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ИНТЕГРАцИОННыЕ ПРОцЕССы В ИНОЯЗыЧНОй  
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКЕ  

УСПЕШНОГО СПЕцИАЛИСТА 
Аннотация
Введение. В данной статье исследуются методы преподавания в области основного разговор-

ного языка и языка для специальных целей. Цель статьи – рассмотреть и сравнить характери-
стики ESP и E�P, эффективность методов их реализации, а также роль процедурных параме-E�P, эффективность методов их реализации, а также роль процедурных параме-, эффективность методов их реализации, а также роль процедурных параме-
тров и преимуществ отдельных методов.

Методология и методы исследования. Использовались сравнительно-сопоставительные методы 
исследования разных программ обучения, обоснована необходимость использования базовой 
методики преподавания иностранного языка для специальных целей с более высокой эффек-
тивностью личностно ориентированного подхода как основы преподавания ESP. 

Результаты. Результаты исследования доказали, что освоение программы зависит от 
анализа потребности обучаемой группы и реальных ситуаций использования языка для спе-
циальных целей. 

Обсуждение. Для преподавания курса E�P студенты имеют общую стандартную цель изуче-E�P студенты имеют общую стандартную цель изуче- студенты имеют общую стандартную цель изуче-
ния английского языка, что не всегда соответствует языковым потребностям студентов. Воз-
никает проблема, в какой последовательности преподавать E�P и ESP. ESP более эффективен 
в повышении мотивации студентов, так как напрямую имеет отношение к их определенной 
профессиональной карьере, и студентам легче адаптироваться в их профессиональной сре-
де. Линия разграничения между курсом E�P и ESP стала очень важной, но требует дискуссии. и
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Заключение. Подходы, описанные в нашем исследовании, объединяют изучение предметной 
дисциплины и иностранного языка в качестве инструмента усвоения предметного знания, яв-
ляются сутью политики Евросоюза. Методика ESP отличается от E�P, так как обучение на курсе 
ESP носит более конкретный и специфичный личностно ориентированный характер.

Ключевые слова: английский для специальных целей, профессиональный стандарт, по-
вседневное общение, профессиональная деятельность, личностные потребности студента,

Основные положения:
• дан сравнительный анализ преподавания общеразговорного английского языка и англий-

ского языка для специальных целей, приведены аргументы в отношении подходов, призванных 
организовать и обеспечить высокую эффективность овладения английским языком для специ-
альных целей в соответствии с потребностями обучаемых;

• изложены результаты исследования успешности разных групп обучаемых: студентов, изу-
чающих �eneral English (E�P), студентов, изучающих английский язык по программам ESP, спе-�eneral English (E�P), студентов, изучающих английский язык по программам ESP, спе- English (E�P), студентов, изучающих английский язык по программам ESP, спе-English (E�P), студентов, изучающих английский язык по программам ESP, спе- (E�P), студентов, изучающих английский язык по программам ESP, спе-E�P), студентов, изучающих английский язык по программам ESP, спе-), студентов, изучающих английский язык по программам ESP, спе-ESP, спе-, спе-
циалистов, получающих дополнительное образование по иностранному языку (ESP), специали-ESP), специали-), специали-
стов, изучающих английский язык в рамках корпоративного обучения (ESP).

1. Введение (Introduction)
Английский язык широко проник 

во все сферы человеческой деятельно-
сти и рассматривается как общий язык 
коммуникации в технике и технических 
дисциплинах, аэронавигации, морской 
навигации, торговле, спорте, информа-
ционных технологиях. Современные 
технологии способствуют активному об-
мену научными и профессиональными 
достижениями во всех отраслях науки, 
техники и производства во всем мире. 
Значение английского языка для мирово-
го сообщества велико и зависит не толь-
ко от количества людей, использующих 
его в общеразговорных коммуникациях, 
но и от различных целей его применения 
в профессиональной области [1, с. 97]. 
Необходимость английского языка для 
международного использование в науке, 
технике, образовании и бизнесе повлия-
ла на рост спроса на изучение англий-
ского языка для конкретных целей. Дан-
ное направление в обучении получило 
свои характеристики языка для специ-
альных целей, связано с выполнением 
конкретных профессиональных задач, 
оно называется ESP (English for Special 
Purposes), оно стремительно развивает-
ся в последнее время и занимает особое 
положение в преподавании английско-
го языка [2, c. 114]. Многие профессии 
становятся международными, и требо-
вания к владению профессиональными 
навыками также стандартизируются на 
международном уровне и становятся об-
щими в определенных отраслях: в меди-

