ративное изложение изученной ли-

тературы, практическая часть в 

ряде случаев излагается фор-

мально, слабо реализуется связь 

теории и практических выводов; 

некоторые исследования являлись 

модифицированными копиями 

опубликованных в интернете.  Был 

сформулирован замысел формиро-

вания исследовательской компе-

тенции будущего учителя в ходе 

трех исследовательских практик с 

градуальным усложнением иссле-

довательских задач и постепенным 

снятием дидактического сопро-

вождения; постоянно осуществля-

лось оценивание результатов  с  ис- 

пользованием листов экспертной 

оценки; на основе получаемых ре-

зультатов для каждого нового 

курса вносились коррекции в фор-

мулировки индивидуальных зада-

ний исследовательской практики.  

3. Результаты (Results) 

Обобщение опыта формирования 

исследовательских компетенций в 

ходе практик 3-5 курсов показы-

вает, что задания, формулируемые 

для студентов на каждую из прак-

тик, должны представлять собой 

систему, характеризующуюся  пре-

емственностью и иерархичностью 

задач, контентно-варьирующей 

мобильностью при взаимодей-

ствии с образовательной средой 

учебного заведения, нацеленно-

стью на создание инновационного 

продукта, востребованного образо-

вательной средой.  Нами выделены 

задачи каждой из практик, обеспе-

чивающие выполнение указанных 

требований,  и  определены основ-

ные условия их реализации.  

В рамках первой исследова-

тельской практики на 3 курсе 

(учебной практики по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности, осуществляемой в ап-

реле)  реализуются следующие 

обобщенные задачи: постановка и 

решение  исследовательских  задач 
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в области науки и образования; ис-

пользование в профессиональной 

деятельности методов научного 

исследования. Следует отметить, 

что к этому моменту студентами 

уже освоены курсы психологии, 

педагогики и методики обучения 

иностранному языку, и обучаемые 

обладают  знаниями основ органи-

зации научного исследования, по-

нимают его логику; знают  катего-

риальный аппарат научного иссле-

дования. Таким образом, студенты 

должны научиться ставить и ре-

шать задачи научного исследова-

ния;  овладеть эмпирическими ме-

тодами научного исследования 

(методами сбора и накопления дан-

ных, контроля и измерения, обра-

ботки данных, оценивания, обоб-

щения педагогического опыта). 

Оценивание успешности  выполне- 

ния задач практики производится 

на основе анализа чернового вари-

анта рукописи курсовой работы, 

защиты отчета по практике, само-

оценки научно-исследовательской 

деятельности студента и отзыва 

руководителя курсовой работы1.  

Опыт анализа и оценивания 

результативности первой исследо-

вательской практики показывает, 

                                                           
1 Ефремова Н. Ф. Подходы к оцениванию компетенций в образовании: учеб. Пособие. 

Ростов-н/Д. : Аркол, 2009. 228 с. 

что типичными проблемами, за-

трудняющими выполнение постав-

ленных задач, являются недоста-

точная теоретическая подготов-

ленность студента по тематике 

собственного исследования; не-

умение или в некоторых случаях 

невозможность эффективно ис-

пользовать возможности образова-

тельной среды школы (непредо-

ставление учителями доступа к до-

кументации класса, в том числе 

электронным журналам, или ро-

бость, застенчивость, недостаточ-

ная настойчивость студента при 

контакте с представителями адми-

нистрации школы, при необходи-

мости проведения опросов, анкети-

рования учителей и т.п.). Исследо-

вательская компетенция, таким об 

разом, в значительной степени за-

висит  от   мобилизации  регулятив-

ных и коммуникативных составля-

ющих опыта обучаемых, что побу-

дило нас учесть эти составляющие 

при оценивании результатов прак-

тики, а также ввести подробную 

инструкцию по организации и реа-

лизации практической части кур-

сового исследовательского про-

екта. Так, например, исследова-

тельское    задание    по    курсовому 
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проекту «Содержание и формы 

экологического воспитания на уро-

ках французского языка» вклю-

чает, в частности, следующую ин-

струкцию:  

1. На настоящий момент в ре-

зультате анализа научной и мето-

дической литературы Вы должны 

были установить, что входит в со-

держание экологического воспита-

ния, и составить перечень форм 

экологического воспитания. При 

выполнении нижеследующих зада-

ний Вы опираетесь на этот пере-

чень. 

2. Методом наблюдения (во-

первых,  наблюдения образова-

тельной среды – наглядности на 

стенах, книг на полках и т.д.; во-

вторых, наблюдения учебного про-

цесса при посещении уроков, 

можно также отражать это в фото-

графиях уроков) Вы устанавлива-

ете, насколько в школе реализуется 

экологическое воспитание, в каких 

формах, каких компонентах содер-

жания.  

3. Методом анализа докумен-

тов Вы устанавливаете возможно-

сти учебников и прочих учебных 

материалов (по французскому 

языку!) для экологического воспи-

тания. 

4. На основе беседы с учащи-

мися / учителями (анкетирования) 

Вы делаете заключение о необхо-

димости расширения содержания и 

введения новых форм экологиче-

ского воспитания на уроках фран-

цузского языка. 

5. Предпримите подготовку 

и проведение фрагментов урока по 

экологической тематике (в рамках 

фонетической, речевой зарядки 

или физкультминутки –  строго по 

согласованию с учителем), но это 

не входит в задачи исследования на 

3 курсе. 

Вторая исследовательская 

практика (научно-исследователь-

ская работа) является хронологи-

ческим продолжением производ-

ственной педагогической практики 

5 курса в школе (сентябрь-октябрь, 

первая четверть), логически встра-

иваясь в ее процесс, однако в ходе 

этой практики студенты высту-

пают также в качестве соруководи-

телей (наставников) учебно-иссле-

довательских проектов учащихся. 

Обобщенными задачами этой 

практики являются: самостоятель-

ная постановка и решение исследо-

вательских задач в области науки и 

образования (эта задача реализу-

ется как в квалификационном про-

екте студента, так и в учебно-ис-

следовательском проекте учаще-

гося); использование в исследова-

тельской     деятельности     методов 
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внедрения результатов педагогиче-

ского исследования в практику и 

диагностики их результативности.  

К настоящему моменту у студен-

тов уже, как правило, существуют 

собственные наработки инноваци-

онного содержания обучения ино-

странному языку, являющиеся ре-

зультатом филологического иссле-

дования 4 курса и методических 

изысканий 3 курса. Частными зада-

чами практики являются: овладе-

ние навыками разработки локаль-

ного педагогического исследова-

ния (определение цели, гипотезы, 

методов исследования, разработка 

проекта формирующего экспери-

мента, апробация практической 

разработки в педагогическом про-

цессе образовательного учрежде-

ния); систематизация и углубление 

теоретических и практических зна- 

ний по профилю подготовки, их 

применение при решении конкрет-

ных педагогических или методиче-

ских задач в соответствии с темой 

выпускной квалификационной ра-

боты; совершенствование приемов 

самостоятельной работы (подбор, 

анализ и изучение соответствую-

щей литературы по исследуемой 

проблеме; раскрытие используе-

мой системы научных категорий; 

анализ состояния педагогической 

теории и практики по исследуемой 

проблеме, оценка ее решения в со-

временных условиях). К перечис-

ленным задачам, связанным с вы-

полнением собственного квалифи-

кационного проекта, добавляются 

задачи, связанные с организацией, 

планированием, оцениванием про-

екта учащегося. Оценивание 

успешности выполнения задач 

практики производится на основе 

анализа материалов выпускного 

квалификационного проекта, под-

готовленных во время прохожде-

ния практики, защиты отчета по 

практике, самооценки научно-ис-

следовательской деятельности сту-

дента, оценочного листа настав-

ника проекта и отзыва руководи-

теля квалификационной  работы.  

Анализ работы студентов на 

практике и опыт консультативной 

деятельности руководителей ква-

лификационных проектов показы-

вает, что студенты в целом не ис-

пытывают проблем ни с организа-

цией экспериментального обуче-

ния, ни с внедрением инновацион-

ного содержания в учебно-воспи-

тательный процесс в школе, ни с 

организацией учебно-исследова-

тельского проекта учащихся; 

сложности возникают при форму-

лировке выводов, оформлении от-

чета и материалов выпускной ква-

лификационной   работы.   На  этом
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этапе студенты нуждаются в образ-

цах оформления материалов иссле-

дования. В дальнейшем в течение 5 

курса, в выступлениях на конфе-

ренциях, при подготовке статей и 

материалов работ, представляемых 

на конкурсы грантов, студенты 

имеют возможность не единожды 

обратиться к своим записям и в со-

вершенстве освоить формули-

ровки, позволяющие изложить ре-

зультаты своих исследований и вы-

делить в них основное и второсте-

пенное, инновационные компо-

ненты и результаты, повторно под-

тверждающие уже доказанные тео-

ретические положения. 

Заключительная практика 

исследовательского характера – 

преддипломная практика – органи- 

зуется в июне десятого семестра, 

непосредственно перед государ-

ственными экзаменами и защитой 

выпускных квалификационных 

проектов. Центральной задачей 

практики является представление 

результатов работы, проведенной в 

течение третьего – пятого  курсов; 

она детализируется в следующих 

подзадачах: совершенствование 

профессиональных навыков сбора, 

обработки, систематизации и ана-

лиза материалов и информации по 

тематике выпускного квалифика-

ционного проекта; комплексный 

анализ и интерпретация результа-

тов исследования; завершение ра-

боты над созданием научного тек-

ста и определения перспективных 

тенденций развития результатов 

исследования; подготовка к защите 

выпускной квалификационной ра-

боты. Взаимодействие с образова-

тельной средой школы в этот пе-

риод (фактически вне учебно-вос-

питательного процесса) осуществ-

ляется по двум направлениям: за-

вершение оформления документа-

ции по апробации разработанных 

студентом учебно-методических 

материалов (взаимодействие с 

управленческим  компонентом  об 

разовательной среды) и комплекта-

ция   методических    рекомендаций 

по теме проекта с учетом результа-

тивности экспериментального обу-

чения (сопровождение и пополне-

ние технологической составляю-

щей  среды).  

Оценивание результативно-

сти преддипломной практики осу-

ществляется на основе выполняе-

мого руководителем анализа ко-

нечного варианта  выпускного ква-

лификационного проекта, защиты 

отчета по практике, самооценки 

научно-исследовательской дея-

тельности студента и отзыва руко-

водителя квалификационной  ра-

боты.
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Опыт руководства выпуск-

ными квалификационными проек-

тами показывает, что на завершаю-

щем этапе представления результа-

тов исследования студенты более 

всего нуждаются в квалифициро-

ванном обсуждении их работ, фак-

тически воспроизводящем ситуа-

цию защиты («репетиция» за-

щиты), причем на данном этапе 

они осознают необходимость серь-

езной оцени результатов своих ис-

следований представителями рабо-

тодателей – учителями-практи-

ками. В процессе подготовки к за-

щите проектов они пытаются вы-

строить линию доказательств 

необходимости применения своих 

разработок в учебно-воспитатель-

ном процесс школы с точки зрения 

профессионалов, «примеривая» на 

себя роль потребителя собствен-

ного исследовательского продукта. 

В некоторых случаях только на 

этом этапе студенты обнаружи-

вают несостоятельность своей ис-

следовательской деятельности.  

Нами было предпринято со-

поставление оценивания выступ-

лений студентов в ходе защит вы-

пускных квалификационных про-

ектов государственными экзамена-

ционными комиссиями, в том 

числе включенными в них предста-

вителями   работодателей   (руково- 

дителей школ и учебно-методиче-

ских объединений) в соответствии 

с декомпозицией исследователь-

ских компетенций (знание логики 

научного исследования, содержа-

ния и форм теоретических и эмпи-

рических методов исследования, 

технологии организации учебно-

исследовательской деятельности в 

школе; умения применять теорети-

ческие знания в практическом ис-

следовании, самостоятельно обра-

батывать, интерпретировать и 

представлять результаты исследо-

вательской деятельности, а также 

ставить задачи и организовать ход 

учебного   исследования;  владение 

приемами осмысления информа-

ции для решения исследователь-

ских задач и методами самооценки 

собственной исследовательской 

деятельности и оценки результатов 

учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся). Практиче-

ский опыт системной реализации 

изложенной последовательности 

приобщения студентов – будущих 

учителей иностранного языка к 

научно-исследовательской дея-

тельности в условиях образова-

тельной среды школы показывает 

стабильное возрастание с 2014 по 

2018 г. числа студентов с высоким 

уровнем обеих исследовательских 

компетенций.
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4. Обсуждение (Discussion)  

Представляется возможным 

утверждать, что подготовка буду-

щего учителя иностранного языка 

к исследовательской деятельности 

в профессиональной сфере должна 

в значительной мере быть наце-

лена на взаимодействие с образо-

вательной средой учебных заведе-

ний, что обеспечивает регулярную 

верификацию востребованности 

исследования, своевременную 

апробацию разрабатываемых мате-

риалов и форм работы и их коррек-

цию, постоянную адаптацию к ме-

няющимся условиям будущей про- 

фессиональной, в том числе иссле-

довательской, деятельности, плат-

форму для формирования способ-

ности руководить учебно-исследо-

вательской деятельностью уча-

щихся. Вопрос о степени проявле-

ния творческого, созидательного 

компонента (продукции нового 

знания, новизны исследователь-

ского продукта) в студенческой ис-

следовательской деятельности 

остается открытым; ряд исследова-

телей [5; 9] полагают, что целью 

студенческого исследования (как и 

исследования, организуемого сту-

дентом с учащимися школ на прак-

тике) является сознательное освое-

ние и получение новых знаний, а 

также готовности их использовать 

в практической деятельности, не 

уточняя, однако, насколько новым 

по отношению к предшествующим 

исследованиям оказывается полу-

чаемое знание. 

5. Заключение (Conclusion) 

Таким образом, эффективное 

формирование исследовательских 

компетенций будущих учителей 

иностранного языка должно осу-

ществляться в ходе исследователь-

ских практик в рамках образова-

тельной среды школы. При этом 

степень взаимодействия студента-

исследователя с образовательной 

средой школы и ее различными 

компонентами определяется типом 

практики и этапом реализации его 

исследования. Последователь-

ность и динамика усложнения за-

дач практик детерминирована не 

только их продолжительностью, 

но и постепенностью погружения 

студента в школьную образова-

тельную среду: необходимостью 

контактов с административным 

корпусом школы, частотой взаимо-

действии с учителями – наставни-

ками и коллегами,  степенью до-

ступа к школьной документации, 

вовлеченностью во взаимоотноше-

ния с учащимися школы не только 

по линии «ученик – преподава-

тель», но и «респондент – исследо-

ватель»,  «изучаемый  контингент – 
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исследователь», возможностями 

взаимодействия с иными компо-

нентами образовательной среды, в 

том числе учебно-методическими 

объединениями школы и штабами 

научных обществ учащихся. Рас-

ширение доступа к образователь-

ной среде школы зависит не только 

от согласованности действий педа- 

гогических университетов и баз 

практик и детализации задач прак-

тик в рабочих программах, предла-

гаемых вузом, но и от инициатив-

ности, социальной активности, мо-

бильности и самостоятельности са-

мого студента. Мы полагаем, что 

предлагаемая нами последователь-

ность задач исследовательских 

практик способствует органич-

ному становлению не только ис-

следовательских компетенций бу-

дущих учителей иностранного 

языка, но и указанных качеств, не-

обходимых будущим профессио-

налам в сфере языкового образова-

ния. 
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS  

IN THE INTERACTION WITH SCHOOL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT IN RESEARCH PRACTICE 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of the organization of research 

practice of future teachers in schools to ensure student interaction with the educational envi-

ronment as a research platform. The purpose of the article is to uncover a system of consist-

ently complex tasks of research practices and deepening interaction with the various compo-

nents of the educational environment of the school. 

Materials and methods. The research methods involve theoretical (analysis of scien-

tific  literature, modeling) and empirical (observation, documentation analysis, synthesis of 

experience, description, conversation) methods. Evaluation of results was carried out using 

expert evaluation sheets. 

Results. The study developed a system  of  tasks  for  research  practices  of 3-5  courses, 
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characterized by continuity and hierarchy of tasks, content-varying mobility when interacting 

with the educational environment of an educational institution, focusing on the creation of an 

innovative product that is in demand by an educational environment. We defined the basic 

conditions for their implementation. The problems and difficulties that students face at each 

of the stages of the formation of research competence are identified, and the reserves of prac-

tices and resources of the educational environment are shown, the interaction with which al-

lows to overcome the difficulties that arise. 

Discussion. The study shows that the sequence of tasks for the gradual complication 

of interaction with the school educational environment makes it possible to effectively develop 

the research competencies of future teachers of a foreign language. 

Conclusion. The authors concluded that the proposed sequence of tasks of research 

practices contributes to the formation not only of the research competencies of future teachers 

of a foreign language, but also of a number of personality traits needed by future professionals 

in the field of language education: initiative, social activity, mobility and independence. 

Keywords: research competencies; research practices; school educational environ-

ment; practice tasks; evaluation of practice results. 

Highlights: 

- the study determined the composition and decomposition of the research competen-

cies of future teachers in the interaction with the school educational environment; 

- the authors worked out a system of comprehensive assessment of the effectiveness 

of research practices; 

- the research presents a system of increasingly complex research practices, involving 

the deepening and expansion of interaction with the school educational environment. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С РАЗНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

Аннотация 

Введение. В статье представлены данные об особенностях профессиональных 

представлений у старшеклассников с разной профессиональной направленностью. Ис-

следование профессиональных представлений старшеклассников с разной профессио-

нальной направленностью является необходимым условием для формирования адекват-

ного самоопределения и выбора профессии согласно направленностям и представле-

ниям.   Авторами была проведена тщательная работа по подбору диагностического ин-

струментария для реализации поставленной цели исследования.  

Материалы и методы. Диагностика проводилась с помощью следующих психо-

диагностических методик: «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

Е.А.Климова», «Опросник, направленный на изучение представлений об объекте дея-

тельности» (Е.И.Рогова). Исследование проводилось на базе Донского государствен-

ного технического университета на выборке старшеклассников 10-11 классов обучаю-

щихся на подготовительных курсах, всего в исследовании приняло участие 78 обучаю-

щихся.  

Результаты. В результате проведенного исследования и анализа полученных 

данных, авторами были установлены особенности профессиональных представлений 

старшеклассников, выявлена качественная специфика профессиональных представле-

ний старшеклассников с различными профессиональными направленностями.  

Обсуждение. Отмечается, что полученные результаты могут быть использованы 

в целях повышения эффективности образовательно-воспитательного процесса. 

Заключение.  Делается  вывод   о  наличии   качественной   специфики  профессио- 
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нальных представлений старшеклассников относящихся к различным группам профес-

сиональных направленностей. 

Ключевые слова: профориентация, самоопределение, представления, старшеклас-

сники, профессиональная направленность, профессиональная деятельность. 

Основные положения: 

- установлены особенности профессиональных представлений старшеклассни-

ков; 

- определены условия формирования профессиональных представлений старше-

классников в образовательном пространстве; 

- выявлены особенности профессиональных представлений по каждой из пяти 

групп профессиональной направленности; 

- определены группы старшеклассников с наиболее четкими представлениями о 

будущей профессии, и группы, которым необходима помощь в корректировке пред-

ставлений о будущей профессиональной деятельности. 