цине, бизнесе, науке, авиации, морской 
навигации, IT-технологиях. �зык раз-IT-технологиях. �зык раз--технологиях. �зык раз-
личных профессиональных сообществ 
отражает академическую и профессио-
нальную практику различных моделей 
английского языка для конкретных це-
лей, который базируется на профессио-
нальных умениях и навыках, а также на 
опыте преподавания английского языка, 
объединяющем дисциплинарные зна-
ния в интегрированных областях мно-
гих дисциплин. Поэтому возникает по-
требность наработки общих подходов 
в обучении английскому языку для спе-
циальных целей (ESP), которые смогут 
обеспечить возможности студентов при-
обретать навыки английского профес-
сионального языка (ESP) [3, с. 749]. Для 
осуществления коммуникации на любом 
этапе профессиональной деятельности 
должен вырабатываться конкретный на-
бор речевых умений и навыков, поэтому 
обучение специалистов по программе 
английского языка для специальных це-
лей представляет большой интерес для 
профессионального сообщества. Обуче-
ние по специальным языковым моделям 
связано с широким научным обменом и 
подготовкой активных конкурентоспо-
собных специалистов. Выработка подхо-
дов к преподаванию курса «Английский 
для конкретных целей» (ESP) основана 
на сравнении его с курсом «Общий ан-
глийский » (E�P – English �eneral Pur-E�P – English �eneral Pur- – English �eneral Pur-English �eneral Pur- �eneral Pur-�eneral Pur- Pur-Pur-
pose). Если в курсе E�P преподаватель 
использует английский язык для инстру-
ментальных целей с готовыми конкрет-Г.
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ными учебными планами, программами 
и стандартами обучения, то при препо-
давании курса ESP преподаватель высту-ESP преподаватель высту- преподаватель высту-
пает в роли соавтора, проектировщика, 
дизайнера обучающих программ, иссле-
дователя, соратника и оценщика знаний. 
Подготовка студентов и специалистов по 
специальным профессиональным про-
граммам велась и в Советском Союзе, и 
в России по мере необходимости. А сам 
термин «английский язык для специаль-
ных целей» возник в 60-х годах и часто не 
соответствовал потребностям студентов 
в соответствующей профессиональной 
области, так как отражал цели и задачи 
подготовки отраслевых министерств и 
ведомств того времени по соответствую-
щим стандартам.

На современном этапе технологии 
обучения английскому языку для специ-
альных целей предполагают овладение 
навыками полноценного общения в рам-
ках профессионального и международ-
ного сотрудничества во всех ключевых 
сферах экономики и производства [4]. 
Но преподаватели и руководители кур-
сов столкнулись с проблемой создания 
множества разноцелевых программ и 
пришли к мнению, что невозможно соз-
дание единой идеальной программы, 
связанной с подготовкой специалистов 
профессиональному английскому языку 
для специальных целей. В любом курсе 
отражаются конкретные цели и задачи 
курса и базовый профессиональный глос-
сарий с наиболее подходящей лексикой 
и набором языковых средств и упражне-
ний. Ключевая задача любого курса ESP 
может быть представлена двояким обра-
зом: знания основ грамматики и необхо-
димый профессиональный лексический 
минимум, притом что необходимо учиты-
вать, что любые профессиональные зна-
ния претерпевают изменения в течение 
нескольких лет, и поэтому требуется си-
стематическое изменение необходимых 
учебных материалов, представляющих 
современное состояние науки и техники 
в данной области [5, с. 412]. Для успеш-
ного процесса обучения необходимо уде-
лить особое внимание выбору аутентич-
ных учебных материалов, желательно из 
надежных достоверных источников ан-

глийского языка и адаптации данных ис-
точников для конкретных потребностей 
обучаемых, связанных с данной целевой 
ситуацией.

Методологи Д. Койл, Д. Марш, Ф. Худ 
выделяют следующие принципы:

• аутентичность необходимого набо-
ра материалов и обучающих ситуаций, 
приближенных к реальности;

• многозадачности, сконцентриро-
ванной на нескольких направлениях: 
понимании предметного содержания, 
получении когнитивных навыков через 
анализ предметного содержания, разви-
тии речевых и языковых навыков, созда-
нии атмосферы сотрудничества в режи-
ме групповой работы;

• активности обучения через участие 
студентов в подготовке проекта, в про-
цессе и на стадии презентации; соучастия 
студентов в разработке оценок и самооце-
нок; – один из ключевых факторов взаи-
модействия преподавателя и студента;

• безопасности среды обучения по-
средством формирования благоприят-
ной обстановки для всех участников об-
разовательного процесса;

• обучающей поддержки в виде необ-
ходимых учебных языковых и речевых 
опор, которые усваиваются в ходе учеб-
ных совместных действий и служат осно-
вой методических действий преподава-
теля [6, с. 134]. 

Таким образом, язык является не це-
лью, а средством формирования профес-
сиональной иноязычной компетенции 
студентов. 

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Методология LSP в его наиболее 
распространенной версии ESP впервые 
была изложена в 1987 году Т. Хатчинсо-
ном и А. Уотерсом в книге «English for 
specific purposes / A learning centered ap- purposes / A learning centered ap-purposes / A learning centered ap- / A learning centered ap-A learning centered ap- learning centered ap-learning centered ap- centered ap-centered ap- ap-ap-
proach» («Английский язык для специаль-» («Английский язык для специаль-
ных целей» / Подход, центрированный 
на обучении) [7]. Лингводидактические 
концепции подхода, центрированного 
на обучении ESP, получили развитие в ра-
боте Т. Дадли-Эванса и М.Д. Сент-Джон 
«Новое в английском для специальных 
целей». «Междисциплинарный подход» 
(1998, 2011) [8], где представлены сле- и
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дующие основные положения данного 
направления:

• ESP рассматривается учеными как 
подход в обучающем процессе, а не про-
дукт, под чем подразумевается то, что в 
фокусе исследования находится не линг-
вистические, а лингводидактические 
аспекты;

• анализ потребностей студентов яв-
ляется базой для составления программ, 
курсов обучения профессионально-ориен-
тированному языку (иностранному язы-
ку в профессиональной деятельности);

• ESP ставит целью сформировать 
грамматические навыки для конкретных 
ситуативных контекстов;

• ESP – это подвид языка, ограничен-
ный ситуациями профессионального 
поля;

• курс ESP может быть разработан 
для корпоративных целей в узкой специ-
ализированной области для конкретных 
дисциплин;

• программы ESP разрабатываются 
как для студентов начального уровня обу-
чения, среднего и продвинутого уровня 
обучения, так и для готовых специали-
стов в соответствии с требованиями кор-
поративного заказчика;

• ESP основан на общей методике 
преподавания иностранного языка и яв-
ляется отражением методологии, харак-
терной для преподавания профильных 
дисциплин [9, с. 112];

• в процессе обучения ESP все мето-
ды и принципы соответствуют педагоги-
ке сотрудничества, где преподаватель и 
студент взаимодействуют друг с другом. 

Важно разделить подходы в обучаю-
щем процессе для двух категорий слуша-
телей: а) студентов вузов и колледжей, 
обучающихся на технических специ-
альностях и б) готовых специалистов, 
обучаемых на курсах повышения квали-
фикации по английскому языку для спе-
циальных целей. Обучение студентов ESP, 
как показал опыт, лучше всего начинать 
параллельно с изучением специализи-
рованных технических дисциплин, свя-
занных с будущим направлением специ-
альной профессиональной подготовки 
при совместной координации программ 
обучения техническим дисциплинам и 

тесном взаимодействии преподавателей 
этих дисциплин. В большинстве вузов 
обучение студентов общему английскому 
языку включено в программу общеобра-
зовательных дисциплин с первого курса, 
а на втором курсе часто предлагается обу-
чение по программе «Иностранный язык 
в профессиональной деятельности», ког-
да студент ещё не имеет представления 
о характере своей будущей профессио-
нальной специализации и изучает его 
«вслепую».

Программы, предлагаемые универ-
ситетами для обучения этому курсу, не 
всегда соответствуют уровню профес-
сиональной подготовки, поэтому необ-
ходимо осуществить специальную подго-
товку преподавателей для ведения таких 
курсов. Данные преподаватели должны 
овладеть специальной подготовкой в 
области профессиональных терминов и 
технологий для каждой конкретной спе-
циальности в университете. 

Цели курсов ESP можно охарактери-ESP можно охарактери- можно охарактери-
зовать как: культурно-образовательные, 
личные, академические/профессиональ-
ные. Первые две ориентированы на само-
оценку студента, прогнозирование успе-
ха в жизни, оптимизм или пессимизм в 
профессиональном плане с точки зрения 
овладения ESP [10]. Мы можем отнести 
их к области ESP, для проведения анализа 
потребности студентов, которые изуча-
ют английский для профессиональной 
деятельности. Английский для академи-
ческих целей и для профессиональных 
целей преподается как отдельная дис-
циплина на более продвинутых этапах 
обучения и образования и используется 
для прослушивания и чтения лекций на 
иностранном языке, написания научных 
статей и докладов и коммуникации на на-
учных конференциях для магистрантов, 
аспирантов, преподавателей и подготов-
ленных специалистов [11].

Характерные особенности курса ESP 
заключаются в специфике, представлен-
ной описанием профессионального язы-
ка, его целями и задачами, уровнем его 
дальнейшего применения, тематикой и 
наполнением содержательного контен-
та, определением языковых навыков и 
умений в заданной профессиональной Г.
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области [12]. Планирование и выработка 
стратегии обучения различается в зави-
симости от возраста студентов, их уров-
ня подготовки и мотивации обучения, а 
главное – удовлетворению потребностей 
студента на данном этапе обучения, кон-
кретной цели и ситуации [13]. 

Подбор материалов для курсов ESP 
определяется временем изучения, объе-
мом содержательной программы и зада-
чами заказчика. Поскольку данные курсы 
практически можно назвать специальны-
ми для каждой конкретной цели, то успех 
обучения зависит от личности препода-
вателя и эффективности методов, кото-
рые он применяет в учебном процессе. 