1. Введение (Introduction) 

На сегодняшний день совре-

менному обществу необходимы 

профессионалы с конкурентоспо-

собными профессиональными уме-

ниями и навыками. Для формиро-

вания профессионально успешной 

личности необходимо выстраивать 

процесс обучения в системе адек-

ватных профессиональных пред-

ставлений, которые имеют значе-

нии в формировании жизненных 

планов личности, направляют ее 

развитие. Профессиональные 

представления личности старше-

классника существенно влияют на 

дальнейшее профессиональное 

развитие и способствуют успеш-

ному профессиональному само-

определению [4].  

Процесс  профессионально- 

го самоопределения происходит в 

юношеском возрасте. Выбор про-

фессии и профессиональное обу-

чение являются отправной точкой 

в системе профессиональных 

представлений, которые в даль-

нейшем способствуют развитию 

профессионально успешной лич-

ности и определяют возможно-

сти самореализации. Таким обра-

зом, исследование профессио-

нальных представлений старше-

классников с разными професси-

ональными направленностями 

является значимым для само-

определения личности [2]. 

Профессиональная направ-

ленность изучалась многими оте-

чественными исследователями, та-

кими, как С. С. Мартынова, Е. М. 

Никиреев, В. А. Сластенин. Объ-

единяя их подходы, можно дать 

определение        профессиональной 
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направленности как интегральной 

характеристики, способствующей 

мотивации профессиональной дея-

тельности [13]. Профессиональная 

направленность имеет свою специ-

фическую структуру, важную роль 

в которой занимает личностная 

убежденность, которая представ-

ляет собой синтез знаний, интел-

лектуальных, эмоциональных и во-

левых проявлений личности, явля-

ющихся основой единства идеи и 

действия [7]. 

Профессиональные пред-

ставления являются системной ка-

тегорией, то есть представляют 

собой систему качеств, свойств 

личности, которые формируют  

значимые характеристики старше-

классника как субъекта труда [15]. 

Профессиональные представле-

ния имеют свою четко организо-

ванную иерархию:  системообра-

зующим фактором выступает уро-

вень профессиональной пригод-

ности, а субъектной мерой – удо-

влетворенность процессом и ре-

зультатом труда [14].  

 2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследование проводилось в 

Донском государственном техни-

ческом университете г. Ростов-на-

Дону на подготовительных курсах, 

респондентами выступали обучаю- 

щиеся 10-11 классов, в исследова-

нии приняли участие 78 человек. 

Нами был использован следующий 

методический инструментарий: 

«Дифференциально-диагностиче-

ской методики (ДДО) Е.А. Кли-

мова» [6] и «Опросник, направлен-

ный на изучение представлений об 

объекте деятельности» (Е. И. Ро-

гова) [13]. 

3. Результаты (Results) 

Для диагностики профессио-

нальной направленности авторами 

был применен «Дифференци-

ально-диагностический опросник 

(ДДО) Е.А. Климова» респонденты 

были разделены на 5 групп, соот-

ветствующих профессиональным 

направленностям: Человек-при-

рода (5%), Человек-техника (19%), 

Человек-человек (24%), Человек-

знак (23%), Человек-художествен-

ный образ (30%).  

Проанализировав получен-

ные данные, можно сделать вывод 

о том, что наибольшее количество 

респондентов относятся к профес-

сиональной направленности Чело-

век-художетвенный образ, это мо-

жет быть связано с преобладанием 

в числе респондентов старшеклас-

сников, посещающих подготови-

тельные    курсы    по   направлению 

«Дизайн». Наименьший показа-

тель     профессиональной    направ- 
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ленности принадлежит группе про-

фессий Человек-природа, что мо-

жет свидетельствовать о малой 

престижности и недостаточной 

востребованности профессий дан-

ного типа в современном мире.  

Далее авторами был приме-

нен «Опросник, направленный на 

изучение представлений об объ-

екте деятельности» (Е. И. Рогова) 

во всех группах профессиональ-

ных направленностей для исследо-

вания факторов, составляющих ос-

нову профессиональных представ-

лений: оценки, силы, активности, 

четкости.  

Анализ результатов, полу-

ченных при диагностике представ-

лений старшеклассников с профес-

сиональной направленностью Че-

ловек-природа, свидетельствует об 

особом уважении к оценке резуль-

татов работы со стороны старше-

классников. Показатели по фак-

тору «сила» свидетельствуют о не-

достаточном самоконтроле резуль-

тата работы, зависимости от внеш-

них обстоятельств и оценок. По 

фактору «активность» по отноше-

нию к объекту будущей деятельно-

сти присутствует эсктравертиро-

ванность,       эмоциональная         от- 

зывчивость, относительно работы 

напротив, выражена интроверти-

рованность, пассивность, сдержан- 

ность. По фактору «четкость» ре-

спондентам объект представляется 

четким, понятным, работу же ис-

пытуемые представляют весьма 

отдаленно и нечетко. Эти показа-

тели можно объяснить недостаточ-

ной информированностью старше-

классников о специфике содержа-

ния и результатов данной профес-

сиональной сферы. 

Респондентам с профессио-

нальной направленностью Чело-

век-техника, объект деятельности 

представляется более понятным, 

точным, что указывает на позитив-

ное отношение к профессиональ-

ной сфере. Представления о ре-

зультате самой работы по фактору 

оценки «образ» имеет высокие по-

казатели, что свидетельствует о 

восприятии профессии как соци-

ально желаемой и востребованной. 

Возможно, это связано с тем, что 

профессиональная деятельность 

типа Человек-техника требует 

большей вовлеченности, и респон-

денты имеют четкие представле-

ния о результате данной деятель-

ности.  

Респонденты группы Чело-

век-человек оценивают работу как 

более понятную, ясную, объект  же 

не имеет точного представления. 

Анализ данных по шкале «оценка» 

позволяет сделать заключение,  что 
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испытуемые характеризуют работу 

как социально-желаемую, склонны 

осознавать ее как носителя позитив-

ных, социально желательных характе-

ристик. По шкале «активность» пре-

обладают средние значения показа-

телей относительно работы и объ-

екта. Это указывает на общую ак-

тивность, общительность, эмоцио-

нальную отзывчивость. Что касаемо 

объекта деятельности, то он характе-

ризуется испытуемыми критическим 

отношением, отвержением объекта, 

неудовлетворенностью уровнем до-

стижений. По шкале «сила» объект и 

работа оценивается старшекласс-

никами в равных значениях, это 

позволяет утверждать, что респон-

денты являются уверенными, 

склонными рассчитывать на свои 

силы в затруднительных обстоя-

тельствах и, как правило, незави-

симы от окружающих.  

Проанализировав данные 

группы Человек-знак, по шкале 

«оценка» можно сделать вывод, 

что старшеклассники представ-

ляют объект и работу как позитив-

ную деятельность, приносящую 

радость  и  удовлетворение. Наибо- 

лее высокие значения  по  шкале 

сила  принадлежат представлениям 

об объекте, представления о работе 

у респондентов имеют более низ-

кие значения. То есть респонденты 

более уверены в объекте деятель-

ности, чем в самой работе. По 

шкале «активность» данные свиде-

тельствуют о недостаточных пред-

ставлениях об активности объекта 

и работы. По шкале «четкость» 

объект и работы видятся старше-

классникам как хорошо прогнози-

руемая деятельность.   

Анализ представлений 

группы Человек- художественный 

образ показал, что работу старше-

классники представляют радост-

ной, приятной, объект же пред-

ставляется менее приятным. По 

шкале «сила» у респондентов прак-

тически одинаковые показатели и 

по работе, и по объекту деятельно-

сти. Это свидетельствует о воле-

вых качествах респондентов. По 

шкале «активность» объект дея-

тельности для старшеклассников 

имеет характеристики активного, 

инициативного действия. Работа 

представляется им более пассив-

ной и инертной. По шкале «чет-

кость» работа и объект деятельно-

сти старшеклассникам представля-

ется ярко в сознании субъекта. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, можно сде-

лать вывод, что наиболее четкие 

представления об объекте и ре-

зультате деятельности присущи 

группе   респондентов   типа   Чело-
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век-техника. Это может быть свя-

зано с хорошей информированно-

стью и востребованностью профес-

сий данного типа, респонденты 

четко знают, что необходимо для 

выполнения профессиональных за-

дач и какой результат деятельно-

сти ожидать. Наименьший показа-

тель по объекту и результату у 

группы Человек-природа, такие 

данные можно объяснить недоста-

точной информированностью 

старшеклассников о специфике, 

содержании и результатах в дан-

ной профессиональной сферы.   

5. Заключение (Conclusion) 

Таким образом, проведенное 

авторами исследование професси-

ональных представлений старше-

классников с  разными  профессио- 

нальными направленностями явля-

ется значимым для современного 

этапа развития профориентацион-

ной науки. Авторами выявлена ка-

чественная специфика профессио-

нальных представлений старше-

классников, относящихся к различ-

ным группам профессиональных 

направленностей. Полученные в 

результате проведенного исследо-

вания данные позволят определить 

основные психологические усло-

вия оптимизации образователь-

ного пространства, с целью разра-

ботки взаимосвязанной системы 

учебной работы, направленной на 

развитие адекватных профессио-

нальных представлений старше-

классников.
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IDEAS ABOUT THE PROFESSIONAL ACTIVITIES 

OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT 

PROFESSIONAL ORIENTATION 

Abstract.  

Introduction. The article presents data on the features of professional ideas in high 

school students with different professional orientation. The study of professional ideas of high 

school students with different professional orientation is a necessary condition for the for-

mation of adequate self-determination and choice of profession according to the directions and 

ideas. The authors carried out a thorough work on the selection of diagnostic tools for the 

implementation of the research goal.  

Materials and methods. Diagnosis was performed using the following psychodiagnos-

tic methods: "Differential-diagnostic questionnaire (DDO) of E. A. Klimov", "Questionnaire 

aimed at the study of the concepts of object of activity" (E. I. Rogov). The study was conducted 

on the basis of the don state technical University on a sample of high school students in grades 

10-11 enrolled in preparatory courses, a total of 78 students took part in the study.  

Results. In the study, and analyzing the data, the authors established the peculiarities 

of the professional views of the students identified quality the specifics of professional views 

of students with different professional directions. The conditions for the formation of profes-

sional representations of high school students in the educational space.  

Discussion. Peculiarities of the professional views on each of the five groups of pro-

fessional orientation, defined group of high school students with the clearest ideas about the 

future of the profession, and groups who need assistance in adjusting ideas about future ca-

reers.  

Conclusion. The results can be used to improve the efficiency of the educational pro-

cess. 

Keywords: career guidance, self-determination, representations, high school students, 

professional orientation, professional activity. 

Highlights: 

- features of professional representations of high school students are established; 

- the conditions for the formation of professional representations of high school stu-

dents in the educational space; 

- the features of professional ideas for each of the five groups of professional orienta-

tion are revealed; 

- identify groups  of  high  school  students with the most  clear  ideas  about  the  future 

profession, and groups that need help in adjusting ideas about  the  future of  professional  acti-

vity. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуализация проектной деятельности, выражаю-

щаяся в формировании метапредметных образовательных результатов – универсальных 

учебных действий. Подчеркивается, что увеличение конкурсов проектов (участников) 

латентно запускает проблему распространения и закрепления «системных ошибок» и 

смешивания метода проектов и научно-исследовательской работы. С целью повышения 

эффективности проектной деятельности обучающихся представлены рекомендации по 

отбору критериев оценивания процедур подготовки и защиты проекта. 

Цель статьи – разработать и предложить содержание этапов проектной деятель-

ности обучающихся и критерии оценивания процедур подготовки и защиты проекта. 

Материалы и методы. В статье представлены теоретический анализ научно-ме-

тодических работ (исторические, теоретические, практические аспекты проектной дея-

тельности); авторская интерпретация методического подхода к экспертной оценке ре-

зультатов подготовки и защиты проекта.  

Результаты и их обсуждение. Авторы дифференцируют понятия «проект», 

«проектная деятельность» и «научно-исследовательская деятельность». Разработаны 

структура и содержание проектной деятельности с регламентированными функциями 

автора проекта и его руководителя; критерии оценивания проекта как средства дости-

жения метапредметных универсальный учебных действий. Обсуждается проблема рас-

пространения и закрепления «системных ошибок» при подготовке результатов проект-

ной деятельности. Предполагается, что одной из причин «системных ошибок» является 
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недостаточное проявление интегративного мышления у авторов проекта и недостаточ-

ная сформированность профессиональных компетенций в области проектной и иссле-

довательской деятельности у руководителя проекта. 

Заключение. Разработанные содержание этапов проектной деятельности обуча-

ющихся и критерии оценивания процедур подготовки и защиты проекта носят рекомен-

дательный характер. Авторы рассчитывают на конструктивную критику и приглашают 

к дискуссии на указанную тему. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, критерии оценивания, обучающиеся. 

Основные положения: 

- проведен анализ подходов к оцениванию результатов проектной деятельно-

сти; 

- обозначены причины «системных ошибок» при организации и реализации эта-

пов проектной деятельности; 

- разработаны критерии оценивания действий обучающихся в соответствии с 

этапами проектной деятельности. 

1. Введение (Introduction) 

Исторический экскурс сви-

детельствует, что в педагогической 

науке и практике метод проектов, 

разработанный американским пе-

дагогом Дж. Дьюи, использовался 

еще в начале прошлого столетия. 

Обучать учеников на основе актив-

ной целенаправленной деятельно-

сти пробовали и в России, в част-

ности в начале XX века разработ-

кой и внедрением данного подхода 

занимался известный педагог С.Т. 

Шацкий. Однако длительное время 

этот метод не был востребован по 

целому ряду причин. 

В настоящее время для реа-

лизации образовательного стан-

дарта становится востребованной 

организация системы социальных 

взаимодействий   и    учебного   сот- 

рудничества на основе современ-

ных образовательных технологий, 

использование которых нацелено 

на формирование личностных, ре-

гулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных 

учебных действий [1, 2]. 

Следует указать на доста-

точно активное внедрение проект-

ной деятельности в практике зару-

бежной педагогики [4-6], позицио-

нирование положительных эффек-

тов его использования с точки зре-

ния анализа психологических и ме-

тодических аспектов. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В работе использован теоре-

тический анализ  научно-методичес-

ких работ (исторические, теорети-

ческие, практические аспекты  про- 
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ектной деятельности). Метод моде-

лирования использован при разра-

ботке структуры и содержания эта-

пов проектной деятельности и 

представлен в авторской интерпре-

тации методического подхода к 

экспертной оценке результатов 

подготовки и защиты проекта.  

3. Результаты (Results) 

В современных требованиях 

ФГОС прописано, что первое ме-

сто в образовании должны зани-

мать развивающие и социализирую-

щие цели, а предметное обучение 

(содержание образования) явля-

ется средством обеспечения про-

цессов саморазвития и самопозна-

ния обучающихся. Ученые и педа-

гоги-практики указывают, что для 

этих целей применяются «иннова-

ционные» технологии, в частности 

метод проектов.  

Проектная деятельность в 

школьном образовании рассматри-

вается как некая альтернатива 

классно-урочной системе. Метод 

проектов – педагогическая техно-

логия, ориентированная не на ин-

теграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение но-

вых (порой и путем самообразова-

ния). Активное  включение  школь- 

ника в создание тех или иных про-

ектов дает ему возможность осваи-

вать новые способы человеческой 

деятельности в социокультурной 

среде. Современный проект обуча-

ющегося – это дидактическое сред-

ство активизации познавательной 

деятельности, развития креативно-

сти и одновременно формирования 

определенных личностных качеств 

[3]. 

Участники образовательного 

процесса овладевают компонен-

тами проектной деятельности че-

рез совместную работу, формируя 

умение видеть проблему, форму-

лировать тему, определять цель и 

задачи проекта, выдвигать гипо-

тезы, находить способы решения 

поставленных задач, анализиро-

вать и объяснять результаты своей 

деятельности, доказывать свою ги-

потезу и защищать выводы. Овла-

девая умениями и навыками 

наблюдения, постановки опытов с 

различными объектами, обучаю-

щиеся самостоятельно приобре-

тают знания из научной и учебной 

литературы [4]. 

В литературе анализируются 

различные эффекты внедрения 

проектной деятельности в образо-

вательное пространство. Так, D.C. 

Chou (2018)  выделяет  взаимосвязь 

между способностью обучаю-

щихся к социальному предприни-

мательству и реализацией проект-

ного   мышления  [5].  G.  Zhylkybay
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et al. (2014) проектную деятель-

ность называют «естественным 

способом реализации системы обу-

чения» и рассматривают ее как 

форму самообразования, обучения 

языковой культуре, а также ин-

струмент диагностики способно-

стей обучающихся [6]. 

В современной литературе 

обоснована педагогическая цен-

ность технологии проектного обу-

чения для формирования творче-

ской деятельности обучающихся. 

В частности, Е. А. Кротовой и А. И. 

Макшеевой (2016) установлена 

связь этапов реализации техноло-

гии проектного обучения с уров-

нями творческой деятельности. 

Авторами предлагаются критерии 

и оцениваются уровни сформиро-

ванности творческой деятельно-

сти: стимульно-продуктивный, эв-

ристический, креативный [7]. 

Проект – работа, направлен-

ная на решение конкретной про-

блемы, на достижение оптималь-

ным способом заранее запланиро-

ванного результата. Проект может 

включать элементы докладов, ре-

фератов, исследований и любых 

других видов самостоятельной 

творческой работы обучающихся, 

но только как способов достиже-

ния результатов проекта. 

Цель  проектной  деятельнос- 

ти – приобщить к активному обу-

чению, способствовать развитию 

учебно-познавательных умений и 

навыков. Не вдаваясь в детальную 

характеристику проектной дея-

тельности и ее классификаций, ко-

торые хорошо представлены в ряде 

публикаций [8, 9], мы считаем не-

обходимым отметить следующие 

подходы: учет возрастной группы 

обучающихся, предметно-содер-

жательной области, доминирую-

щий вид деятельности, продолжи-

тельность и количество участни-

ков, характера координации (от-

крытая или скрытая). 

В практике педагогической дея-

тельности, как правило, реализу-

ются «смешанные» типы проектов. 

На каждом этапе проектной дея-

тельности педагогу необходимо 

исключить «системные ошибки», 

которые блокируют возможность 

достижения развивающих и социа-

лизирующих целей образователь-

ного процесса. Прежде всего, та-

кими ошибками являются либо 

ограничение самостоятельной     

деятельности    обучающихся (из-

быточная помощь и контроль на 

всех этапах подготовки проекта), 

либо практически полное отсут-

ствие консультационной помощи и 

поэтапного    контроля   со  стороны 

руководителя проекта. 
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Проектная деятельность под-

чиняется заданным требованиям 

по структуре и содержанию этапов 

ее выполнения (Таблица 1).

Табл. 1. Структура и содержание этапов проектной деятельности 

обучающихся 

Tab. 1. The structure and content of the stages of the project activities 

of students 

Этап Содержание 

Степень 

самостоятельности 

выполнения этапа 

Действия 

обучающегося 

1 2 3 4 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Выбор проблемы 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
 

Обучающийся выбирает 

проблему из предложен-

ных вариантов, либо 

предлагает «авторский» 

вариант 

Конкретизация 

темы проекта. 

 

 

Определение 

цели, формулиро-

вание задач и 

гипотезы. 