3. Результаты (Results)
В нашем случае мы представляем 

программу обучения студентов при па-
раллельном изучении иностранного 
языка для специальных целей и пре-
подавания специальных дисциплин. В 
программу включаются: изучение про-
фессиональной терминологии на осно-
ве профессионального лексического 
минимума, необходимые языковые и 
лексические единицы, стили коммуни-
кации, знакомство с оформлением тех-
нической документации, чтение и пере-
вод технической и научной литературы, 
подготовка докладов и выступлений на 
научные конференции, подготовка и 
написание научных статей. Успешное 
освоение программы зависит от анали-
за потребности обучаемой группы, ре-
альных ситуаций использования языка 
для специальных целей, фактической 
пропорции многих составляющих про-
фессионального курса, таких как: тео-
ретические основы языка в области 
профессиональных знаний, адаптации 
подготовленных материалов, включаю-
щих основные фазы технологий и про-
изводственных процессов, описание 
действий операционного характера спе-
циалистов, включающих тематическую 
и дидактическую поддержку на занятиях 
в виде наличия видео- и аудиоматериа-
лов, ряда приложений программного 
обеспечения ESP, необходимых для эф-
фективного обучения [8, с. 90].

Мы представляем к рассмотрению 
опыт преподавания ESP на кафедре ино-ESP на кафедре ино- на кафедре ино-

странных языков по техническим на-
правлениям Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
им. Г.И. Носова. 

Кафедра иностранных языков по тех-
ническим направлениям – одна из тех, 
где обучение английскому языку в рам-
ках ESP представлено программой «Ино-ESP представлено программой «Ино- представлено программой «Ино-
странный язык в профессиональной дея-
тельности». 

Для студентов технического профи-
ля учебный план существенно изменился 
по программе бакалавриата: сократился 
объем часов на данную дисциплину. Сту-
денты 2 курса на 4 семестре начинают 
осваивать профессиональную иноязыч-
ную коммуникацию, ещё не овладев осо-
бенностями предметной дисциплины 
по данному направлению. Дисциплина 
«Введение в специальность» начинает 
преподаваться параллельно с И� в ПД 
(иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности) с 4 семестра. Поэтому 
нередко преподаватель иностранного 
языка разъясняет вопросы, связанные со 
специальными техническими дисципли-
нами, или самостоятельно разрабатыва-
ет интегрированный курс ESP и специ-ESP и специ- и специ-
альные дисциплины. 

Задачи 5 семестра обучения значи-
тельно изменены, и языковой матери-
ал, как правило, усложняется. Студенты 
осваивают навыки и умения по перево-
ду технических аутентичных неадапти-
рованных текстов, научно-популярных 
статей, по подготовке докладов для кон-
ференций, учатся извлекать учебные и 
профессиональные материалы из источ-
ников массовой информации и приме-
нять полученные знания при подготовке 
презентаций о деятельности ведущих 
предприятий отрасли, инновационных 
технологиях в производственных про-
цессах. Студенты выполняют задания 
по анализу содержания оригинальных 
текстов и статей, готовят доклады на 
основе обзоров данной производствен-
ной области, делают переводы техниче-
ской литературы, в основном базируясь 
на теоретических знаниях, на догадках, 
но все это не отличается высоким каче-
ством, так как они не имеют достаточно-
го профессионального опыта и знаний. и
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В целевых группах используются 
принципы ESP в изучении английского 
языка, которые применяются в специ-
ализированных программах. Наиболее 
полным образом они реализованы в рам-
ках Президентской программы в МИДО 
(Московский институт дополнительно-
го образования). Готовым специалистам 
предлагается программа изучения ино-
странного языка по курсу ESP. 

Президентская программа включает 
в себя следующие этапы:

Конкурсный отбор специалистов.
Подготовка в российском образова-

тельном учреждении.
Стажировка в ведущих российских 

или зарубежных организациях.
Иностранный язык. Программа объ-

емом 180 акад. часов, дает слушателям 
возможность перейти от основ языко-
вых знаний к уровню, позволяющему 
успешно пройти зарубежную стажиров-
ку после окончания обучения. Програм-
ма включает изучение основного курса 
программы иностранного языка, напри-
мер, «Английский язык для занятых лю-
дей» (в соответствии с входным уровнем 
знания языка слушателя) и дополнитель-
ного бизнес-курса «�зык для делового 
общения».

В основе обучения курсу ESP в Мо-ESP в Мо- в Мо-
сковском институте дополнительного 
образования работает принцип инте-
грированности академического знания 
и практического опыта. Слушатели дан-
ных курсов, являясь профессионалами 
в своей области, принципиально от-
личаются от студентов вузов. Во время 
обучения студенты пытаются овладеть 
основами своей профессии посредством 
иностранного языка, сосредотачиваясь 
главным образом на применении раз-
личных языковых явлений в гипотети-
ческих ситуациях. Слушатели программ 
дополнительного образования в отли-
чие от студентов, обучаемых по вузов-
ским программам, реализуют реальные 
практические ситуации на иностранном 
языке и фокусируются на совершенство-
вании практических коммуникативных 
навыков в данной профессиональной 
области, исходя из личных амбиций и 
собственного опыта. 

Данные программы подразделяются 
на краткосрочные: для выполнения за-
дач, связанных с коммуникацией специ-
алистов в узконаправленной области на 
короткий период времени в отношении 
задач, поставленных руководством, кото-
рое обеспечивает учёбу на данных курсах 
(см. табл. 1). 