Формирование 

проектных групп, 

распределение в 

них обязанностей. 

со
в
м

ес
тн

о
 с

 р
у

к
о

в
о
д

и
те

л
ем

 

Консультируется и опре-

деляет практическую и 

теоретическую основу 

проекта. 

Самостоятельно форму-

лирует познавательную 

цель и строит действие 

(определяет задачи) в со-

ответствии с ней. 

Рекомендации 

участникам     про- 

ектных групп. 
руководитель 

Определяет сроки выпол-

нения, график отчетности, 

объем   консультационной 

помощи  

Утверждение    те- совместно Проявляет    умение   (на - 



 

Педагогические науки 215 

 

П
р

о
ек

т
н
а

я
 д

ея
т

ель
н
о

ст
ь
. В

згля
д

 эк
сп

ер
т

а
 

Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 

 
матики и плана 

проекта 
с руководителем 

вык) планирования ра-

боты (планирующий са-

моконтроль) 

Установление 

критериев оценки 

проекта и формы 

его представле-

ния 

руководитель 

Понимает критерии 

оценки проекта и формы 

его представления со-

гласно требованиям кон-

курсной документации. 

П
о
и

ск
о
в
о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 э
та

п
 

Поиск и опреде-

ление источников 

информации. 

 

Планирование 

способов сбора и 

анализа информа-

ции. 

Подготовка крат-

кого реферата по 

теме проекта 

Сбор, системати-

зация материалов 

(фактов, наблюде-

ний, результатов 

постановки опы-

тов или исследо-

вания). 

Подготовка про-

екта  к   апробации 

(например, в 

форме доклада, 

отчета). 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
 

Проявляет 

ИКТ-компетентность 

(«Что искать? Где искать? 

Как искать?»). 

Проявляет навыки пред-

варительного анализа ин-

формации. 

 

Согласует и определяет 

требования к реферату 

 

Достигает соответствия 

фактов, наблюдений, ре-

зультатов постановки 

опытов или исследования 

с целью и задачами про-

екта. 

 

Демонстрирует навыки 

документального   оформ- 

ления / презентации пред-

варительных результатов 

проекта. 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 

 
Промежуточные 

отчеты обучаю-

щихся 

 

 

 

 

Рефлексивный 

контроль 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

совместно 

с руководителем 

Проводит организаци-

онно-консультационные 

мероприятия, обсуждение 

альтернативных способов 

(вариантов) представле-

ния предварительных ре-

зультатов проекта 

Демонстрирует потенци-

альный и актуальный 

уровни самоконтроля; 

адекватность прогности-

ческой оценки проектной 

деятельности 

Т
р
ан

сл
я
ц

и
о
н

н
о

-о
ф

о
р
м

и
те

л
ь
ск

и
й

 э
та

п
 

Предзащита про-

екта 

Доработка про-

екта с учетом за-

мечаний и пред-

ложений 

Подготовка к пуб-

личной защите 

проекта 

самостоятельно 

Определяет и готовит 

программу и сценарий 

публичной защиты; ее ме-

диаподдержку, стендовую 

информацию о проекте со
в
м

ес
тн

о
 

с 
р
у
к
о

в
о
д

и
те

л
ем

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Публичная за-

щита проекта 
самостоятельно 

Демонстрирует интеллек-

туальный аспект комму-

никации: умение обосно-

вывать и доказывать свою 

точку   зрения,    проявляет 

рефлексию 

Подведение ито-

гов, конструктив-

ный    анализ     вы- 

экспертная 

группа 

Демонстрирует адекват-

ность восприятия оценки 

результатов проектной 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 

 
полненной ра-

боты 
 деятельности 

4. Обсуждение (Discussion) 

Экспертные группы при под-

ведении конструктивного анализа 

выполненной работы обучающе-

гося констатируют факт смешива-

ния понятий «проект» и «научно-

исследовательская работа», о чем 

свидетельствует нарушение струк-

турно-содержательных, логиче-

ских связей в представляемых на 

конкурсы работах. Кроме того, 

наблюдаются случаи подмены ука-

занных понятий и вместо «про-

екта» представляются результаты 

научно-исследовательской работы 

конкурсантов. 

Одной из причин выявлен-

ных фактов, на наш взгляд, явля-

ется отсутствие осознания принци-

пиального отличия научно-иссле-

довательской работы от проектной 

деятельности. Научно-исследова-

тельская работа подразумевает де-

ятельность, связанную с решением 

творческой,  исследовательской за- 

дачи  с  ранее  неизвестным  резуль- 

татом (наличие гипотезы) и может 

являться, по сути, этапом проект-

ной деятельности. 

Проект  как деятельность  на- 

направлен на решение конкретной 

проблемы, на достижение опти-

мальным способом заранее запла-

нированного результата в виде ре-

ального объекта или интеллекту-

ального продукта. В этом случае 

научно-исследовательская работа 

является способом достижения ре-

зультата проекта. 

Несмотря на большое коли-

чество научных публикаций, отра-

жающих актуальность метода про-

ектов, этапы проектной деятельно-

сти, способы представления ре-

зультатов исследования, на наш 

взгляд, наименее разработанным 

до настоящего времени является 

вопрос о критериях оценки проект-

ной деятельности обучающихся. 

Имеются  немногочисленные 

публикации, в которых представ-

лены критерии оценивания процес-

са и результата проектной деятель-

ности обучающихся [10–12], или 

представлен опыт работы по кон-

струированию требований к орга-

низации проектной и учебно-ис-

следовательской деятельности уча-

щихся [13–15], отражаются раз-

личные  уровни  требований  к про-
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ектной деятельности и различия в 

понимании термина «проектная 

деятельность». 

Опыт работы авторов статьи 

в экспертных группах конкурсов 

различных уровней («Шаг в буду-

щее», «Мой первый доклад» «Ин-

теллектуалы XXI века» и др.) поз-

воляет утверждать, что, несмотря 

на хорошо представленные в 

научно-методических публика-

циях и конкурсных требованиях, 

критерии оценки проектов тре-

буют дальнейшей их оптимизации 

и конкретизации. 

Критерии оценивания проек-

тов: 

– тематическая актуальность 

и  полнота раскрытия выбранной 

темы проекта (отражаются во вве-

дении и анализе литературных ис-

точников, характеризующих со-

временное состояние проблемы 

или его ретроспективный обзор. На 

актуальность и полноту раскрытия 

темы   проекта    указывает  библио- 

графический список источников, в 

т.ч. электронных; 

– четкость поставленной 

цели и задач (их выполнимость, 

требования к  инструментарию из-

мерения исследуемых качествен-

ных и количественных признаков 

объекта и предмета изучения); 

– дизайн  проекта  (структура 

плана проекта и его этапность); 

– обоснованность выбран-

ных методик (тестов, опросников и 

др.) для проведения исследова-

тельской части проекта (валид-

ность, надежность, чувствитель-

ность, возможность их самостоя-

тельного использования и анализа 

результатов);  

– уровень представленных 

данных, полученных в ходе про-

ектной деятельности (репрезента-

тивность данных), их математико-

статистическая обработка (описа-

тельная статистика и другие ме-

тоды многомерного анализа дан-

ных); 

– полнота анализа получен-

ных данных (соответствие цели и 

задачам проекта; систематизация; 

оригинальность использования ме-

тодов, интерпретации результатов, 

наглядности представления); 

 – наличие в работе вывода и/или 

практических рекомендаций (обос-

нованность выводов и их соответ-

ствие поставленным задачам, 

наличие практической значимо-

сти);  

– качество оформления ра-

боты (орфографическая и стили-

стическая грамотность, наличие 

наглядного материала и его уро-

вень, качество и количество ис-

пользуемой литературы и т.д.). 
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Проект, представленный на 

экспертизу, может соответствовать 

всем предъявляемым требованиям. 

Однако оценка сформированности 

компонентов действий обучающе-

гося в ходе подготовки проекта, а 

также степень самостоятельности 

его выполнения, возможна при вы-

ступлении докладчика на защите 

проекта. 

Критерии оценки выступле-

ния докладчика на защите про-

екта:  

– обоснованность структуры 

доклада (тема, актуальность, цель 

и задачи, способы и методы дости-

жения результатов, представление 

и анализ результатов, использова-

ние наглядно-иллюстративного 

материала, выводы и рекоменда-

ции); 

– полнота     раскрытия    выб- 

ранной темы при защите (вычлене-

ние   главного    результата,  его  но- 

визна или оригинальность, обосно-

ванность доказательств; социаль-

ная или практическая значимость 

результатов проекта); 

– эрудированность доклад-

чика (умение быстро ориентиро-

ваться в теоретическом материале 

выполненной работы и ее резуль-

татах при ответах на вопросы экс-

пертной комиссии); 

– уровень  представления  до- 

клада по проекту (умение пользо-

ваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, 

полученными самостоятельно в 

ходе выполнения проекта; каче-

ство презентации доклада, соблю-

дение регламента); 

– уровень самостоятельности 

выполнения работы (совокупность 

всех критериев оценки докладчика 

на защите проекта). 

Преимуществом проектной дея-

тельности, как альтернативы 

школьного образования является 

возможность его реализации в рам-

ках дополнительного (семейного) 

образования, формируя индивиду-

альный образовательный маршрут 

и портфолио автора проекта. Целе-

сообразность проектной деятель-

ности оправдана участием в откры- 

тых конкурсах проектов, которые 

проводятся  под   эгидой   образова-

тельных центров различного 

уровня. 

5. Заключение (Conclusion) 

К настоящему времени на 

виртуальном образовательном 

пространстве увеличилось количе-

ство конкурсов проектов и иссле-

довательских работ. Такую тенден-

цию, обретающую массовый ха-

рактер, можно рассматривать, как 

результат реализации обязатель-

ного  требования  образовательных 
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стандартов к внедрению этого вида 

деятельности. Активное внедрение 

проектной деятельности в системе 

образования актуализирует порт-

фолио – отражение индивидуаль-

ного образовательного вектора 

развития обучающегося незави-

симо от ступени его подготовки. 

Востребованность проект-

ной деятельности обусловлена 

психолого-педагогическими и ме-

тодическими эффектами, выража-

ющимися в формировании мета-

предметных образовательных ре-

зультатов – универсальных учеб-

ных действий. 

Увеличение  конкурсов   про- 

ектов (участников) латентно запус-

кает проблему распространения и 

закрепления «системных ошибок» 

при подготовке результатов, кото-

рые в большинстве случаев сво-

дятся к недостаточному проявле-

нию критического мышления, как 

руководителя проекта, так и их ав-

торов. 

Авторы настоящей статьи 

указывают на рекомендательный 

характер предложенных критериев 

оценивания процедур подготовки 

и защиты проекта; рассчитывают 

на конструктивную критику и при-

глашают к дискуссии на указан-

ную тему.

Библиографический список 

1. Анохина Г. М., Дубовицкая Т. В., Лукина Е. А., Савинков Ю. А. Технология 

развития личности и универсальных учебных действий в общеобразовательной школе // 

Инновации в образовании. 2014. – № 7. – С. 5-10. 

2. Gerasimova E. Savvina O, Telkova V., Melnikov R., Trofimova E. (2015) Theoret-

ical and Empirical Aspects of Project Activity at Modern Russian School. Procedia – Social 

and Behavioral Sciences. 214, 27-33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.589. 

3. Чечель И. Д. Метод проектов, или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула // Директор школы. 2011. – № 3. – С. 10. 

4. Supadol P., Sukreeyapong W., Intarakumhaeng P., Siripan K., Nesusin N. (2014) 

Results of learning activities of grade  1  thai language  subjects  using  the  project-based  app- 

roach. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 116, 1444–1448. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.413. 

5. Chou D. C. (2018) Applying design thinking method to social entrepreneurship pro-

ject. Computer Standards & Interfaces. 55, 73-79. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.csi.2017.05.001. 

6. Zhylkybay G., Magzhan S., Suinzhanova Z., Balaubekov M., Adiyeva P. (2014) The 

effectiveness of using the project method in the teaching process. Procedia – Social and Be-

havioral Sciences. 143, 621–624. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.448. 

7. Кротова  Е. А.,  Макшеева А. И.   Проектное  обучение   как   средство   развития

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.589
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.413
https://doi.org/10.1016/j.csi.2017.05.001
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.448


 

Pedagogical science 221 

 

P
ro

ject a
ctivity. E

xp
ert view

 

творческой деятельности // Современные наукоемкие технологии. 2016. – № 1–1. – С. 

120–123. 

8. Полат Е. C. Метод проектов: история и теория вопроса // Школьные техноло-

гии. 2006. – № 6. – С. 43-47. 

9. Казарова О. А., Николаева Т. В. Адаптации-инновации в проектной деятель-

ности: подходы к классификации проектов / В мире научных открытий : материалы XII 

Международной научно-практической конференции. 2014. – С. 46–53. 

10. Нагель О. И. Проблема оценки проектной деятельности обучающихся // Из-

вестия АСОУ. Научный ежегодник. 2014. – № 1 (2). – С. 202–211. 

11. Ивасив О. В. Проблемы экспертного оценивания проектной деятельности в 

общеобразовательном учебном заведении // Актуальные научные исследования в со-

временном мире. 2017. – № 2–6 (22). – С. 100–106. 

12. Казарова О. А., Пчёлина Е. А. Адаптивно-инновационные методы и инстру-

менты оценивания индивидуальных проектов по биологии // Биология в школе. 2017. – 

№ 4. – С. 27–33. 

13. Яковлева И. А., Истомина Е. А. Организация и критерии оценки проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. / Образование: ресурсы развития // Вестник 

ЛОИРО. 2016. – № 4. – С. 75–80. 

14. Шибкова Д. З., Байгужин П. А. Социальный проект по основам безопасности 

жизнедеятельности: О том, что мы мало ценим, но за что дорого платим / Индивидуаль-

ные проекты для обучающихся 7–9-х классов : сборник работ ; [сост.: М. В. Потапова, 

Н. Н. Титаренко]. Челябинск : Изд-во ЮУрГГПУ, 2018. – С. 213–220. 

15. Шибкова Д. З. Методические рекомендации к организации и проведению ин-

терактивных занятий «Неуроки» по теме «Наука быть здоровым» / Адапация биологи-

ческих систем к естественным и экстремальным факторам среды : материалы VI Меж-

дународной научно-практической конференции (8–9 ноября 2016, г. Челябинск). Челя-

бинск : Изд-во ЮУрГГПУ, 2016. – С. 458–460. 

D. Z. SHibkova¹, P. А. Bajguzhin² 

¹ORCID No. 0000-0002-8583-6821, 

Professor, Doctor of Biological Sciences, Chief Researcher of the Research Laboratory 

for Adaptation of Biological Systems to Natural and Extreme Environmental Factors, 

South-Ural state humanitarian-pedagogical university, Chelyabinsk, Russia. 

E-mail: shibkova200@mail.ru 

²ORCID No. 0000-0002-5092-0943, 

Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of General Biology and Physiology, 

South-Ural state humanitarian-pedagogical university, Chelyabinsk, Russia. 

E-mail: baiguzhinpa@cspu.ru 

PROJECT ACTIVITY. EXPERT VIEW 

mailto:shibkova200@mail.ru/
mailto:baiguzhinpa@cspu.ru


 

222 Herald of Chelyabinsk state pedagogical university, 2018, № 5 

 

D
. 

Z
. 

S
H

ib
ko

va
, 
P

. 
А

. 
B

a
jg

u
zh

in
 

Abstract  

Introduction. The article substantiates the actualization of project activities, in partic-

ular on the basis of psychological, pedagogical and methodological effects, expressed in the 

formation of metasubject educational results - universal educational activities. It is emphasized 

that the increase in competitions of projects (participants) latently triggers the problem of 

spreading and fixing «system errors» and mixing the method of projects and research work. 

In order to improve the effectiveness of the project activities of students, recommendations on 

the selection of criteria for evaluating project preparation and protection procedures are pro-

vided. 

The purpose of the article is to develop and propose the content of the stages of the 

project activities of students and criteria for evaluating the procedures for preparing and pro-

tecting the project. 

Materials and methods. The article presents a theoretical analysis of scientific and 

methodological works (historical, theoretical, practical aspects of project activities); author's 

interpretation of the methodical approach to expert assessment of the results of the preparation 

and protection of the project. 

Results and its discussion. The authors differentiate the concepts of «project», «project 

activity» and «research activity». The structure and content of the project activity with the 

regulated functions of the project author and his manager have been developed; criteria for 

evaluating the project as a means of achieving metadisciplinary universal learning activities. 

The problem of the distribution and fixation of «system errors» in the preparation of the results 

of project activities is discussed. It is assumed that one of the causes of «system errors» is the 

lack of integration of thinking by the authors of the project and the insufficient development 

of professional competences in the field of project and research activities of the project man-

ager. 

Conclusion. The developed content of the stages of the project activities of students 

and the criteria for evaluating the procedures for preparing and protecting the project are of a 

recommendatory nature. The authors are counting on constructive criticism and are invited to 

discuss this topic. 

Keywords: project, project activity, research activity, assessment criteria, students. 

Highlights:  

– analysis of approaches to evaluating the results of project activities; 

– identifies the causes of «system errors» in the organization and implementation of 

the stages of project activities; 

– criteria for evaluating the actions of students in accordance with the stages of the 

project activity have been developed. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ НА УРОКАХ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

Аннотация 

Введение. В статье представлены результаты исследования по выявлению осо-

бенностей целеполагания при проектировании урока с позиций системно-деятельност-

ного подхода. Цель статьи – раскрыть сущность цели в формате образовательного ре-

зультата урока как его системообразующего компонента, отвечающего требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Материалы и методы. Для достижения цели были использованы такие методы, 

как контент-анализ и качественный анализ.  

Результаты. Выявлены стереотипы, типичные затруднения и недостатки в про-

цессе проектирования педагогами целей и прогнозирования результатов урока. В соот-

ветствии с  системно-деятельностным подходом определено, что цель урока должна 

быть сформулирована в формате образовательного результата. Определена сущность  

образовательного результата урока как освоенного обучающимися действия (или дей-

ствий) с присущими ему признаками и свойствами.  

Обсуждение. Отмечается, что в процессе целеполагания на основе системно-де-

ятельностного подхода необходимо рассматривать образовательный результат урока 

как освоенные обучающимися действия, обеспечивающие  применение имеющихся 

знаний на практике в стандартных и нестандартных, в учебных и жизненных ситуациях, 

а также оперирование знаниями, необходимыми  для  решения  разнообразных  проблем 

mailto:verhovihiv@cspu.ru
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и создания нового интеллектуального продукта. Образовательные результаты характе-

ризуются конкретностью, достижимостью в установленные временные рамки, диагно-

стичностью, измеряемостью. Они проектируются на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом уровня развития обучающихся. 

Заключение. Определение цели урока в формате образовательного результата в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода позволит спроектиро-

вать учебные ситуации, задания и упражнения, способствующие формированию у обу-

чающихся современных практико-ориентированных действий, и обеспечит целост-

ность урока как системы.   

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, цель урока, образователь-

ный результат урока. 

Основные положения: 

- изучен  опыт постановки педагогами целей урока; 

- установлено понимание учителями цели урока как стратегической, а не опера-

тивной цели; идентификация педагогами результатов урока с универсальными учеб-

ными действиями; неумение использовать ключевые слова и фразы для их декомпози-

ции до уровня конкретных действий, которые реально сформировать на отдельном 

уроке;  

- сформулировано определение образовательного результат как системообразу-

ющего компонента урока. 