Поэтому отличительные стратегии 
для разных групп обучения и на разных 
этапах обучения могут успешно приме-
няться на курсах при наличии следую-
щих факторов:

• при правильной постановке сроков, 
целей и задач, ориентированных на обу-
чение;

• создании позитивной атмосферы 
на занятиях;

• определении конкретных навыков 
и умений, которыми должны овладеть 
студенты;

• выделении речевых и языковых 
аспектов, которые будут наиболее вос-
требованы;

• отборе материалов для реорганиза-
ции и функционирования при примене-
нии различных методов обучения;

• включении аутентичных современ-
ных текстов с необходимыми термина-
ми, названиями оборудования инстру-
ментария, знанием технологических 
процессов и т.д. [14, с. 156];

• преемственности в подаче пред-
ыдущей информации по другим дисци-
плинам данной специализации и их ин-
теграции;

• сочетании всех аспектов языка для 
более глубокого совершенствования ре-
чевых умений, на основе: чтения, обсуж-
дения, говорения, аудио- и видео- прослу-
шивания;

• привлечении студентов к практиче-
ским исследованиям, аналитической и 
научной и деятельности на основе полу-
ченных знаний;

• наличии обратной связи (интерак-
тивные методы обучения);

• создании атмосферы мотивации.
Главный аспект данной стратегии: 

педагогика сотрудничества и взаимо-
действие преподавателей, заказчика, 
студентов и преподавателей спец дис-
циплин.Г.
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Табл. 1. УРОВЕНь ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ EGP и ESP 

Tab. 1. Efficiency Levels in Teaching EGP and ESP

Студенты, изучающие 
�eneral English (E�P)

Студенты, изучающие англий-
ский язык по программам ESP 

Специалисты, получаю-
щие дополнительное обра-
зование по иностранному 

языку (ESP) 

Специалисты, изучающие ан-
глийский язык в рамках корпо-

ративного обучения (ESP)

Цели Иметь общее пред-
ставление о языковых 
явлениях на англий-
ском языке

Повышение исходного уровня 
владения иностранным язы-
ком для решения социально-
коммуникативных задач в 
области профессиональной и 
научной деятельности

Овладеть коммуникатив-
ными навыками достаточ-
ного уровня для полу-
чения и использования 
профессиональной ин-
формации на английском 
языке

Овладеть языковыми и комму-
никативными навыками для 
представления компании на 
международных конференциях, 
форумах, симпозиумах и уча-
стия в деловых проектах

Исходные учебно-
информационные 
массивы

Учебники, пособия,  
аудио-, видеоматериа-
лы, интернет-ресурсы

Учебники, пособия, аудио-, 
видеоматериалы, интернет- ре-
сурсы, техническая документа-
ция, научные статьи, патенты

Аудио-, видеоматериалы, 
интернет-ресурсы, мате-
риалы, необходимые для 
ведения бизнеса, деловая 
и экономическая докумен-
тация, отчеты, запросы  
и т.д.

Аудио-, видеоматериалы, 
интернет-ресурсы, рекламная 
продукция, деловая корреспон-
денция, технические описа-
ния, материалы и инструкции, 
описывающие передовые 
технологии в данном професси-
ональном поле, академическое 
письмо, ядро профессиональ-
ной лексики, необходимой на 
производственных площадках 

Результаты Ознакомление с язы-
ковыми явлениями 
и применение их в 
коммуникации

Овладение профессиональной 
лексикой и навыками, необхо-
димыми для понимания общих 
технологических процессов

Повышение уровня вла-
дения профессионально-
коммуникативными на-
выками в области бизнеса 
экономической докумен-
тации

Профессиональная коммуника-
ция на самостоятельном уровне 
в заданной профессиональной 
ситуации, исходя из конкрет-
ных корпоративных задач

Эффективность Материалы осваивают-
ся недостаточно, так 
как студенты разного 
уровня подготовки, 
эффективность состав-
ляет примерно 30%

Присутствует определен-
ная мотивация, но отсут-
ствуют профессионально-
технологические знания и 
опыт. Эффективность усвое-
ния знаний составляет 50 %

Уровень мотивации очень 
высокий, обучение и 
разбор происходит на 
конкретной документации 
для профессионального 
использования 
Эффективность усвоения 
знаний составляет 70 %

Уровень мотивации очень вы-
сокий, так как в перспективе 
конкретное участие в междуна-
родных проектах и корпоратив-
ных заказах, и служит для высо-
кой конкурентоспособности
 Эффективность усвоения зна-
ний составляет от 80 %
до 90 %

интеграционные процессы в иноязычной профессиональной  
подготовке успешного специалиста
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4. Обсуждение (Discussion)
 Интерес студентов не может огра-

ничиться только практическими целями 
в своем профессиональном поле, он так 
же расширяется за счет знаний E�P (Eng-E�P (Eng- (Eng-Eng-
lish for �eneral Purposes), так как в обяза- for �eneral Purposes), так как в обяза-for �eneral Purposes), так как в обяза- �eneral Purposes), так как в обяза-�eneral Purposes), так как в обяза- Purposes), так как в обяза-Purposes), так как в обяза-), так как в обяза-
тельном курсе E�P всегда присутствует 
информация о народах англоязычных 
стран, их традициях, обычаях, законах, 
истории, этикете и нравах. 