1. Введение (Introduction) 

Современное состояние про-

блемы реализации системно-дея-

тельностного подхода к проекти-

рованию целей урока в современ-

ной науке характеризуется следу-

ющими достижениями: опреде-

лены сущность системно-деятель-

ностного  подхода, его основные 

понятия, принципы, компоненты 

1, 2, 3 и др., рассмотрены основ-

ные направления реализации си-

стемно-деятельностного подхода в 

условиях Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта [4, 5, 6, 7,], исследовано по-

нятие  «результат»  как  системооб- 

разующий компонент 10 и 

др., разработаны ключевые слова 

и фразы для формулирования це-

лей урока, в которых отражен про-

гнозируемый результат в виде 

усвоенного действия (Б. Блум).  

Технология проведения урока по 

основам православной культуры 

представлена в трудах Е. Б. Горш-

ковой, Т. А. Становской, Н. П. Ши-

тяковой [11, 12, 13], исследуются 

вопросы подготовки учителей к ду-

ховно-нравственному воспитанию 

детей, к организации и проведению 

занятий          духовно-нравственной 

направленности [14, 15, 16]. Од-

нако в настоящее  время  существу- 
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ет противоречие между стремле-

нием учителей формулировать 

цели урока в соответствии с требо-

ваниями Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта, признанием системно-дея-

тельностного подхода как методо-

логической основы  его реализации 

и формальным использованием в 

проектировании урока в целом, и 

его целей, в частности. В педагоги-

ческих исследованиях [17] отмеча-

ется, что отсутствие четко постав-

ленной цели наблюдается на раз-

личных ступенях образования. Во-

просам взаимосвязи целеполага-

ния и определения образователь-

ных результатов урока пока не уде-

лено в теории педагогики доста-

точного внимания.  

Цель настоящей статьи – рас-

крыть сущность цели в формате 

образовательного результата урока 

как его системообразующего ком-

понента, отвечающего требова-

ниям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта.  

Задачи исследования: 

- изучить  основные стерео-

типы и ошибки учителей в опреде-

лении целей урока; 

- сформулировать рекомен-

дации по целеполаганию в контек-

сте           системно-деятельностного 

подхода. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для реализации целей иссле-

дования применялись методы ме-

тод контент-анализа (как количе-

ственный метод) и  анализ техно-

логических карт уроков по осно-

вам православной культуры (как 

качественный метод). В качестве 

единиц счета было принято коли-

чество упоминаний ключевых 

слов, используемых при формули-

ровании результатов урока, а также 

количество личностных, метапред-

метных и предметных результатов, 

сформулированных в каждой тех-

нологической карте. За единицу 

измерения было принято процент-

ное отношение числа упоминаний 

ключевых слов и планируемых ре-

зультатов к общему количеству 

проанализированных технологиче-

ских карт. В качестве документа 

был использован бланк с таблицей, 

которая выполняла функции одно-

временно бланка контент-анализа, 

кодировальной матрицы и содер-

жала список проанализированных 

технологических карт. В начале 

исследования был составлен пере-

чень ключевых слов, обозначаю-

щие действия обучающихся, кото-

рые    должны     стать    результатом 

урока. Среди них: обобщает, клас-

сифицирует,   выделяет,    приводит
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пример, использует, применяет, 

устанавливает связь, определяет, 

выбирает, сопоставляет, показы-

вает связь между …, объясняет 

связь между …, проектирует, под-

тверждает свою мысль о …, объяс-

няет свою мысль о …, сравнивает, 

поддерживает мысль, оценивает, 

приходит к заключению, презен-

тует, выясняет, анализирует, ком-

ментирует. В ходе работы этот пе-

речень дополнялся и уточнялся. 

В процессе исследования 

нами проанализировано около 200 

уроков по основам православной 

культуры, которые разработали 

учителя – слушатели курсов «Бого-

словские и педагогические основы 

православного образования», 

участники областного конкурса 

«Лучший учитель Основ право-

славной культуры», организато-

рами которых являются Челябин-

ская епархия Русской Православ-

ной Церкви и Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-пе-

дагогический университет 

(ЮУрГГПУ) при поддержке Ми-

нистерства образования и науки 

Челябинской области. Данные, по-

лученные в ходе исследования, от-

ражены в Таблице 1.

Табл. 1. Количество планируемых результатов урока 

Table. 1. The number of the intended outcomes of the lesson 

Показатели 
Личностные 

результаты 

Метапредметные ре-

зультаты 

Предметные 

результаты 

Среднее количество 

результатов одного 

урока 

2,04 4,96 3,08 

Оптимальное коли-

чество результатов 

одного урока 

2 2 2 

Результаты урока учителя 

идентифицируют с УУД. Эту пози-

цию можно назвать правильной 

при условии декомпозиции этих 

УУД на каждом этапе их формиро-

вания. 

Как отмечалось выше, пла-

нируемые результаты должны 

быть достижимы в рамках одного 

урока, поэтому за оптимальное ко-

личество одного урока мы приняли 

два  результата  по  каждой  группе. 

Количественное требование было 

реализовано только в группе лич-

ностных результатов. Однако каче-

ственный  анализ  технологических
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карт уроков свидетельствует о том, 

что их формулировки очень объем-

ные, а следовательно труднодости-

жимые на одном уроке.  

Метапредметные результаты 

являются лидерами по количеству 

упоминания в технологических 

картах уроков. Их количество в 2,5 

раза превышает принятый нами 

показатель. Приведем в качестве 

примера метапредметные 

результаты, представленные в 

одной из технологических карт: 

формировать умение отбирать 

главное, синтезировать;  строить 

логическое рассуждение; 

овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

речевых высказываний; 

совершенствование 

организационных умений в 

области коллективной 

деятельности; умение определять 

общую цель и пути ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности; умение адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. Если 

соотнести данные результаты с 

видами деятельности, через 

которые будет возможно 

достижение данных результатов, 

то очевидным становится 

невозможность их организации  за 

45 минут, отведенные для урока. 

Предметные результаты в 

некоторых технологических картах 

сформулированы достаточно 

конкретно, но, тем не менее, мы 

видим превышение среднего 

показателя, оптимального для 

урока. Конкретность, 

достижимость в установленные 

временные рамки, измеряемость 

результатов освоения программы 

обеспечивают метод 

декомпозиции, процедура 

формулирования целей-

результатов на основе таксономии 

Б. Блума,  SMART-планирование. 

Анализируя технологичес-

кие карты уроков по основам 

православной культуры, мы 

отметили, что лишь 16% педагогов 

используют ключевые глаголы при 

формулировании планируемых 

результатов урока. 

Проведенное исследования позво-

лило выделить следующие типич-

ные ошибки, стереотипы и затруд-

нения: цель урока формулируется в  

виде  стратегической, а не опера-

тивной цели; в цели не определя-

ется «полезный результат урока», в 

виде конкретного действия, кото-

рое можно измерить и оценить. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Проблема целеполагания  яв- 
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ляется одной из центральных про-

блем организации урока. В психо-

лого-педагогической литературе 

отмечается формальный подход к 

ее формулировке. Все учителя осу-

ществляют деятельностный под-

ход к формулированию цели 

урока: выделяют личностные, ме-

тапредметные и предметные ре-

зультаты, которые могут, на их 

взгляд, быть достигнуты при изу-

чении той или иной темы. Однако 

при этом видна явная недостижи-

мость поставленных целей-резуль-

татов в рамках конкретного урока. 

Например, при проектировании 

урока по теме «Праздник праздни-

ков» учитель в качестве планируе-

мых результатов назвал 4 предмет-

ных (понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; зна-

комство с лексическим значением  

слова  «заповедь»; с содержанием  

и значением 10 заповедей и др.), 8 

личностных (создать условия для 

совершенствования  личной  ответ- 

ственности за свои поступки на ос-

нове православного учения о запо-

ведях Бога; развитие навыка со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками; воспитание добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости и др.) 

и 16 метапредметных результатов 

(умение определять общую цель и 

пути ее достижения; умение дого-

вариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности; уме-

ние адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окру-

жающих и др.). К сожалению, та-

кие факты свидетельствуют о том, 

что уже на этапе проектирования 

урока заложена его неэффектив-

ность.  

В ходе анализа мы пришли 

к выводу, что образовательные 

результаты в работе большин-

ства учителей еще не стали си-

стемообразующим компонентом 

урока. Это значит, что на уроке от-

сутствуют связи между ожидае-

мыми результатами  и запланиро-

ванными учителем учебными ситу-

ациями, заданиями для обучаю-

щихся, которые должны привести 

к их достижению. Если учитель 

планирует сфомированность од-

ного из познавательных действий, 

он   должен    создать    соответству- 

ющую учебную ситуацию, напри-

мер, учебную ситуацию с элемен-

тами исследовательской деятель-

ности: эксперименты с объектами, 

маркировка, группировка, класси-

фикация, сравнение и сопоставле-

ние, подведение под понятие, про-

ведение мини-исследований, опи-

сание и оценка и т.п. 
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Понятие «образовательные 

результаты урока» мы определяем 

на основе интеграции системного и 

деятельностного подходов. Дея-

тельностный подход к обучению 

предполагает наличие у детей по-

знавательного мотива и конкрет-

ной цели; выполнение учениками 

определенных действий для приоб-

ретения недостающих знаний; вы-

явление и освоение учащимися 

способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретен-

ные знания; формирование у 

школьников умения контролиро-

вать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; включе-

ние содержания обучения в кон-

текст решения значимых жизнен-

ных задач. Системно-деятельност-

ный поход, с нашей точки зрения,  

определяет в качестве системооб-

разующего компонента результат 

урока, выраженный в освоенных 

обучающимися  действиях, обеспе- 

чивающих  применение имею-

щихся знаний на практике в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях, в учебных и жизненных ситу-

ациях, оперирование знаниями, не-

обходимыми для решения разнооб-

разных проблем и создания нового 

продукта. Образовательный ре-

зультат характеризуется конкрет-

ностью, достижимостью в установ- 

ленные временные рамки, диагно-

стичностью, измеряемостью. По-

этому считаем необходимым ис-

пользовать в их формулировке 

ключевые глаголы, упомянутые 

нами выше. В этом случае резуль-

таты приобретают следующий вид:  

- объяснение учащимися 

значения слов  «Родина», «Святая 

Русь»; 

- описание учащимися своих 

чувств, мыслей по поводу тра- 

диций, принятых в семье; 

- описание учащимися тра- 

диций, принятых в семье; 

- описание учащимися спо- 

соба сохранения своего внут- 

реннего мира; 

- воспроизведение опреде- 

ления таких понятий как 

«ценность», «традиция», «внут- 

рений мир».  

5. Заключение (Conclusion) 

 Изучая    проблему   реализа-

ции системно-деятельностного 

подхода к проектированию целей 

урока, мы пришли к следующим 

выводам. Вопрос взаимосвязи це-

леполагания и определения обра-

зовательных результатов урока не-

достаточно полно освещен в пси-

холого-педагогической литера-

туре. Понятие «образовательные 

результаты» необходимо опреде-

лять на основе интеграции  систем- 
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ного и деятельностного подходов. 

В этом случае мы получим кон-

кретный, достижимый в установ-

ленные временные рамки, диагно-

стичный и измеряемый результат. 

Анализируя  психолого-педагоги-

ческие исследования, раскрываю-

щие способы целеполагания, мы 

пришли к убеждению о том, что 

формулировка результатов урока 

должна включать глаголы, обозна-

чающие конкретные действия обу-

чающихся. Проведенный нами 

контент-анализ и качественный 

анализ технологических карт уро-

ков по основам православной куль-

туры позволяет констатировать, 

что большинство педагогов фор-

мулируют цель урока в виде стра-

тегической, а не оперативной цели; 

в цели не определяется «полезный 

результат» урока, которое можно 

измерить и оценить. Следова-

тельно, для большинства учителей 

образовательные результаты не 

стали системообразующим компо-

нентом урока.

Библиографический список 

1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов но-

вого поколения // Педагогика. 2009. – № 4. – С. 18-22. 

2. Жданко Т. А. Системно-деятельностный подход: сущностная характеристика 

и принципы реализации // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister 

Dixit. 2012. - №4. – С. 185-192. 

3. Тоистева О. С. Системно-деятельностный подход: сущностная характеристика 

и принципы реализации [Электронный ресурс] // Педагогическое образование в России. 

2013. - № 2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18983507 (дата обращения: 25.10.2018 

г.). 

4. Бисингалиева А. А. Системно-деятельностный подход в обучении в начальной 

школе как средство реализации Федеральных государственных стандартов // Проблемы 

и перспективы развития образования в России. 2014. – № 29. – С. 56-61. 

5. Гасанова С. Х., Магомедова Ф. Д. Мотивация учения и системно-деятельност-

ный подход в работе с младшими школьниками // Известия Дагестанского государствен-

ного   педагогического  университета.  Психолого-педагогические науки. 2013. -№ 3(24). 

– С. 61-64. 

6. Забродина И. В., Козлова Н. А. Технология организации современного учеб-

ного занятия // Ученые записки университета им П. Ф. Лесгафта. 2018. - №6 (160). – С. 

53-56. 

7. Чирко О. О. Системно-деятельностный подход на уроках «Основы православ-

ной культуры» // Научно-методический журнал Педагогический поиск. 2013. – № 12. – 

С. 21-26. 

8. Лебедев   О. Е.  Размышления  о   целях   и   результатах // Вопросы образования. 



 

Pedagogical science 233 

 

G
o

a
l settin

g
 in

 th
e cla

ssro
o

m
 fo

u
n

d
a

tio
n

s o
f o

rth
o
d

o
x cu

ltu
re in

 th
e co

n
text o

f th
e system

ic
-a

ctivity a
p

p
ro

a
ch 

2013. - №1. – С. 7-24. 

9. Пачина А. Г. Достижение планируемых результатов на уроках в начальной 

школе // Начальная школа. 2014. - №12. – С. 24-28. 

10. Шитякова Н. П., Верховых И. В. Определение образовательных результатов 

основной профессиональной образовательной программы как условие объективной 

оценки качества // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2018. – 

Т.10. – №3. – С. 15-23. 

11. Горшкова Е. Б. Системно-деятельностный подход в формировании нравствен-

ных качеств у младших школьников // Инновации в науке. 2012. - №8-2. – С. 31-34. 

12. Становская Т. А. Возможности организации проектной деятельности уча-

щихся на уроках основ православной культуры // Ежегодная богословская конференция 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2013. – №23. – С. 

377-379. 

13. Шитякова Н. П., Верховых И. В. Применение игровых технологий на уроках 

«Основы православной культуры» : сборник материалов конгресса «Первый междуна-

родный Конгресс православных ученых». Воронеж, 2017. – С. 57-59. 

14. Игнатьева Г. А. Учебное занятие как событие воспитания и развития обучаю-

щихся  // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Се-

рия 4: Педагогика. Психология. 2016. – № 3 (42). – С. 9-21. 

15. Shukshina T. I., Gorshenina S.N., Buyanova I. B., Neyasova I. A. Practice-oriented 

teachers’ training: Innovative approach. International Journal of Environmental and Science 

Education. 2016, Vol. 11, Nо. 16, P. 9125-9135. Available at: http://www.ijese.net/ma-

kale/1152 (Accessed: 26.10.2018).  

16. Shukshina T. I., Gorshenina S. N., Neyasova I. A. Pedagogical support of ethnic, 

social and cultural experience formation in primary school students. Man in India. 2017, No.97 

Issue No. 3, P. 1-13. Available at: http://serialsjournals.com/articles.php?journals_id=40&vol-

umes_id=1060&volumesno_id=1182    (Accessed: 26.10.2018).  

17. Никитина Е. Ю., Афанасьева О. Ю.  Межкультурный компонент коммуника-

тивного образования студентов   вузов // Вестник  Челябинского государственного педа-

гогического университета. 2013. - №7. – С. 94-102. 

N. P. SHityakova1, I. V. Verkhovikh2 

1ORCID No. 0000-0002-1015-5896, 

Сandidate of Sciences (Education), Professor of the Department of pedagogy, psychology 

and subject methods, South-Ural state humanitarian-pedagogical university, 

Chelyabinsk, Russia. 

E-mail: shityakovanp@cspu.ru 

2ORCID No. 0000-0003-4799-9985, 

Academic Title of Associate Professor, Associate Professor of the Department 

of pedagogy, psychology and subject methods, South-Ural state 

http://serialsjournals.com/articles.php?journals_id=40&volumes_id=1060&volumesno_id=1182
http://serialsjournals.com/articles.php?journals_id=40&volumes_id=1060&volumesno_id=1182


 

234 Herald of Chelyabinsk state pedagogical university, 2018, № 5 

 

N
. 

P
. 

S
H

it
ya

ko
va

1
, 

I.
 V

. 
V

er
kh

o
vi

kh
 

humanitarian-pedagogical university, Chelyabinsk, Russia. 

E-mail: verhovihiv@cspu.ru 

GOAL SETTING IN THE CLASSROOM FOUNDATIONS OF 

ORTHODOX CULTURE IN THE CONTEXT OF THE SYSTEMIC-

ACTIVITY APPROACH 

Abstract 

Introduction. The article presents the results of research and design work to identify 

the features of goal-setting in the design of the lesson from the standpoint of the system-

activity approach. The purpose of the article is to reveal the essence of the goal in the format 

of the educational result of the lesson as its system – forming component that meets the 

requirements of the Federal state educational standard. 

Materials and methods. To achieve the goal, such methods as content analysis and 

qualitative analysis were used.  

Results. Stereotypes, typical difficulties and shortcomings in the process of teachers ' 

design of goals and forecasting the results of the lesson are revealed. In accordance with the 

system-activity approach, it is determined that the purpose of the lesson should be formulated 

in the format of the educational result. The essence of the educational result of the lesson as 

mastered by students actions (or actions) with its inherent characteristics and properties is 

determined.  

Discussion. It is noted that in the process of goal-setting on the basis of a system-

activity approach it is necessary to consider the educational result of the lesson as mastered by 

students actions that ensure the application of existing knowledge in practice in standard and 

non-standard, in educational and life situations, as well as the operation of knowledge 

necessary to solve various problems and create a new intellectual product. Educational results 

are characterized by specificity, achievability within the established time frame, diagnostics, 

measurability. They are designed based on the requirements of the Federal state educational 

standard, taking into account the level of development of students 

Conclusion. Determining the purpose of the lesson in the format of the educational 

result in accordance with the requirements of the system-activity approach will design learning 

situations, tasks and exercises that contribute to the formation of students ' modern practice-

oriented actions, and ensure the integrity of the lesson as a system.   

Keywords: system-activity approach, the purpose of the lesson, the educational result 

of the lesson. 

Highlights: 

- the experience of teachers setting the goals of the lesson; 

- teachers 'understanding of the lesson goal as a strategic rather than operational goal 

is established; teachers' identification of lesson results with universal educational actions; 

inability to use key words and phrases for their decomposition to the level of specific actions 

that are actually formed in a separate lesson;  
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- the definition of the educational result as a system-forming component of the lesson 

is formulated. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

К ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Аннотация 

Введение. Данная статья посвящена проблеме подготовки педагогов-психологов 

к организации профилактики зависимости от социальных сетей подростков в условиях 

детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), обобщен опыт работы психологического 

кружка «Познай себя» в условиях ДОЛ, приведены итоги реализации профилактиче-

ской программы «Безопасный интернет», определена роль психологической службы в 

образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Материалы и  методы.  Основными   методами   исследования   являются  анализ 
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психолого-педагогической литературы, посвященной проблеме зависимости подрост-

ков от социальных сетей, а также диагностические методики, тестирование, методику 

«Опросник диагностики Интернет-зависимости» А. Жичкиной, «Определение ки-

беркоммуникативной зависимости» А. В. Тончевой, опросник «Определение состояния 

фрустрации» В. В. Бойко, методы статистической обработки данных. 

Результаты. Проанализированы эмпирические данные исследования зависимо-

сти подростков от социальных сетей. Выявлены особенности профессиональной подго-

товки кадров в области профилактики зависимости от социальных сетей, доказана по-

ложительная динамика после реализации профилактической работы с подростками в 

условиях ДОЛ.  

Обсуждение. На сегодняшний момент проблема профилактики зависимостей 

подростков актуальна и важна не только в стенах образовательных организаций,  но и 

в организациях летнего досуга. Обоснована необходимость и возможность проектиро-

вания и реализации профилактических программ в системе общего образования.  

Заключение. Делается вывод о том, что возможность проектирования профилак-

тической деятельности в условиях ДОЛ является эффективной, так как подростки по-

лучают положительный опыт реального межличностного взаимодействия, а работа пе-

дагога-психолога поможет преодолеть возникающие трудности. 

Благодарности. Исследование выполнено в рамках гранта на проведение 

научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельно-

сти вузов-партнеров по сетевому взаимодействию № 16-491 от 07.06.2018 г. (Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева) по теме «Психолого-

педагогические условия профилактики зависимости студентов вуза от социальных се-

тей». 

Ключевые слова: психологическая профилактика, студент вуза, производствен-

ная педагогическая практика, зависимость от социальных сетей, виртуальное простран-

ство, летний лагерь. 

Основные положения: 

- определены психологические особенности подростков, склонных к зависимо-

сти от интернет-сети; 

- приведены результаты спроектированной и реализованной профилактической 

программы для подростков посредством работ  психологического кружка в условиях 

ДОЛ; 

- выявлена роль подготовки педагогов-психологов к организации профилактики 

зависимости от социальных сетей в условиях детского оздоровительного лагеря 

1. Введение (Introduction) 

В настоящее     время     совер- 

шенствуется  система   профессио- 

нальной подготовки кадров для  ра- 

боты в качестве воспитателей, во-

жатых, аниматоров в организациях 
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отдыха детей и их оздоровления. 

Актуальность данного вопроса 

обусловлена необходимостью со-

вершенствования подготовки во-

жатских кадров в Российской Фе-

дерации и создания воспитываю-

щее-развивающей среды в образо-

вательных организациях, организа-

циях отдыха детей и их оздоровле-

ния. Особый интерес связан с пси-

хологической подготовкой вожат-

ских кадров в системе детского 

летнего оздоровления, так как, ра-

ботая с детьми, воспитатели и во-

жатые сталкиваются с множество 

проблем психологического харак-

тера: низкий уровень коммуника-

тивности, активности в творческих 

и спортивных мероприятиях, 

агрессивное поведение, мотивиро-

ванное   совершение   краж  и   т. д. 

Прослеживается тенденция увели-

чения роли в этих проблемах чрез-

мерного присутствия в жизни де-

тей социальных сетей. В настоя-

щее время существует вопрос про-

филактики интернет-зависимости 

подрастающего поколения, в част-

ности, зависимости от социальных 

сетей. 

Проблема взаимодействия 

детей и подростков  с  компьютера- 

ми, планшетами, гаджетами рас-

сматривается различными уче-

ными.  Отечественный   исследова- 

тель А. Е. Войскунский рассматри-

вает существующие проблемы ин-

тернет-зависимости, с точки зре-

ния нарушения поведенческих 

форм зависимостей [1]. Ученый М. 

С. Иванов в своих работах описы-

вал влияние ролевых компьютер-

ных игр на формирование зависи-

мости личности от компьютера [2]. 

Зарубежный ученый К. Янг зани-

мался исследованием признаков 

интернет-аддикции в ее развитии, а 

именно психологические симп-

томы, ее стадийность, выделял 

психологические особенности ин-

тернет- зависимой личности [3]. 

Ряд других зарубежных ученых 

(W. Chen [4], R. I. M. Dunbar [5], K. 

Hampton [6], K. Subrahmanyama 

[7], E. C.Weinstein [8], H. S.White  

[9]) придавали огромное значение 

развитию коммуникативной сферы 

личности, медиаграмотности. 

В детском оздоровительном 

лагере подросток развивает умение 

находиться среди людей и быть са-

мим собой [10]. Кроме того, в дет-

ских оздоровительных лагерях су-

ществует положительная тенден-

ция, проявляющаяся в развитии 

психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка в условиях ДОЛ 

[15], которое помогает подростку 

раскрыться и эффективно преодо-

леть возникающие у  него  труднос- 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=325615426&fam=White&init=H+S
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ти. 

Актуальным является вопрос 

подготовки кадров, которые пла-

нируют проявить себя в социаль-

ной и сфере образования и проде-

монстрировать высокие навыки 

психолого-педагогического сопро-

вождения детей и подростков [11]. 

В большинстве случаев воспита-

тельная практика подразумевает 

собой первый реальный опыт про-

фессиональной деятельности [12], 

так как профессиональная деятель-

ность вожатого позволяет студен-

там примерить на себя разные со-

циальные роли (родителя, педа-

гога, друга и др.) [14]. Для повыше-

ния результативности работы сту-

дента в летнем оздоровительном 

лагере подготовка к производ-

ственной педагогической практике 

должна осуществляться в разных 

формах – лекции, семинары, тре-

нинги, занятия в инструктивно-ме-

тодическом лагере [13]. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Основными методами иссле-

дования являлись анализ психо-

лого-педагогической литературы, 

посвященной проблеме зависимо-

сти подростков от социальных се-

тей (причины и факторы, способ-

ствующие возникновению зависи-

мости, виды  профилактики, подго- 

товка кадров в области профилак-

тической аддиктологии); диагно-

стические методики − опросник 

«Диагностика интернет-зависимо-

сти» А. Жичкиной, опросник 

«Определение киберкоммуника-

тивной зависимости» А. В. Тонче-

вой, опросник «Определение со-

стояния фрустрации» В. В. Бойко, 

методы статистической обработки 

данных (φ - угловое преобразова-

ние Фишера). 

3. Результаты (Results) 

На факультете психологии и 

дефектологии МГПИ им. М. Е. Ев-

севьева ведется успешная подго-

товка кадров в области профилак-

тики социальных девиаций детей и 

подростков разного возраста при 

освоении курса «Психологическое 

сопровождение летнего отдыха де-

тей», на занятиях по дополнитель-

ной общеобразовательной про-

грамме «Технологии», выполне-

нии заданий психологического ха-

рактера и участия в тренинговых 

занятиях в выездном «Инструк-

тивно-методическом лагере», ос-

новными   психотехнологиями   ис-

пользуемыми со студентами явля-

ются метод погружения, с реше-

нием практико-ориентированных 

кейсов, тренинговые технологии, 

элементы арт-терапии и т. д. Перед 

педагогическими вузами  стоит  за- 
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дача проектирования и апробации 

модульного обучения педагогиче-

ских кадров для детского оздоро-

вительного лагеря [16]. Повыша-

ется практикоориентированность 

учебного процесса, прослежива-

ется четкая его связь с будущей 

профессиональной деятельностью 

[17]. В современном обществе от 

личности требуется навыки само-

стоятельного оценивания происхо-

дящей ситуации и эффективного 

решения возникающих трудностей 

[18]. 

Таким образом, анализ ис-

точников по проблеме исследова-

ния позволяет осмыслить значение 

ранней профилактики зависимости 

социальных сетей для несовершен-

нолетних. Зависимость от социаль-

ных сетей понимается нами как 

«активное бесконтрольное исполь-

зование социальных сетей, приво-

дящее к резкому снижению психо-

логического здоровья детей и под-

ростков и их дальнейшей социаль-

ной дезадаптации». 

Для  того,  чтобы   предотвра- 

тить переход простого использова-

ния социальных сетей в интернет-

зависимость, необходимо осу-

ществлять психологическую про-

филактику. В психолого-педагоги-

ческой литературе под словом 

«профилактика» понимается  «сис- 

тема мероприятий по предупре-

ждению каких-либо негативных 

тенденций в развитии» либо «си-

стема мер, направленная на охрану 

психического и физического здо-

ровья, улучшение психофизиче-

ского состояния личности.  

Отечественный ученый И. В. 

Бурлаков рассматривает три вида 

профилактики: первичную, вто-

ричную и третичную. Наше внима-

ние сосредоточено на первичной 

профилактике, подразумевающей 

собой «повышение психологиче-

ской адаптированности личности, 

ее межличностного взаимодей-

ствия, знакомство с признаками 

развития зависимости и возмож-

ными ее последствиями» [19]. 

Для реализации эффектив-

ных профилактических мероприя-

тий зависимости детей и подрост-

ков от социальных сетей, необхо-

димо рассмотреть причины ее воз-

никновения [20; 21; 22]. Основные 

причины, по которым молодежь 

погружается в «виртуальный 

мир» – различного рода ком-

плексы, низкая коммуникативная 

компетентность, боязнь реальных 

социальных контактов, чувство 

психологической безопасности, 

анонимность аккаунтов и обсужде-

ние, комментирование в закрытых 

группах   самых    интересных,  воз- 
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можно «запретных» тем. 

На базе ООО ДСОК «Кри-

ница» нами совместно со студен-

тами был организован психологи-

ческий кружок «Познай себя». Ра-

бота этого кружка включала в себя 

несколько направлений деятельно-

сти, одним из которых являлась 

профилактика зависимости под-

ростков от социальных сетей. Для 

этого нами была разработана и ре-

ализована программа «Безопасный 

интернет», целью которой явля-

лось формирование навыков ин-

формационной безопасности детей 

и подростков при использовании 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Количество занятий программы − 

18 тренинговых занятий, по 4 часа 

в неделю. В экспериментальном 

исследовании   принимало  участие 

22 подростка.  

Структура профилактиче-

ской программы включала в себя: 

введение в проблему (знакомство с 

информацией о социальных сетях, 

достоинствах и недостатках); диа-

гностический этап (исследование 

склонности подростков к интер-

нет-зависимости), формирующий 

этап («Тренинг развития информа-

ционной культуры», «Киберу-

грозы в современном информаци-

онном пространстве», тренинг «Ре-

альная жизнь» и т. д.), заключи-

тельный этап (обсуждение эмоций 

и чувств, подведение итогов). По-

сле реализации программы нами 

был проведен контрольный этап 

эксперимента, содержащий по-

вторную диагностику склонности 

к зависимости подростков от соци-

альных сетей.  

Для оценки результатов про-

веденной нами профилактической 

работы с подростками мы исполь-

зовали методику «Опросник диа-

гностики интернетзависимости А. 

Жичкиной [23]. Данные представ-

лены в Таблице 1.

Табл. 1. Экспериментальные данные диагностики 

интернет-зависимости подростков до и после проведения 

профилактической программы 

Tab. 1. Experimental data of diagnostics of internet addiction 

of teenagers before and after carrying out the preventive program 

Шкалы Показатели склонности к интернет-зависимости подростков1 

                                                           
1 Примечание: * - 1,64 (р 0,05), ** - 2,31 (р 0,01) 



 

Психологические науки 243 

 

П
о

д
го

т
о

вк
а

 п
ед

а
го

го
в-п

си
хо

ло
го

в к
 п

р
о

ф
и

ла
к
т

и
к
е за

ви
си

м
о

ст
и

 о
т

 со
ц

и
а

льн
ы

х сет
ей

 в усло
ви

я
х лет

н
его

 о
зд

о
р

о
ви

т
ель

н
о

го
 ла

гер
я 

Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 

склонности к 

интернет-зависи-

мости подростков 

До 

профилактической 

работы 

После 

профилактической 

работы 

Величина 

и значимость 

φ - критерия 

Абс. % Абс. % 

Норма 8 36,3 14 63,6 1,746* 

Склонны к интер-

нет-зависимости  
11 50 6 27,3 1,657* 

Зависимость от 

интернета и соци-

альных сетей 

3 13,7 2 9,1 1,312 

Результаты свидетельствуют 

о том, что после проведения психо-

профилактической программы по 

шкале «норма» количество испы-

туемых увеличилось на 27,3 %, не 

имеющих проблем в связи с пребы-

ванием в социальных сетях, под-

ростков, склонных Интернет-зави-

симости уменьшилось на 22,7 %, 

испытуемых, имеющих зависи-

мость от социальных сетей умень-

шилось 3,9 %. Применение метода 

математической обработки крите-

рия φ - угловое преобразование 

Фишера показал, что после прове-

дения психопрофилактической ра-

боты в группе по показателю 

«норма», «склонность к Интернет-

зависимости» выявлены статисти-

чески достоверные различия на 

уровне р 0,05. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что после 

реализации программы большин-

ство подростков уменьшили коли-

чество времени присутствия в со-

циальных сетях, более активно 

включались в творческие, спортив-

ные виды деятельности. 

С целью диагностики зависи-

мости от коммуникаций в социаль-

ных сетях нами бы использован 

опросник «Определение киберком-

муникативной зависимости» А. В. 

Тончевой [23]. Данные диагно-

стики представлены в Таблице 2.

Табл. 2. Экспериментальные данные диагностики 

киберкоммуникативной зависимости подростков 

до и после проведения профилактической программы 

Tab. 2. Experimental diagnostics cybercommunications based 

on adolescents before and after preventive program
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Табл. 2 

Уровни 

киберкоммуника-

тивной 

зависимости 

подростков 

Показатели уровней 

киберкоммуникативной 

ависимости подростков1 Величина и 

значимость 

φ - критерия 

До 

профилактической 

работы 

После 

профилактической 

работы 

Абс. % Абс. % 

Высокий  4 18,2 2 9,1 0,123 

Средний  10 45,5 15 68,2 1,667* 

Низкий  8 36,3 5 22,7 0,714 

Результаты проведенного 

нами исследования показали, что 

после проведения профилактиче-

ской работы уменьшилось количе-

ство подростков, имеющих статус 

«высокий уровень киберкоммуни-

кативной зависимости» на 9,1 %, 

имеющих статус «средний уровень 

киберкоммуникативной зависимо-

сти» увеличилось количество под-

ростков на 22,7 %, увеличилось ко-

личество подростков, имеющих 

статус «низкий уровень киберком-

муникативной зависимости» на 

13,6 %.  Применение   метода  мате- 

матической обработки критерия φ - 

угловое преобразование Фишера 

показал, что после проведения пси-

хопрофилактической работы в 

группе по показателю «средний 

уровень», выявлены статистически 

достоверные различия на уровне р

 0,05. 

Для определения состояния 

фрустрации, тревожности и беспо-

койства подростков нами был ис-

пользован опросник «Определение 

состояния фрустрации» В. В. 

Бойко [23]. Результаты представ-

лены в Таблице 3. 

Табл. 3. Экспериментальные данные диагностики состояния 

фрустрации подростков до и после проведения 

профилактической программы 

Tab. 3. Experimental data of diagnostics of the state of frustration 

of teenagers before and after carrying out the preventive program 

Степень Показатели шкал Величина 

                                                           
1 Примечание * - 1,64 (р 0,05), ** - 2,31 (р 0,01) 
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Продолжение Табл. 3. 

1 2 3 

выраженности 

состояния 

фрустрации 

подростков 

состояния фрустрации 

подростков1 

и значимость 

φ - критерий 

До 

профилактической 

работы 

После 

профилактической 

работы 

Абс. % Абс. % 

Отсутствие со-

стояния фрустра-

ции 

5 22,7 5 22,7 0,000 

Незначительное, 

но выраженное 

состояние фруст-

рации 

12 54,5 14 63,6 0,134 

Выраженное со-

стояние фрустра-

ции 

5 22,7 1 13,7 0,678* 

Сильно выражен-

ное состояние 

фрустрации. 

-   -  

Анализ данных таблицы по-

казывает, что после профилактиче-

ской работы по шкале «незначи-

тельное, но выраженное состояние 

фрустрации» увеличилось количе-

ство испытуемых на 9,1 %, «выра-

женное состояние фрустрации» 

уменьшилось количество испытуе-

мых на 9 %. Применение метода 

математической обработки крите-

рия      φ – угловое    преобразование 

Фишера, что после проведения 

психопрофилактической работы в 

группе   по   показателю  «выражен- 

                                                           
1 Примечание: * - 1,64 (р 0,05), ** - 2,31 (р 0,01) 

Ное состояние  фрустрации»  выяв- 

лены статистически достоверные 

различия на уровне р 0,05. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, проектируя 

профилактическое пространство, 

следует учитывать, что зависи-

мость – достаточно  сложная  соци- 

альная проблема. В ее основе ле-

жат психологические проблемы. 

После реализации нами профилак-

тической программы значительно 

снизилось количество подростков, 

имеющих  высокую   склонность   к 
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киберкоммуникативной зависимо-

сти, повышенный уровень фруст-

рации, тревожности и беспокой-

ства. Данные положительные ре-

зультаты позволили снизить риск 

возникновения зависимости под-

ростков от социальных сетей. 

5. Заключение (Conclusion) 

Разработанная и апробиро-

ванная нами профилактическая 

программа «Безопасный интернет» 

в рамках работы психологического 

кружка «Познай себя» в условиях 

летнего оздоровительного лагеря, 

направленная на профилактику ин-

тернет-аддикций подростков, поз-

волила снизить склонность к дан-

ной зависимости, что говорит о вы-

соком уровне подготовки будущих 

педагогов-психологов к осуществ 

лению профилактической  деятель-

ности. 
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PREPARATION OF TEACHERS-PSYCHOLOGISTS 

TO ORGANIZE PREVENTION OF DEPENDENCE 

FROM SOCIAL NETWORKS IN CONDITIONS 

OF SUMMER HEALTH CAMP 

Abstract 

Introduction. This article is devoted to the problem of training psychologists for the 

organization of prevention of dependence on social networks of adolescents in the conditions 

of a summer health camp (DOL), the experience of the psychological circle "Know Yourself" 

under the DLC conditions, the results of the implementation of the prophylactic program 

"Without dependence" the role of the psychological service in educational organizations, chil- 
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dren's recreation organizations and their rehabilitation. 

Materials and methods. The main research methods are the analysis of psychological 

and educational literature devoted to the problem of adolescents' dependence on social net-

works, as well as diagnostic techniques, testing, the methodology "Questionnaire of diagnosis 

of Internet addiction A. Zhichkina," Definition of cyber-communication dependence "A. V. 

Toncheva, questionnaire" Definition state of frustration "by VV Boyko, methods of statistical 

data processing.  

Results. The empirical data of the study of adolescents' dependence on social networks 

are analyzed. The peculiarities of professional training of personnel in the field of prevention 

of social dependence are revealed, positive dynamics has been proved after the implementa-

tion of preventive work with adolescents in the context of DALE. Discussion. To date, the 

problem of prevention of teenage addiction is relevant and important not only within the walls 

of educational organizations, but in organizations of summer leisure. The necessity and pos-

sibility of designing and implementing preventive programs in the general education system 

is grounded.  