Поэтому студентам, обладающим ESP, 
легче освоить общие программные пред-
меты и эффективнее использовать как 
ESP, так и E�P, а также легче внедрять-, так и E�P, а также легче внедрять-E�P, а также легче внедрять-, а также легче внедрять-
ся в будущую производственную среду. 
Ученые-лингвисты склонны считать, что 
ESP все-таки является больше подходом к 
обучающему процессу, чем самостоятель-
ным подвидом языка, и расценивается 
как специфический продукт, в котором 
методика подчинена конкретным целям 
обучения [15, с. 14].

Как выяснилось, ESP более эффек-ESP более эффек- более эффек-
тивен в повышении мотивации студен-
тов, так как напрямую имеет отношение 
к их определенной профессиональной 
карьере и удовлетворяет их потребно-
сти, и, следовательно, студентам легче 
адаптироваться в их профессиональной 
среде [16]. Для преподавания курса E�P 
студенты имеют общую стандартную 
цель изучения английского языка, что не 
всегда соответствует языковым потреб-
ностям студентов и снижает эффектив-
ность обучения. Возникает проблема, в 
какой последовательности преподавать 
E�P и ESP. Линия разграничения между 
курсом E�P и ESP стала очень важной, 
но требует дискуссии. 

Особенности курса ESP:
• организация курса заключаются 

в создании отдельного курса на основе спе-
циального учебного плана, включающе-
го различные виды языковых и речевых 
упражнений, подготовки современных 
текстовых массивов и информационных 
материалов в определенной профессио-
нальной области, обработку и адаптацию 
этих материалов, а также анализ эффектив-
ности применяемых методов обучения от-
носительно поставленных целей и задач.

Специфика обучения характеризует-
ся в постановке конкретных краткосроч-

ных и долгосрочных конкретных целей 
и задач обучения в соответствии с задан-
ной программой и учебной ситуацией.

В ходе освоения программ мы долж-
ны получить ответ на вопрос «что изуча-
ем, в каком объеме, насколько это необ-
ходимо для будущей профессии, какие 
речевые языковые навыки и умения бу-
дут востребованы и т.д.». 

Роль преподавателя ESP гораздо шире 
и глубже, чем у преподавателя E�P. Он, 
скорее всего, считается практиком, кото-
рый обучает, находит и обрабатывает ма-
териалы, разрабатывает учебные планы, 
программы, сотрудничает с преподавате-
лями кафедр по основному направлению 
подготовки, т.е. интегрирует знания всех 
междисциплинарных предметов курса и 
занимается аналитической и исследова-
тельской работой. Анализ качества обу-
чения и должная оценка примененных 
методов обучения, их результативности 
и эффективности обучения заслуживает 
особого внимания [17, с. 321].

Преподаватель выступает проводни-
ком знаний о языке, жанре и терминоло-
гии, не являясь специалистом в области 
предметной дисциплины. 

Ключевые функции практикующего 
преподавателя ESP согласуются с функ-ESP согласуются с функ- согласуются с функ-
циями преподавателя-практика, дизай-
нера, исследователя и аналитика. В ме-
тодологии ESP функция преподавателя 
определяется как «manager» (управляю-manager» (управляю-» (управляю-
щий), «facilitator» (методист, куратор), 
«consultant», «advisor» (советник, экс-consultant», «advisor» (советник, экс-», «advisor» (советник, экс-advisor» (советник, экс-» (советник, экс-
перт). От преподавателя требуется уме-
ние проводить анализ потребностей за-
казчика (consumer needs analysis), иметь 
представление об основных концепци-
ях обучения и содержании профильной 
дисциплины. Функция дизайнера объ-
емной конструкции учебных материа-
лов заключается в выборе и подготовке 
целевых конкретных информационных 
текстовых и медийных массивов. Пре-
подаватель работает над их адаптацией 
применительно к данной группе студен-
тов и целевой ситуации.

 На протяжении последних лет ведет-
ся широкая дискуссия: правильно ли то, 
что преподаватель английского языка 
ведет, по сути, профессиональные кур-Г.
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сы даже при наличии сертификата пере-
подготовки? Предлагается вариант обу-
чения преподавателя спецдисциплин 
английскому языку ESP. Противоречие 
заключается в том, что научное, образо-
вательное и профессиональное сообще-
ства не пришли к единому мнению по 
данному вопросу: это значит, что препо-
даватель английского языка E�P должен 
пройти специализацию по методике 
профессионального обучения, профес-
сиональной психологии, внешним и вну-
тренним факторам профессиональной 
среды, а также изучить курс Перспекти-
вы социально-экономического развития 
отрасли, курс по финансам, профессио-
нальному праву и научно-методическому 
обеспечению [18].