Сonclusion. It is concluded that the possibility of designing preventive activities in the 

context of DLC is effective, since adolescents receive a positive experience of real interper-

sonal interaction, and the work of a psychologist educator will help to overcome the arising 

difficulties.  

Keywords: psychological prevention, university student, industrial pedagogical prac-

tice, dependence on social networks, virtual space, summer camp.  

Highlights: 

- the psychological characteristics of adolescents who are prone to dependence on the 

Internet network are defined; 

- the  results  of  a  designed   and    implemented   preventive   program   for   adolescents 

through the work of a psychological circle in the context of DRL; 

- the role of the training of pedagogical psychologists in the prevention of dependence 

on social networks in the conditions of a children's health camp has been revealed. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОТЦОВСТВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

СЕМЕЙНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность изучения отцовства как 

психологического феномена, представлен обзор современных исследований проблемы 

формирования отцовской идентичности. Цель статьи – представить результаты 

исследования, направленного на изучение представлений об отцовстве в юношеском 

возрасте и ранней зрелости.  

Материалы и методы. Использовался комплекс взаимодополняющих методов 

исследования: теоретико-методологический анализ литературных источников, 

психодиагностические методики (метод семантического дифференциала, 

разработанный Ч. Осгудом, проективная методика «Незаконченные предложения», 

опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой), методы 

прикладной статистики. 

Результаты. С помощью корреляционного анализа была подтверждена гипотеза 

о том, что содержание и иерархическая структура качеств в образах «идеальный отец», 

«Я – будущий отец» обусловлены типом семейного самоопределения юношей и 

девушек. Полученные результаты будут полезны при разработке программы 

психолого-педагогического сопровождения развития ответственного и включенного 

отцовства у современной молодежи. 

Заключение. Делается вывод о том, что тип семейного самоопределения 

обусловливает особенности представлений об отцовстве у юношей и девушек. 

Ключевые слова: семейное самоопределение, родительство, отцовство, 

ориентирующий образ, юношеский возраст, ранняя зрелость. 
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Основные положения: 

- тип семейного самоопределения оказывает влияние на содержание и 

иерархическую структуру качеств в образе идеального отца у юношей и девушек; 

- современная молодежь в представлениях об идеальном отце ориентируется на 

образ своего отца; 

- установлено, что у юношей совпадение представлений об идеальном отце с 

образом Я – будущий отец зависит от типа семейного самоопределения. 

1. Введение (Introduction) 

В современных условиях 

государственная стратегия 

укрепления института семьи и 

брака актуализирует роль 

родительства. Если для поддержки 

материнства существует много 

программ и занятий, то учреж- 

дений, в которых реали- зуются 

программы поддержки ответст- 

венного отцовства недостаточно. 

Традиционно отцовство понима- 

ется как социальный институт, 

система прав, обязанностей, со- 

циальных ожиданий и требований, 

предъявляемых к мужчине как 

родителю, коренящихся в нор- 

мативной системе культуры и в 

структуре семьи. Отцовская иден- 

тификация – процесс осознания 

себя в качестве родителя и 

принятие (или отрицание) имею- 

щихся культурных норм поведения 

отца (принятие роли) [1, с. 106]. 

Исследованию формирования от- 

цовской идентичности, механиз- 

мов и факторов принятия отцов- 

ской роли посвящены работы Т. Ю. 

Садовниковой [2], А. В. Авдеевой 

[3], Ю. В. Борисенко [4], А. 

В. Левченко [5], Ю. А. Даниловой 

[6] и т.д. Актуальность исследо- 

вания определяется необходи- 

мостью создания системы мер 

помощи и поддержки ответствен- 

ного, включенного отцовства и 

недостаточной изученностью дан- 

ного феномена с психологических 

позиций.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Основной целью данного 

исследования стало выявление 

особенностей представлений об 

отцовстве в зависимости от типа 

семейного самоопределения 

юношей и девушек. Для 

достижения цели использовался 

комплекс взаимодополняющих 

методов исследования: теоретико-

методологический анализ литера 

турных источников, психодиагноc-  

тические методики (метод семан- 

тического   дифференциала,   разра- 

ботанный Ч. Осгудом, про- 

ективная   методика    «Незакончен-
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ные предложения», опросник 

«Ролевые ожидания и притязания в 

браке» А. Н. Волковой), методы 

прикладной статистики (критерий 

Шапиро-Уилкса, критерий Кол-

могорова-Смирнова для одной 

выборки, корреляционный анализ, 

факторный анализ, кластерный 

анализ). 

Исследование проводилось 

на базе Астраханского государ-

ственного университета, Астра-

ханского филиала Российской ака-

демии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Прези-

денте Российской Федерации, фи-

лиала Российского государствен-

ного гуманитарного университета 

в г. Астрахани, Астраханского гос-

ударственного политехнического 

колледжа, Астраханского колле-

джа вычислительной техники. В 

исследовании приняли участие 

1109 студентов в возрасте  от 15  до 

22 лет. Из них 420 юношей и 689 

девушек.  

3. Результаты (Results) 

На  первом  этапе  нашего ис- 

следования с помощью факторного 

 и кластерного анализов мы опре-

делили тип семейного самоопреде-

ления у юношей и девушек.  Реали- 

зуемое и достигнутое семейное са-

моопределение характеризуется 

высокой значимостью семейного 

образа жизни, динамичностью 

брачно-семейных представлений, 

сильным влиянием семьи на жиз-

недеятельность (юноши – 109 чел., 

девушки – 272 чел.). Для предре-

шенного семейного самоопределе-

ния свойственно сильное влияние 

семьи на жизнь респондента, но 

при этом образ семьи не изменя-

ется во времени и брачно-семей-

ные отношения не имеют высокую 

ценность (юноши – 44 чел., де-

вушки – 117 чел.). Диффузное се-

мейное самоопределение отлича-

ется тем, что брачно-семейные 

представления не имеют суще-

ственной ценности, не изменяются 

во времени и не оказывают воздей-

ствия на судьбу респондента 

(юноши – 177 чел., девушки – 109 

чел.). Декларируемое семейное са-

моопределение характеризуется 

тем,   что   представления  о брачно- 

семейных    отношениях    являются 

высоко   значимыми   и  преобразу-

ются во времени, но при  этом оста- 

ются  нереализованными,  так  как 

семья не оказывает существенного 

влияния на жизнедеятельность 

субъекта (юноши – 90 чел., девуш- 

ки – 191 чел.). 

В группе юношей, обладаю-

щих предрешенным типом семей-

ного самоопределения, для количе-

ственных   переменных,   распреде- 
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ление которых соответствует 

нормальному закону, мы 

вычислили линейную корреляцию 

Пирсона (r), если распределение 

хотя бы одной переменной 

отличается от нормального 

закона – ранговую корреляцию 

Спирмена (rs). В результате про 

цедуры ранжирования по величине 

коэффициента кор реляции была 

установлена иерархия ценных 

качеств отца от наиболее важных к 

менее значимым (Таблица 1.). В 

представлениях юношей пред- 

решенного типа идеальный отец 

должен быть: 1) заботливым, 2) 

умеющим сопереживать (эмпатия), 

3) независимым. Наблюдается 

положительная корреляция сред- 

ней силы переменных идеальный 

отец и мой отец. У юношей чем 

выше ценность образа отца, тем 

больше он соответствует образу 

идеального отца. Образ идеального 

отца не совпадает с пред- 

ставлениями о себе как будущем 

отце. Юношами предрешенного 

типа отцовство воспринимается 

как счастье, важными качествами 

являются успешность и трудо- 

любие. Положительный коэф- 

фициент корреляции свидетельст- 

вует о том, что в представлениях о 

себе как о будущем отце юноши 

ориентируются на образ своего 

отца.  

В группе юношей декла- 

рируемого семейного самоопре- 

деления с помощью ранговой 

корреляции Спирмена в образе 

«идеальный отец» выявлена сле- 

дующая иерархия качеств: 1) 

высокая значимость родительских 

функций и обязанностей в вос- 

питании детей; 2) заботливость, 3) 

терпеливость, 4) выполнение обя- 

занностей, 5) трудолюбие, 6) ува- 

жение к другим людям, 7) урав- 

новешенность, 8) эмпатия, 9) от- 

ветственность, 10) личная незави- 

симость. Слабая положительная 

корреляция переменных «идеаль- 

ный отец» и «мой отец» свидетель- 

ствует о том, что образ отца опре- 

деляет представления об идеаль- 

ном отце. Собственное будущее 

отцовство юноши воспринимают 

как возможность для самоакту- 

ализации и счастье. Содержание 

качеств в образе Я – будущий отец 

практически совпадает с пред- 

ставлениями об идеальном отцов- 

стве, но иерархическая структура 

меняетется:  1)  уравновешенность, 

2) уважение к другим людям, 3) 

забот-ливость, 4) терпеливость, 5) 

ответ-ственность, 6) успешность, 

7) лич-ная независимость, 8) 

трудолю-бие. Образ отца 

положительно коррелирует с пред-
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ставлениями о себе как будущем отце.

Табл. 1. Исследование особенностей когнитивного образа отцовства 

у юношей в зависимости от типа семейного самоопределения 

Tab. 1. Study of peculiarities of cognitive paternity image of young men 

depending on the type of family self-determination 

О
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Качества1 
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о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 

И
д
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Выполнение 

обязанностей 

r s = 

0,277 

r s = 

0,386** 

r s = 

0,274** 

r s = 

0,240* 

Заботливость 
r s = 

0,423** 

r s = 

0,514** 

r s = 

0,354** 

r s = 

0,203* 

Личная 

независимость 

r s = 

0,301* 

r s = 

0,210* 

r s = 

0,327** 

r s = 

0,175 

Ответственность 
r s = 

0,130 

r s = 

0,223* 

r s = 

0,133 

r s = 

-0,007 

Терпеливость 
r s = 

0,173 

r s = 

0,414** 

r s = 

0,235** 

r s = 

0,097 

Трудолюбие  
r s = 

0,260 

r s = 

0,366** 

r s = 

0,319** 

r s = 

0,202* 

Уважение к другим 

людям 

r s = 

0,218 

r s = 

0,363** 

r s = 

0,231** 

r s = 

0,347** 

Уравновешенность 
r s = 

0,271 

r s = 

0,324** 

r s = 

0,185* 

r s = 

0,295** 

Успешность 
r s = 

0,163 

r s = 

0,131 

r s = 

0,219** 

r s = 

0,117 

Эмпатия r s = r s = r s = r s = 

                                                           
1 Примечания: *- корреляция значима на уровне 0.05, **- корреляция значима на уровне 

0.01 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 5 6 

  0,358* 0,230* 0,232** 0,298** 

Главенство и от- 

ветственность в 

семье 

r s =  

-0,390 

r s =  

-0,091 

r s =  

-0,009 

r s = 

-0,030 

Права и 

обязанности суп- 

ругов 

r s =  

-0,195 

r s = 

0,055 

r s =  

-0,023 

r s =  

0,044 

Хозяйственно – 

бытовая сфера 

(притязания) 

r s = 

0,866 

r s =  

-0,231 

r s =  

-0,632 

r s =  

-0,031 

Родительско – 

воспитательная 

сфера (притязания) 

r s = 

0,866 

r s = 

0,890** 

r s =  

-0,775 

r s = 

0,324 

Социальная 

активность (притя- 

зания) 

r s = 

0,866 

r s = 

0,067 

r s = 

0,258 

r s =  

-0,191 

Эмоционально-

психотерапевти-

ческая сфера (при- 

тязания) 

r s = 

0,866 

r s = 

0,397 

r s =  

-0,400 

r s =  

0,050 

Внешняя 

привлекательность 

(притязания) 

r s = 

0,866 

r s =  

-0,452 

r s =  

-0,632 

r s =  

-0,240 

Мой отец 
r s = 

0,562** 

r s = 

0,237* 

r s = 

0,234** 

r s = 

0,498** 

Я
 –

 б
у
д

у
щ

и
й

 о
те

ц
 

Выполнение 

обязанностей 

r = 

0,230 

r s = 

0,165 

r s = 

0,242** 

r s =  

0,132 

Заботливость 
r = 

0,249 

r s = 

0,340** 

r s = 

0,319 

r s = 

0,435 

Личная 

независимость 

r s = 

0,255 

r s = 

0,233* 

r s = 

0,158* 

r s =  

0,240* 

Ответственность r = r s = r s = r s = 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 5 6 

Я
 –

 б
у
д

у
щ

и
й

 о
те

ц
 

 0,181 0,295** 0,238** 0,301** 

Самоактуализация 
r = 

0,160 

r s = 

0,372** 

r s = 

0,292** 

r s = 

0,340** 

Счастье 
r = 

0,305* 

r s = 

0,209* 

r s = 

0,261** 

r s = 

 0,180 

Терпеливость 
r = 

0,219 

r s = 

0,296** 

r s = 

0,116 

r s = 

 0,139 

Трудолюбие 
r = 

0,352* 

r s = 

0,229* 

r s = 

0,222** 
r s = 0,185 

Уважение к другим 

людям 

r = 

0,098 

r s = 

0,398** 

r s = 

0,403** 

r s = 

0,422** 

Уравновешенность 
r = 

0,181 

r s = 

0,400** 

r s = 

0,196* 

r s = 

0,372** 

Успешность 
r = 

0,384** 

r s = 

0,236* 

r s = 

0,339** 

r s =  

0,185 

Эмпатия 
r = 

0,250 

r s = 

0,127 

r s = 

0,240** 

r s = 

 0,157 

Главенство и от- 

ветственность в 

семье 

r = 

0,033 

r s = -

0,138 

r s = 

0,171 

r s =  

0,071 

Права и обязан- 

ности супругов 

r = 

0,056 

r s = 

0,158 

r s = 

0,159 

r s =  

0,070 

Хозяйственно – 

бытовая сфера 

(притязания) 

r = 

0,990 

r s = -

0,164 

r s = -

0,316 

r s = 

0,012 

Родительско – 

воспитательная 

сфера (притязания) 

r = 

0,941 

r s = 

0,435 

r s = 

0,258 

r s = 

0,303 

Социальная 

активность (притя- 

зания) 

r = 

0,811 

r s = 

0,190 

r s = 

0,775 

r s = 

0,800** 

Эмоционально- r = r s = r s = r s = 
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Продолжение Табл. 1. 

1 2 3 4 5 6 

Я
 –

 б
у
д

у
щ

и
й

 о
те

ц
 

психотерапевтичес- 

кая сфера (притя-

зания) 

0,738 -0,017 -0,200 0,486 

Внешняя 

привлекательность 

(притязания) 

r = 

0,818 

r s = -

0,605 

r s = 

0,738 

r s = 

0,886** 

Мой отец 
r = 

0,329* 

r s = 

0,332** 

r s = 

0,361** 

r s = 

0,347** 

В группе юношей диф- 

фузного типа семейного само- 

определения в образе идеального 

отца наблюдается следующая 

иерархическая структура качеств: 

1) заботливость, 2) личная неза- 

висимость, 3) трудолюбие, 4) вы- 

полнение обязанностей, 5) тер- 

пеливость, 6) эмпатия, 7) уважение 

к другим людям, 8) успешность, 9) 

уравновешенность. Для данной 

типологической группы юношей 

характерна самая слабая кор- 

реляционная связь образа 

идеального отца с собственвенным 

отцом. Будущее отцовство рас- 

сматривается как достижение 

счастья и возможность 

самоактуализации. Образ «Я – 

будущий отец» отличается 

содержательно-структурными ха- 

рактеристиками от предс- 

тавлений об идеальном отце: 1) 

уважение к другим людям, 2) ус- 

пешность, 3) заботливость, 4) вы- 

полнение обязанностей, 5) эм- 

патия, 6) ответственность, 7) тру- 

долюбие, 8) уравновешенность, 9) 

личная независимость. Образ отца 

положительно коррелирует с пред- 

ставлениями о будущем отцов- 

стве. 

В группе юношей реали- 

зуемого и достигнутого типа 

семейного самоопределения в ре- 

зультате расчета ранговой кор- 

реляции Спирмена и ран- 

жирования коэффициентов мы вы- 

явили иерархию качеств 

идеального   отца:   1)   уважение   к 

другим людям, 2) эмпатия, 3) 

уравновешенность, 4) выполнение 

обязанностей, 5) заботливость, 6) 

трудолюбие. Наблюдается 

положительная корреляция 

умеренной силы между 

признаками «идеальный отец» и 

«мой отец».  У  юношей,  чем  выше
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ценность образа отца, тем больше 

он соответствует образу 

идеального отца. По своим 

содержательно-структурным ха- 

рактеристикам представления о 

себе как о будущем отце не сов- 

падают с образом идеального отца. 

Образ «Я – будущий отец» имеет 

следующую иерархическую 

структуру: 1) внешняя прив- 

лекательность, 2) социальная ак- 

тивность (выраженность собст- 

венных профессиональных 

потребностей), 3) заботливость, 4) 

уважение к другим людям, 5) 

уравновешенность, 6) ответст- 

венность, 7) личная независимость. 

Будущее отцовство рассматри- 

вается как возможность для само- 

актуализации. Положительный 

коэффициент корреляции уме- 

ренной силы свидетельствует о 

том, что в представлениях о себе 

как о будущем отце юноши ори- 

ентируются на образ своего отца.  

Аналогично, в группе де- 

вушек мы изучили особенности 

представлений об отцовстве в за- 

висимости от типа семейного са- 

моопределения (Таблица 2). В 

группе девушек с предрешенным 

типом семейного самоопределения 

в образе идеального отца 

наблюдается следующая иерархи- 

ческая структура качеств: 1) трудо- 

любие, 2) личная независимость, 3) 

уважение к другим людям, 4) 

терпеливость, 5) заботливость, 6) 

ответственность, 7) уравновешен- 

ность. Выявлена слабая корреля- 

ционная связь на уровне статис- 

тической значимости между 

переменными «идеальный отец» и 

«мой отец».  

В группе девушек декла- 

рируемого типа семейного само- 

определения в результате расчета 

ранговой корреляции Спирмена и   

ранжирования  коэффициентов мы 

выявили иерархию качеств 

идеального отца: 1) заботливость, 

2) личная независимость, 3) 

уважение  к  другим   людям,  4) ус- 

пешность, 5) выполнение обя- 

занностей, трудолюбие, 6) уравно- 

вешенность, 7) терпеливость. В 

преставлениях об идеальном отце 

и своём отце выявлена умеренная 

положительная корреляция (Таб- 

лица 2.).

Табл. 2. Исследование особенностей когнитивного образа отцовства у 

девушек в зависимости от типа семейного самоопределения 

Tab. 2. Study of peculiarities of cognitive paternity image of young women 

depending on the type of family self-determination 
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Табл. 2. 
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о
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1 2 3 4 5 6 

И
д

еа
л
ь
н

ы
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 о
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Выполнение 

обязанностей 

r s = 

0,135 

r s = 

0,334** 

r s = 

0,310** 

r s = 

0,363** 

Заботливость 
r s = 

0,296** 

r s = 

0,457** 

r = 

0,550** 

r s = 

0,498** 

Личная 

независимость 

r s = 

0,345** 

r s = 

0,454** 

r = 

0,382** 

r s = 

0,407** 

Ответственность 
r s = 

0,226* 

r s = 

0,124 

r = 

0,191* 

r s = 

0,329** 

Терпеливость 
r s = 

0,316** 

r s = 

0,236** 

r = 

0,389** 

r s = 

0,351** 

Трудолюбие 
r s = 

0,384** 

r s = 

0,334** 

r = 

0,309** 

r s = 

0,378** 

Уважение к другим 

людям 

r s = 

0,341** 

r s = 

0,397** 

r = 

0,460** 

r s = 

0,345** 

Уравновешенность 
r s 

=0,220 

r s = 

0,285** 

r = 

0,309** 

r s = 

0,386** 

Успешность 
r s = 

0,119 

r s = 

0,350** 

r = 

0,274** 

r s = 

0,312** 

Эмпатия 
r s = 

0,121 

r s = 

0,118 

r = 

0,357** 

r s = 

0,142* 

Главенство и ответ- 

ственность в семье 

r s =  

-0,075 

r s =  

-0,066 

r = 

0,081 

r s = 

-0,094 

 Права и обязанности 

супругов 

r s = -

0,101 

r s = -

0,093 

r s = 

0,732 

r s = 

0,007 

                                                           
1 Примечания: *- корреляция значима на уровне 0.05, **- корреляция значима на уровне 

0.01 
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Продолжение Табл. 2. 

1 2 3 4 5 6 

И
д
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Хозяйственно – 

бытовая сфера 

(ожидания) 

r s = 

0,406 

r s = -

0,154 

r = 

0,130 

r s = 

0,116 

Родительско - вос- 

питательная сфера 

(ожидания) 

r s = -

0,160 

r s = 

0,035 

r = 

0,102 

r s = 

0,138 

Социальная 

активность (ожида- 

ния) 

r s = 

0,460 

r s = 

0,132 

r = -

0,121 

r s = 

-0,137 

Эмоционально-

психотерапевтическ

ая сфера (ожидания) 

r s = 

0,477 

r s = -

0,166 

r = -

0,324 

r s = 

0,322 

Внешняя 

привлекательность 

(ожидания) 

r s = 

0,169 

r s = 

0,191 

r = 

0,336 

r s = 

0,084 

Мой отец 
r s = 

0,251** 

r s = 

0,430** 

r s = 

0,201* 

r s = 

0,424** 

В группе девушек 

диффузного типа семейного само- 

определения в образе идеального 

отца  наблюдается  следующая 

иерархия качеств: 1) заботли- 

вость,  2)  уважение   к   другим  лю- 

дям, 3) терпеливость, 4) личная 

независимость,   5) эмпатия,   6) вы- 

полнение обязанностей, 7) 

трудолюбие, уравновешенность, 8) 

успешность, 9) ответственность.  В 

преставлениях  об  идеальном  отце 

и своём отце выявлена слабая 

положительная корреляция на 

уровне статистической значи-

мости.  

В группе девушек 

реализуемого и достигнутого ти- 

па семейного самоопределения мы 

получили     следующую   иерархию 

качеств идеального отца: 1) за- 

ботливость, 2) личная незави- 

симость, 3) уравновешен- ность, 4) 

трудолюбие, 5) выполнение обя- 

занностей, 6) терпеливость, 7) 

уважение к другим людям, 8) 

ответственность, 9) успешность, 

10) эмпатия. В представлениях об 

идеальном отце и своём отце 

выявлена  умеренная   положитель- 
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ная корреляция.  

4. Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, в результате 

организованного и проведенного 

исследования, направленного на 

выявление связи представлений об 

отцовстве и типе семейного само-

определения юношей и девушек, 

можно сделать следующие вы-

воды. 

1. Тип семейного самоопре-

деления оказывает влияние на 

иерархическую структуру качеств 

в образе идеального отца в юноше-

ском возрасте и ранней зрелости. У 

юношей  всех  типов  семейного са- 

моопределения образ идеального 

отца содержит такие качества, как 

заботливость и эмпатия. При де-

кларируемом, диффузном, реали-

зуемым и достигнутом типах се-

мейного самоопределения образ 

идеального отца дополняется та-

кими качествами, как выполнение 

обязанностей, трудолюбие, уваже-

ние к другим людям, уравновешен-

ность. У юношей при декларируе-

мом и диффузном семейном само-

определении в когнитивном образе 

идеального отца наибольшее коли-

чество качеств. К вышеперечис-

ленным относятся также личная 

независимость, терпеливость. У 

юношей предрешенного типа се-

мейного самоопределения образ 

идеального отца характеризуется 

наименьшим количеством качеств. 

Образ идеального отца у юношей 

декларируемого семейного само-

определения отличается значимо-

стью родительско-воспитательной 

сферы, ответственностью. Юноши 

диффузного типа важным каче-

ством идеального отца считают 

успешность. У юношей образ иде-

ального отца ассоциируется с обра- 

зом своего отца независимо от типа 

семейного самоопределения, но 

для предрешенного, реализуемого 

и достигнутого типов  данная 

связьболее сильная.  

2. У юношей предрешенного 

типа семейного самоопределения 

представления об идеальном отце 

не совпадают с образом «Я – буду-

щий отец», который включает в се- 

бя такие качества как успешность и 

трудолюбие. Для   юношей    декла-

рируемого, диффузного, реализуе-

мого и достигнутого типов свой-

ственно в основном совпадение ка-

честв в образах идеального отца и 

«Я – будущий отец» (заботливость, 

личная независимость, ответствен-

ность, уважение к другим людям, 

уравновешенность), но изменяется 

их иерархия. У юношей деклариру-

емого типа в образе собственного 

отцовства содержится терпели-

вость.   Юноши    диффузного   типа 
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отличаются наличием таких ка-

честв, как выполнение обязанно-

стей и эмпатия. Особенностью ко-

гнитивного образа «Я – будущий 

отец» у юношей реализуемого и 

достигнутого типов является важ-

ность внешней привлекательности 

и социальной активности. Юноши 

декларируемого, диффузного, реа-

лизуемого и достигнутого типов 

воспринимают отцовство как воз-

можность для самоактуализации. 

Юноши предрешенного, деклари-

руемого и диффузного семейного 

самоопределения считают, что от-

цовство принесет им счастье.  

3. У девушек всех типов се-

мейного самоопределения образ 

идеального отца содержит такие 

качества, как заботливость, личная 

независимость, уважение к другим 

людям, терпеливость, трудолюбие, 

урав-новешенность. Девушки де-

кларируемого, диффузного, реали-

зуемого и достигнутого семейного 

самоопределения в  образе  идеаль- 

ного отца важными качествами 

считают выполнение обязанно-

стей, успешность. Ответствен-

ность является существенной ха-

рактеристикой идеального отца у 

девушек предрешенного, диффуз-

ного, реализуемого и достигнутого 

типов. Эмпатия содержится в об-

разе идеального отца у девушек 

диффузного, реализуемого и до-

стигнутого семейного самоопреде-

ления. Независимо от типа семей-

ного самоопределения девушки в 

представлениях об идеальном отце 

ориентируются на образ своего от- 

ца, но для декларируемого, реали-

зуемого и достигнутого типов это 

свойственно  в  большей  степе- ни.  

5. Заключение (Conclusion) 

Итак, тип семейного само-

определения    обусловливает  осо-

бенности   содержания   и  иерархи-

ческой структуры когнитивного 

образа отцовства (идеальный отец, 

Я – будущий отец) в юношеском 

возрасте и ранней зрелости. 
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theoretical and methodological analysis of literature sources, psychodiagnostic methods 

(method of semantic differential, developed by Ch. Osgood, projective technique “Incomplete 

sentences”, questionnaire “Role expectations and claims in marriage” by A. N. Volkova), 

methods of applied statistics. 

Results. Using of correlation analysis has confirmed the hypothesis that the content and 
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sults will be useful in developing a program of psycho-pedagogical support in cultivating a 

responsible and involved paternity among today’s youth. 

Conclusion. The author concluded that the type of family self-determination stipulates 

particular ideas about paternity among young men and women. 

Keywords: family self-determination, parenthood, paternity, guidance image, 

adolescence, early adulthood. 

Highlights: 

- the type of family self-determination has an impact on the content and hierarchical 

structure of qualities in the image of ideal father of  young men and women; 

- modern youth , thinking about an ideal father is focused on the image of their own 

fathers; 

- it was found, that matching of ideas about an ideal father with the image “I-am-a-

future father” among young men depends on the type of family self-determination. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

Аннотация 

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

ценностных ориентаций, установок жизненных целей подростков, что позволяет про-

гнозировать тенденции развития общества. 

Материалы и методы. Эмпирические результаты исследования основаны на 

данных, собранных в 2018 г. в муниципальных общеобразовательных школах г. Челя-

бинск и г. Пласт Челябинской области. В исследовании приняли участие 192 подростка 

обоего пола. Возраст респондентов: 14-15 лет. Для сбора эмпирических данных исполь-

зовалась анкета, состоящая из пяти блоков: жизненные цели и ценностные ориентации 

подростков; представление подростков о своих правах и их реализации в реальной 

жизни; отношение подростков к своему здоровью и здоровому образу жизни, к учебе и 

образованию; досуг и досуговые практики подростков (в том числе медиапотребление); 

риски в достижении жизненных целей подростками. 

Результаты и их обсуждение. В ходе социологического исследования изучались 

ценностные ориентации, жизненные цели, проблемы, идеалы,  наиболее  значимые  лич- 
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ностные качества, сфера досуга подростков. Результаты данного исследования сравни-

вались с итогами подобных исследований, проводимых ранее, и показали значимые от-

личия в сравнении с результатами исследований 1990-х, 2000-х гг. 

Заключение. В ходе исследования было установлено, что у подростков сохраня-

ется традиционная шкала ценностей (семья, здоровье, профессиональный успех, мате-

риальный достаток, друзья). Кроме этого, следует отметить ориентированность на лич-

ный успех, удовольствия, отдых и развлечения, сочетающуюся со слабым представле-

нием о средствах их достижения. Стоит отметить дефицит увлечений и интересов, при-

оритетную нацеленность на общение в интернете. 

Ключевые слова: социально-психологические особенности, подросток, цен-

ностные ориентации, жизненные цели, качества личности, досуг, медиапотребление, 

гендерные различия. 

Основные положения: 

- рассмотрены результаты социологических исследований подростков, прове-

денные в конце XX – начале XIX вв. Многие исследователи считают важным изучение 

особенностей современных подростков, т.к. с одной стороны, изменения общества от-

ражаются в изменениях мировоззрения подрастающего поколения; а с другой стороны, 

накопленных данных недостаточно для составления полноценного портрета современ-

ного подростка. Больше всего вопросов вызывают жизненные цели и ценностные ори-

ентации подростков, представление подростков о своих правах и их наличии, отноше-

ние к учебе и образованию, проведение досуга и особенности медиапотребления; 

- выявлено, что у подростков сохраняется традиционная шкала ценностей, кото-

рая определяет их цели на будущее. Подростки ценят семью, стремятся к семейному 

счастью, благополучию в профессии, материальному достатку, общению с друзьями. 

Вместе с тем они достаточно прагматичны и индивидуалистичны, поскольку ориенти-

рованы, прежде всего, на личный успех, удовольствия, отдых и развлечения, однако 

плохо представляют себе, как этого можно достичь. Кроме этого, стоит отметить дефи-

цит увлечений и интересов, приоритетную нацеленность на общение в интернете, вле-

кущую за собой неумение взаимодействовать вне виртуального пространства 

1. Введение (Introduction) 

Интерес к изучению цен-

ностных ориентаций, потребно-

стей, установок подростков сохра-

няется в социологии и психологии 

на протяжении многих лет, по-

скольку это будущее любого обще-

ства, и знание особенностей каж-

дого поколения  подростков  позво- 

ляет прогнозировать тенденции 

развития общества.  

В 90-е гг. XX в. коллективом 

авторов под руководством С. Щег-

ловой изучались мировоззренче-

ские проблемы глазами подрост-

ков, готовность подростков рефор-

мировать общество, отношение к 

правам, ценности, вопросы  досуга, 



 

Психологические науки 269 

 

С
о

ц
и

а
льн

о
-п

си
хо

ло
ги

ч
еск

и
е о

со
б

ен
н
о

ст
и

 со
вр

ем
ен

н
о

го
 п

о
д

р
о

ст
к
а 

отношение к СМИ [1]. Позднее П. 

С. Макеев осуществил поколенче-

ский анализ современных детей и 

пришел к заключению о том, что 

современные технологии позво-

ляют уже в юном возрасте само-

определяться и развиваться лично-

сти, достигать высших точек в дея-

тельности [2].  

Вместе с тем в научной лите-

ратуре представлены противоречи-

вые данные об отношении под-

ростков к учебной деятельности. 

А. С. Буреломова отмечает, что в 

подростковом возрасте возрастает 

значимость успешной профессио-

нальной деятельности, однако цен-

ность повышения уровня образова-

ния и расширения кругозора ока-

зывается менее значимой. Е. 

Я. Варшавская, изучая феномен 

NEET-молодежи, к которой отно-

сятся молодые люди в возрасте 15–

24 лет, являющиеся безработными 

или экономически неактивными и 

не стремящиеся получить образо-

вание, отмечает рост количества 

молодежи, относящихся к данной 

категории [3]. 

Другие исследователи нахо-

дят доказательства тому, что глу-

бокие знания и успешная деятель-

ность важны для подростков [4]. 

Это подтверждают и зарубежные 

исследователи, подчеркивая, что 

успеваемость и академическое бла-

гополучие играют определенную 

роль в образовании учащихся под-

ростков и при выходе из школы [5].  

О. В. Унру считает, что пока-

зательной характеристикой под-

ростка является его восприятие 

мира, которое идет через субъек-

тивную оценку других людей, от-

ношение к которым основано на 

системе ценных для него качеств 

[6]. Поэтому исследователи боль-

шое внимание уделяют выявлению 

качеств личности, значимых для 

подростка. Данные характери-

стики связаны с адаптивностью 

личности и умением договари-

ваться. По мнению ряда исследова-

телей, приоритетными для под-

ростка являются нравственные ка-

чества: доброта, терпение, ответ-

ственность, дружелюбие [7, 8]. 

Также подростки ценят в людях 

умение преодолевать препятствия, 

уверенность в себе, творческое 

начало [4]. Зарубежные авторы ис-

следуют такие важные для под-

ростка качества, как толерантность 

и идентичность [9, 10].  

Ученые отмечают, что на 

формирование определенных со-

циокультурных образцов и норм 

поведения у подростков оказывают 

влияние средства массовой ком-

муникации и, прежде всего, интер-
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нет [11]. Однако разные авторы по-

разному оценивают это влияние.  

Интернет, по данным отече-

ственных исследований, рассмат-

ривается подростками как форма 

досуга [12], занимающая в жизни 

подростков значительное время 

[11, 2]. Подростки из западных 

стран считают, что коммуникаци-

онные действия являются основ-

ной причиной онлайн-общения 

[13]. 

Зарубежные исследователи 

неоднократно писали о том, что 

интернет оказывает негативное 

влияние на общее психологическое 

благополучие подростков и отно-

шения с другими [14, 15, 13, 16, 17, 

18]. Даже высокая самоэффектив-

ность подростков не уменьшает 

негативное влияние интернет-за-

висимости на психологическое 

благополучие подростков [14, 16]. 

Д. А. Скотт с коллегами показали, 

что последствия привязанности к 

технологии включают снижение 

социальных навыков, самомотива-

ции, эмоциональности и усиление 

конфликта с другими [19]. Л. Ко-

рол и С. Максиметс обнаружили, 

что интернет-зависимость связана 

с низкими показателями эмпатии, 

развития коммуникативных навы-

ков и нравственности [21]. Иссле-

дования  подтвердили,  что   сущес- 

твует негативное влияние социаль-

ных сетей на успеваемость школь-

ников [15] и на их самоощущение 

[17]. 

Вместе с тем, отмечено и по-

ложительное влияние общения в 

интернете на жизнь подростков. 

Так, было установлено, что число 

друзей Facebook оказало позитив-

ное воздействие на самоконтроль, 

а начало онлайн-отношений спо-

собствовало началу автономных 

отношений с течением времени 

[16]. Исследователи рассматри-

вают социальные сети как основу 

для новых педагогических техно-

логий [11, 20]. Кроме этого, ис-

пользование информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) 

во время уроков в школе, для от-

дыха, а также удовольствие от 

этого использования значительно и 

положительно влияет на формиро-

вание социальной коммуникации 

[21]. 

Изучение социально-психо-

логических особенностей под-

ростка окажется неполным без 

определения его отношения к дей-

ствительности через демонстра-

цию  активной   гражданской  пози-

ции. От молодежи ожидают разви-

того сознания, ответственности, 

понимания того, какие условия 

предъявляет  современное  общест- 
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во и где необходимо себя реализо-

вать [22]. Социальная активность 

подростков включает желание 

участвовать в деятельности обще-

ственных объединений, отношение 

к политике, реформированию, пра-

вовую грамотность. Исследова-

тели отмечают интерес к политиче-

ской ситуации в нашей стране со 

стороны подростков. На это указы-

вает тот факт, что 50% подростков 

в России считают важным прини-

мать участие в выборах, 75% – 

негативно относятся к нарушениям 

статей Конституции [22]. В зару-

бежных исследованиях было выяв-

лено, что политические ценности 

подростков зависят от степени их 

участия в организованной деятель-

ности [18].  

Таким образом, многие ис-

следователи считают важным изу-

чение особенностей современных 

подростков, т.к., с одной стороны, 

изменения общества отражаются в 

изменениях мировоззрения под-

растающего поколения; а с другой 

стороны, накопленных данных не-

достаточно для составления пол-

ного портрета подростка. Больше 

всего вопросов вызывают жизнен-

ные цели и ценностные ориента-

ции подростков, представление 

подростков о своих правах и их 

наличии, отношение к  учебе  и  об- 

разованию, проведение досуга и 

особенности медиапотребления. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Цель нашей работы состояла 

в изучении и описании социально-

психологических особенностей со-

временного подростка, включаю-

щих жизненные цели, ценности и 

идеалы; представления подростка 

о проблемах общества и своих пра-

вах; отношение к знаниям и обра-

зованию, здоровью и его сбереже-

нию, досуговые практики подрост-

ков и место в них для интернета. 

Эмпирические результаты иссле-

дования основаны на данных, со-

бранных в 2018 г. в муниципаль-

ных общеобразовательных школах 

г. Челябинск и г. Пласт Челябин-

ской области. В исследовании при-

няли участие 192 подростка обоего 

пола (101 мальчик и 91девочка) 8 и 

9 классов. Возраст респондентов: 

14-15 лет. Большинство из них 

(73,5%) проживают в полных се-

мьях, с мамой или с мамой и ба-

бушкой – 14,2%, с бабушкой – 

2,1%,   с   отцом – 0,5%.   Осталь-

ныеподростки не указали состав 

семьи. 

Данная возрастная группа 

была выбрана в связи с тем, что в 

последние годы больше половины 

учащихся  после окончания девято- 
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го класса уходят из школы и про 

должают обучение в средне-про-

фессиональных учебных заведе-

ниях. Результаты, полученные в 

ходе исследования, могут помочь 

общеобразовательной школе в ра-

боте с данной категорией выделить 

проблемные зоны и скорректиро-

вать содержание учебно-воспита-

тельной работы. 