Второй вариант: преподаватель про-
фессионального обучения проходит 
курсы английского языка ESP и самосто-ESP и самосто- и самосто-
ятельно преподает эту дисциплину. В дан-
ном случае он должен быть аттестован 
по ряду дисциплин: фонетика английско-
го языка, теоретическая и практическая 
грамматика английского языка, методика 
преподавания английского языка, психо-
логия, педагогика, андрогогика. 

Мы склоняемся к первой версии, так 
как в вузе даются базовые основы знаний 
по всем дисциплинам и методы их само-
стоятельного получения при наличии 
современной медийной базы. И, так как 
знания требуют постоянного обновле-
ния, современный конкурентоспособ-
ный специалист может самостоятельно 
дополнять и совершенствовать как навы-
ки в английском языке, так и профессио-
нальные навыки в дальнейшей работе. 

 5. Заключение (Conclusion)
Данные подходы, объединяющие из-

учение предметной дисциплины и ино-
странного языка в качестве инструмента 

усвоения предметного знания, является 
сутью политики Евросоюза на основе би-
лингвального обучения конвергировать 
студентов в страны Европы [19]. Мето-
дика ESP отличается от методики E�P, 
так как обучение на курсе ESP носит бо-ESP носит бо- носит бо-
лее конкретный и специфичный харак-
тер, и преподаватель более не является 
основным носителем информации и ис-
точником профессиональных знаний 
[20, с. 146]. Он действует в соответствии 
с основными положениями педагогики 
сотрудничества: он взаимодействует со 
студентами, опираясь на их профессио-
нальные знания и небольшой опыт, под-
бирает материалы для создания реальной 
аутентичной интеграции специальных 
профессиональных дисциплин. 

В нашей статье были проанализиро-
ваны наиболее эффективные приемы 
в обучении английскому языку для спе-
циальных целей как студентов, так и 
специалистов в рамках корпоративного 
обучения. Мы затронули проблему под-
готовки студентов и специалистов по 
английскому языку в профессиональной 
сфере. В ходе исследования были вы-
явлены существенные противоречия в 
разных подходах к обучению ESP. Рас-ESP. Рас-. Рас-
сматривались роли и функции препода-
вателя на современном этапе обучения, 
была доказана необходимость соответ-
ствия целей и содержания обучающе-
го процесса потребностям обучаемых, 
ориентированных на развитие лично-
сти студента и его конкурентоспособ-
ности с целью его дальнейшего пре-
стижного трудоустройства. Определена 
мотивация должностных характеристик 
и перспектив высокого качества знаний 
на корпоративных курсах в профессио-
нальной области на английском языке с 
целью дальнейшего карьерного роста. 
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INTEGRATION PROCESSES IN SUCCESSFUL SPECIALIST’S 
PROFESSIONAL TRAINING IN FOREIGN LANGUAGES

Abstract
Introduction. The paper deals with the teaching methods applied to the fields of the language for 

general purposes and the language for special purposes. The paper is aimed at comparing the charac-
teristics of ESP and E�P and at reviewing the effectiveness of their implementation methods, as well as 
the role of procedural parameters and the advantages of individual methods.

Materials and Methods. Comparative methods of studying different training programs were used 
while working on the paper. The authors substantiated the necessity of using the basic methodology 
of teaching a foreign language for special purposes with a higher efficiency of the student-centered 
approach as a basis for teaching ESP.

Results. The results of the research proved that the development of the program depends on the 
results of the analysis of the needs of the learning group and on the actual situations of using the lan-
guage for special purposes.

Discussion. Students, attending the E�P course, have a common standard goal of learning Eng-
lish, which does not always correspond to their real language needs. It arises a question as to in what 
sequence teaching E�P and ESP would be more efficient. ESP is more effective in increasing the stu-
dents’ motivation, because it directly relates to their specific professional careers. ESP makes it easier 
for students to adjust to their professional environment. Drawing the borderline between the E�P and 
ESP courses has become very challenging and requiring further discussion.

Сonclusion. The approach presented in the paper and essential to the EU policy combines studying 
a subject and studying a foreign language as a tool for mastering the subject knowledge. The ESP and 
E�P methods of teaching are different, as the training on the ESP course is more specific and student-
centered.

Keywords: English for special purposes, professional standard, everyday communication, profes-
sional activities, student’s personal needs.

Highlights:
• The paper presents comparative analysis of ESP and E�P teaching methods, the arguments in 

favor of such approaches to teaching foreign languages which are devised to provide good level of 
efficiency in language acquisition for special purposes and according to the students’ needs;

• The paper focuses on the results of the efficiency level tests among various students’ groups: E�P 
and ESP students, further education (ESP) and career broadening program students (ESP). 
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СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ ОцЕНКИ КАЧЕСТВА  
ПЕРЕВОДА ТЕКСТА В ВыСШЕй ШКОЛЕ 

Аннотация
Введение. В статье обосновывается важность постановки вопроса проверки письменных ра-