Для сбора эмпирических 

данных использовалась анкета, со-

стоящая из пяти блоков: жизнен-

ные цели и ценностные ориента-

ции подростков; представление 

подростков о своих правах и их ре-

ализации в реальной жизни; отно-

шение подростков к своему здоро-

вью и здоровому образу жизни, к 

учебе и образованию; досуг и досу-

говые практики подростков (в том 

числе медиапотребление); риски в 

достижении жизненных целей под-

ростками.  

Всего анкета содержала 27 

вопросов (открытых и закрытых, 

прямых и косвенных, о фактах, 

мнениях, оценках). 

В  связи  с  тем, что гендерная 

стратификация, существующая в 

обществе, оказывает влияние на 

формирование ценностей, целей 

жизни, форм проявления активно-

сти, был осуществлен гендерный 

анализ данных характеристик. Для 

выявления значимых гендерных 

различий использовался точный 

критерий Фишера. Расчеты прово-

дились с помощью пакета стати-

стических программ IBM SPSS Sta-

tistics 22. 

3. Результаты и их 

обсуждение (Results and discus-

sion) 

Изучение социально-психо-

логических особенностей совре-

менного подростка мы начали с 

выявления восприятия подрост-

ками окружающей действительно-

сти и выделения ими самых важ-

ных для человечества проблем. Бо-

лее половины подростков обеспо-

коены возможностью новой миро-

вой войны (64,2%). В исследова-

нии П.С. Макеева (2013-2014 гг.) 

таких подростков было меньше – 

46,5%. Ухудшение международ-

ной обстановки в 2017 г. повлияло 

на рост числа подростков, обеспо-

коенных сохранением мира на пла-

нете. Необходимостью сохранения 

и защиты природы от уничтожения 

обеспокоены  54,7% респондентов, 

поисками способов борьбы с бо-

лезнями XXI века (СПИД, рак, сер-

дечно-сосудистые) – 49,7%, мир-

ным сосуществованием и сотруд-

ничеством с другими государ-

ствами (29,6%), развитием науки и 

техники  во  имя  мира  и  созидания 
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(29,5%). То есть подростки демон-

стрируют знание и понимание со-

временных проблем, касающихся 

как граждан нашей страны, так и 

людей во всем мире, обеспокоен-

ность их решением.  

Большинство подростков 

считают, что пользуются правом 

на жизнь (82,3%) правом на обра-

зование (74,1%). Больше половины 

(54,4%) подростков пользуются 

правом на жилище, правом на 

охрану здоровья (51,9%), В иссле-

довании 90-х годов примерно 

столько же подростков считали, 

что пользуются правом на жизнь 

(83,7%), правом на образование 

(75,6%), правом на охрану здоро-

вья (54,3%), правом на жилище 

(52,6%). То есть в основных правах 

подростков значимых различий не 

наблюдается. По сравнению с 90-

ми годами на 10% увеличилось 

число подростков, считающих, что 

имеют право на труд и его достой-

ную оплату (51,3% в 2018 против 

40,3% в 1993 г.), и почти вдвое 

(39% против 68,4%) сократилось 

число подростков, считающих, что 

имеют право на отдых [23, с. 24]. 

Можно предположить, что у значи-

тельной части современных под-

ростков право на отдых по каким- 

либо причинам не реализуется.  

Изучение ценностных ориен- 

таций подростков показало, что в 

структуре ценностей на первом ме-

сте находятся традиционные ду-

ховно-нравственные ценности: се-

мья, любовь, дружба. Первое место 

в иерархии ценностей занимает се-

мья – 77,6%. Приоритет семьи как 

важнейшей ценности подтвер-

ждают исследования Ю. П. Лежни-

ной, А. В. Петрова, З. К. Селивано-

вой, В. Е. Семенова, П. С. Макеева 

и др. Так, Ю. П. Лежнина отмечает, 

что семья в ряду других ценностей 

стоит выше не только в России, но 

и в европейских странах. На вто-

ром месте в рейтинге ценностей 

подростков находится здоровье 

(76,0%), на третьем – любовь 

(63,4%). Замыкают пятерку важ-

нейших ценностей материальная 

обеспеченность (53,6%) и дружба 

(52,1%). Образование и карьера яв-

ляются значимыми для 45,6% под-

ростков. В то же время выбор 

наиболее значимых жизненных 

ценностей  отражает  противоречи- 

вость нравственных норм и ценно-

стей подрастающего поколения. 

Так, наряду с вышеназванными 

ценностями, 62,1% подростков в 

качестве наиболее важных жизнен-

ных ценностей выбирают жизнь в 

свое удовольствие, 44,3% – жизнь 

без всяких обязательств перед кем-

либо, 22,6% – развлечение и отдых. 
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К непопулярным среди подростков 

ценностям относятся саморазвитие 

и самосовершенствование (14,2%), 

нравственность (13,0%), власть 

(6,8%).  

Анализ результатов исследо-

вания с применением точного кри-

терия Фишера позволил устано-

вить гендерные различие в ценно-

стях подростков. Так, для девочек 

достоверно чаще ценностями явля-

ются саморазвитие и духовное 

просвещение ((F=3,720, p≤0,06), 

жизнь без всяких обязательств пе-

ред кем-либо (F=7,309, p≤0,01); для 

мальчиков – материальная обеспе-

ченность (F=3,900, p≤0,05), власть 

(F=5,170, p≤0,04), нравственность 

(F=4,758, p≤0,03). 

Жизненные цели подростков 

достаточны традиционны. Это бла-

гополучная и счастливая семья 

(69,3%), любимая профессия 

(68,2%), верные, надежные друзья 

(61,3%). В будущем подростки хо- 

тели бы иметь высокое материаль-

ное положение (57,4%). При этом 

более четверти респондентов меч-

тают жить за границей, путеше-

ствовать по миру (28,4%) и иметь 

престижный автомобиль (24,1%), 

дачу, загородный дом (21,4%) и 

животных в доме (19,5%).  

Следует отметить, что жиз-

ненные цели в гендерных группах 

в основном совпадают. Различия 

проявляются в желании девочек 

иметь верных друзей (p≤0,02), жи-

вотных в доме (p≤0,03). Значимым 

для них является и мир на планете 

(p≤0,05). Для мальчиков важным 

является наличие современной до-

рогой оргтехники и теле-, радиоап-

паратуры (p≤0,002). Девочки в 

большей степени, чем мальчики, 

склонны потратить деньги на 

оплату обучения (F=5,569, p≤0,02), 

на отдых за рубежом (F=4,782, 

p≤0,02), на помощь родителям 

(F=12,447, p≤0,01). 

Желание продолжить обуче-

ние после школы выражено 

больше у девочек. Так, 78,2% дево-

чек и только 56,3% мальчиков счи-

тают, что для реализации своих це-

лей им необходимо продолжение 

обучения (F=10,027, p≤0,002). Для 

девочек знания являются более 

значимыми   для   получения   прес-

тижной профессии (F=10,027, 

p≤0,03) и для организации соб-

ственного дела (F=5,338, p≤0,02). 

Также для обеих гендерных групп 

продолжение обучения является 

ступенью для получения престиж-

ной профессии (66,1%), професси-

онального роста (31,5%), матери-

ального благополучия (41,2%), 

воспитания будущих детей детей 

(21,3%). Хотят  быть  культурными 
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и образованными людьми только 

15,6% подростков (и столько же 

планируют организовать свое 

дело).  

Почти треть подростков 

(27,3%) считают, что помешать до-

стижению цели могут невысокое 

материальное положение семьи и 

нестабильность экономики в 

стране, а также плохое образова-

ние, полученное в школе (23,1%) и 

незнание иностранных языков 

(30,4%). Но самыми важными фак-

торами подростки считают свои 

личные качества, такие, как отсут-

ствие целеустремленности (25,8%) 

и свою лень (61,6%). Каждый ше-

стой подросток (15,3%) таким пре-

пятствием считает плохое окруже-

ние (в школе, семье или во дворе). 

Девочки считают, что препят-

ствием для достижения целей явля-

ется неуверенность в себе 

(F=4,855, p≤0,03), а мальчики – не-

стабильность экономики (F=6,473, 

p≤0,01) и высокий уровень пре-

ступности в стране (F=7,599, p≤ 

0,01).  

Самыми значимыми для под-

ростков качествами в других лю-

дях являются: честность (72,4%), 

доброта (64,1%), чувство юмора 

(63,2%), надежность (45,4%) и ис-

кренность (44,0%). То есть наряду 

с нравственными качествами 

(честность, доброта) они отмечают 

важные для общения в подростко-

вом возрасте искренность и надеж-

ность, а также чувство юмора, поз-

воляющее легче справляться с 

негативными моментами их 

жизни, общения.  

Для мальчиков более значи-

мыми качествами стали чувство 

юмора (p≤0,05) и спокойствие 

(p≤0,05). Девочки же больше, чем 

мальчики, ценят в людях искрен-

ность (p≤0,05). Данные качества 

соответствуют гендерно-ролевым 

стереотипам, отражающим тради-

ционные представления о маску-

линных и фемининных качествах.  

Представления подростков о себе и 

других людях могут формиро-

ваться под влиянием родителей, 

сверстников, информационной 

среды. Проведенное нами исследо- 

вание показало, что большинство 

подростков не имеют образцов для 

подражания. Более половины 

(58,9%) не хотели бы походить ни 

на кого, а точнее, на самих себя. В 

соответствии с гендерной идентич-

ностью 25,3% девочек хотят быть 

похожими на мать (F=8,130, 

p≤0,05), а 24,3% мальчиков на отца 

(F=6,438, p≤0,01).  

В исследовании П.К. Маке-

ева на мать хотели быть похожими 

43%   подростков,    на    отца – 25%, 
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15% – на бабушку или дедушку. 

Мы видим, что в данной выборке 

подростки более ориентированы 

на своих родителей и прародите-

лей, чем в нашем исследовании. 

Если автор исследования утвер-

ждал, что идеалы подростков фор-

мируют детско-родительские отно-

шения, а не общество, то сегодня 

эта тенденция изменилась под вли-

янием в первую очередь средств 

массовой информации [23, с. 57, 

24, 25]. 

Примерно каждый девятый 

хотел бы быть похожим на героя 

фильма.  

Свои идеалы в кинемато-

графе подростки находят в зару-

бежном кино, а в политической 

сфере называют российских поли-

тиков, в том числе президента 

страны В. В. Путина. Значительное 

место в жизни подростков стали 

иметь блогеры, в более ранних ис-

следованиях они не играли такой 

роли в жизни подростков. Каждый 

десятый выбирал в качестве об-

разца для подражания бизнесмена 

или предпринимателя (12,5%), и 

сегодня они не теряют привлека-

тельности для подростков (10%) 

[23, с. 56]. 

Свое свободное время более 

половины подростков (54,1%) по-

свящают общению в социальных 

сетях. Немного меньше (51,3%) 

предпочитают реальное общение с 

друзьями и подругами. На третьем 

месте стоят занятия спортом 

(31,0%). Около четверти респон-

дентов в свободное время читают 

книги (23,4%) и смотрят телевизор 

(22,3%). Только каждый седьмой 

посещает кружки по интересам 

(15,0%). Отдельные подростки 

указали, что в свободное время лю-

бят общаться с родственниками, 

слушать музыку в тишине, играть в 

компьютерные игры. 

Результаты сравнительного ген-

дерного анализа досуговых заня-

тий подростков показывают, что 

девочки читают книги больше, чем 

мальчики (p≤0,01), и они чаще про-

водят    свободное   время    в   обще-

нии с друзьями (p≤0,02).  

Более половины подростков 

(51,5%) ведут здоровый и актив-

ный образ жизни, однако спортом 

занимаются почти вдвое меньше 

(31,3%). Каждый пятый (21,0%) ве-

дет здоровый, но малоактивный 

образ жизни. Относятся положи-

тельно, но не придерживаются здо-

рового образа жизни 17,3% ре-

спондентов. Еще 11,4% не считают 

нужным вести здоровый образ 

жизни (5,1%) или им все равно, что 

будет с их здоровьем (6,2%). Таким 

образом, только  третья  часть  под- 
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ростков, участвовавших в исследо-

вании, имеют представление о 

пользе и необходимости здорового 

образа жизни и прикладывают уси-

лия для его сохранения. 

На вопрос «Вы читаете 

книги, кроме учебников?» утвер-

дительно ответили 38,6%. Однако 

49,1% читают только иногда, а 

10,1% (каждый десятый) не читают 

никогда. То есть больше половины 

подростков либо вообще книг не 

читают, либо занимаются этим 

крайне редко. 

Подростки предпочитают 

литературу таких жанров, как 

«ужасы», постапокалиптическая 

антиутопия, фэнтези, детективы. 

Данные жанры созвучны с  амбива- 

лентными сложными переживани-

ями в подростковом возрасте.  

Мы не обнаружили исследо-

ваний, где был бы представлен ана-

лиз предпочтений подростков в 

сфере художественной литера-

туры. 

В структуре свободного вре-

мени современных подростков об-

щение в интернете занимает прио-

ритетное место. Значительная 

часть респондентов (40,3%) отве-

тили, что «почти все свободное 

время», «все свободное время и 

даже на уроках» находятся в интер-

нете.  При   этом  количество   дево- 

чек, проводящих почти все свобод-

ное время в социальных сетях, 

больше, чем мальчиков (F= 4,556, 

p≤0,03). Практически каждый тре-

тий (30%) ответил, что общение в 

интернете занимает у него 2-3 часа 

ежедневно. То есть более поло-

вины респондентов все свое сво-

бодное время посвящают интер-

нету.  

Отвечая на вопрос «Что измени-

лось в жизни подростков под влия-

нием интернета?», 69,0% девочек и 

38,8% мальчиков считают, что под 

влиянием общения в социальных 

сетях у них стало больше друзей. 

Каждый четвертый (25,2%) стал 

смелее высказывать свое  мнение, 

стали более терпимыми 15,4% под-

ростков. Также подростки отме-

чают и негативные изменения под 

влиянием интернета. Так 6,8% под-

ростков стали более нервными и 

3,7% более агрессивными.  

Таким образом, виртуальное 

общение дает возможность под-

росткам встретить интересного для 

них собеседника, способствует 

формированию коммуникативных 

качеств, приобретению новых дру-

зей и расширению кругозора [20]. 

Вторым по значимости ис-

точником медийного потребления 

для подростков является телевиде-

ние.   Значительная   часть   респон- 
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дентов (39,4%) предпочитает смот-

реть зарубежные кинофильмы. 

Отечественные кинофильмы смот-

рят вдвое меньше подростков 

(15,1%), столько же (15,1%) – по-

знавательные передачи. Учебные 

передачи интересуют лишь не-

большое число школьников (3,7%). 

Молодежным программам отдают 

предпочтение 16,2% респонден-

тов. Каждый третий смотрит теле-

сериалы и мультфильмы (по 

31,3%). При этом просмотры теле-

сериалов (F=14,148, p≤0,01) и 

мультфильмов (F=8,866, p≤0,03) 

предпочтительны для девочек. Вы-

делилась группа подростков, кото- 

рая целенаправленно смотрит ре-

кламу (4,2%). Таким образом, под-

ростки на TV предпочитают зару-

бежные художественные фильмы, 

телесериалы и мультфильмы. 

В настоящее время формиру-

ется поколение, для которого ком-

пьютерные технологии и интернет 

становятся определяющими их со-

циальное развитие и жизненное са-

моопределение. 

4. Заключение 

(Conclusion) 

Проведенное нами исследо-

вание позволило выделить следую-

щие социально-психологические 

особенности современных под-

ростков.  

1. В ходе исследования было уста-

новлено, что у подростков сохра-

няется традиционная шкала ценно-

стей, которая определяет их цели 

на будущее. Подростки ценят се-

мью, стремятся к семейному счас 

тью, благополучию в профессии, 

материальному достатку, общению 

с друзьями. Вместе с тем, они до-

статочно прагматичны и индиви-

дуалистичны, поскольку ориенти-

рованы, прежде всего, на личный 

успех, удовольствия, отдых и раз-

влечения, однако плохо представ-

ляют себе, как этого можно до-

стичь. Кроме этого, стоит отметить 

дефицит увлечений и интересов, 

приоритетную нацеленность на об-

щение в интернете, влекущую за 

собой неумение взаимодейство-

вать вне виртуального простран-

ства.  

2. В ходе исследования выяв-

лены гендерные особенности под-

ростков. Среди девочек чаще 

встречаются респонденты, желаю-

щие иметь верных друзей и домаш-

них животных, считающие важ-

ным мир на планете, ориентиро-

ванные на саморазвитие и духов-

ное   просвещение.   Среди  мальчи- 

ков преобладает направленность 

на материальную обеспеченность и 

власть.  

Подобный     портрет     совре-
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менных городских подростков ста-

вит перед исследователями задачу 

выявления причин нежелательных 

для будущего российского обще-

ства трансформаций в мировоззре-

нии  современных  подростков, вы- 

явления и конструирования новой 

социальной реальности, в которой 

подрастающему поколению будет 

привлекательно, комфортно жить, 

учиться и работать в своей стране.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES 

OF MODERN ADOLESCENCE 

Abstract  

Introduction. The relevance of the study is due to the need to study the value orienta-

tions, attitudes of life goals of adolescents, which allows to predict the trends of society. 

Materials and methods. The empirical results of the study are based on data collected 

in 2018 in the municipal secondary schools of Chelyabinsk and the Formation of the Chelya-

binsk region. The study involved 192 adolescents of both sexes. The respondents ' age: 14-15 

years old. To collect empirical data, a questionnaire consisting of five blocks was used: life 

goals and value orientations of adolescents; adolescents 'understanding of their rights and their 

implementation in real life; adolescents' attitude to their health and healthy lifestyle, to educa-

tion and training; leisure and leisure practices of adolescents (including media consumption); 

risks in achieving life goals by adolescents. 

Results and discussion. In the course of  sociological  research  value  orientations,  life 
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goals, problems, ideals, the most significant personal qualities, the sphere of leisure of teen-

agers were studied. The results of this study were compared with the results of similar studies 

conducted earlier and showed significant differences in comparison with the results of studies 

of the 1990s, 2000s. 

Conclusion. The study found that adolescents retain the traditional scale of values 

(family, health, professional success, material wealth, friends). In addition, it should be noted 

focus on personal success, pleasure, recreation and entertainment, combined with a weak un-

derstanding of the means to achieve them. It is worth noting the lack of Hobbies and interests, 

priority focus on communication on the Internet. 

Keywords: socio-psychological characteristics, teenager, value orientations, life 

goals, personality qualities, leisure, media consumption, gender differences. 

Highlights: 

- the results of sociological studies of adolescents conducted in the late XX – early XIX 

centuries are considered. Many researchers consider it important to study the characteristics 

of modern adolescents, because on the one hand, changes in society are reflected in changes 

in the worldview of the younger generation; on the other hand, the accumulated data is not 

enough to make a full portrait of a modern teenager. Most of the issues are the life goals and 

value orientations of adolescents, the representation of adolescents about their rights and their 

availability, attitude to education and training, leisure activities and especially media con-

sumption; 

-  it is revealed that adolescents retain the traditional scale of values, which determines 

their goals for the future. Teenagers value and strive for family happiness, well-being in the 

profession, material prosperity, communication with friends. At the same time, they are quite 

pragmatic and individualistic, because they are focused primarily on personal success, pleas- 

ure, recreation and entertainment, but they have no idea how this can be achieved. In addition, 

it is worth noting the lack of Hobbies and interests,  the priority  focus  on  communication on 

the Internet, which entails the inability to interact outside the virtual space. 
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