бот студентов в методике преподавания. Цель статьи – аргументировать выделенные авторами 
критерии для контроля качества текста перевода и описать разработанную в Иркутском нацио-
нальном исследовательском техническом университете (далее – ИРНИТУ) компьютерную про-
грамму, с помощью которой можно облегчить процесс проверки преподавателю. Актуальность 
статьи обусловлена высокой востребованностью современным обществом переводных мате-
риалов в разных сферах и, как следствие, объективной оценкой качества выполненных работ. 
Новизна статьи заключается в представлении одного из перспективных средств контроля ка-
чества выполненных письменных работ по переводу в методике преподавания, необходимость 
создания и совершенствования которых обусловлена реалиями современного общества. Теоре-
тическая значимость и практическая ценность заключаются в том, что данная программа мо-
жет быть использована не только преподавателями вузов, но и на всех уровнях, где необходима 
проверка качества переведенных текстов художественной, экономической и технической на-
правленности. Отмечается, что подвергнуть автоматической объективной оценке каждый ком-
понент в тексте не представляется возможным. Однако дать оценку формальных параме-
тров, таких как: наличие орфографических ошибок, отсутствие отступов, заголовков или 
непереведенных фрагментов оригинала разработанная компьютерная программа способна, 
равно как и объективно отразить полученные результаты проверки.

Материалы и методы. При работе над статьей для объяснения проблемы, связанной с дости-
жением эквивалентного перевода текста, а также для описания существующих способов провер-
ки качества осуществленного перевода был использован метод теоретического анализа. С це-
лью рассмотрения примеров использования и перевода безэквивалентной лексики применялся 
метод сравнительного анализа. Материалом для исследования послужили открытые данные ан-
глоязычных и русскоязычных социальных сетей, а также материалы конкурсных студенческих 
работ по переводу.

Результаты. Определены и обоснованы критерии, заложенные в разработанную самосто-
ятельно автоматизированную систему для проверки качества переводного текста. Ввиду от-
сутствия на сегодняшний день единого мнения в методике преподавания относительно тре-
бований, предъявляемых проверке переводных материалов, констатируется факт трудности 
создания идеальной компьютерной программы с учетом всех критериев для объективной оцен-
ки качества выполненной работы.

Обсуждение. Подчеркивается важность разработки методистами единого стандарта для оцен-
ки качества переводимых материалов.

Заключение. Делается вывод, что перевод являет собой чрезвычайно сложный процесс, од-
нако отразить относительно объективные результаты проверки качества перевода представля-
ется возможным. Разработанная в ИРНИТУ автоматизированная система проверки качества 
может быть использована для этих целей. Данное исследование будет способствовать дальней- с
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шим разработкам в методике преподавания эффективных средств и методов проверки качества 
выполненных письменных работ по переводу. 

Ключевые слова: оценка качества, методы и приемы проверки, эквивалентный перевод, 
качественный перевод текста, адекватный перевод, автоматизированная система, критерии 
оценивания, формальные параметры, оригинал текста, степень соответствия.

Основные положения:
• указаны профессиональные компетенции будущего переводчика, заложенные в Федераль-

ный образовательный стандарт по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика Министер-
ством образования;

• обоснованы трудности перевода безэквивалентной лексики и проблема оценки качества 
выполненной работы преподавателем;

• определены основные требования, предъявляемые к переводимому тексту;
• указаны и обоснованы критерии для оценки качества перевода текста, заложенные в авто-

матизированную систему; 
• представлено описание работы созданной в ИРНИТУ программы.

1. Введение (Introduction)
Традиционно в методике преподава-

ния переводу предметом контроля явля-
ется переведенный текст. По ФГОС ВО 
будущий переводчик должен:

• владеть основными способами до-
стижения эквивалентности в переводе 
и способностью применения основных 
приемов перевода (ПК-9);

• уметь осуществлять письменный пе-
ревод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамма-
тических, синтаксических и стилисти-
ческих норм (ПК-10)1. Однако несмотря 
на разработанные стандарты профес-
сиональных компетенций выпускника 
вуза Министерством образования Рос-
сийской Федерации проблема у ведуще-
го преподавателя возникает всякий раз, 
когда необходима оценка качества вы-
полненной работы студента. Прежде все-
го, трудность оценивания письменной 
работы по переводу объясняется субъ-
ективностью процесса проверки. Невоз-
можно преподавателю объективно оце-
нить то, что априори объективным быть 
не может.

Необходимость в переводе существо-
вала с незапамятных времен. За длинную 
историю развития перевода как вида де-
ятельности в разные периоды его назы-
вали по-разному, придавая как положи-
тельную, так и отрицательную окраску: 

толмач (в Древней Руси), копиист (пере-
писчик), буквалист. Кроме того, мож-
но было встретить термин «предатель-
перелагатель» [1], если речь шла об 
официальном посреднике в беседе между 
русским человеком и иностранцем, кото-
рый слишком вольно интерпретировал 
текст оригинала. По определению вели-
кого российского специалиста в области 
перевода и переводоведения В.Н. Ко-
миссарова, перевод – это особый вид по-
средничества, который всецело ориен-
тирован на оригинал [2]. Считается, что 
главное требование, предъявляемое к тек-
сту перевода, означать то же самое, что и 
исходное высказывание для носителей 
языка. Однако, как утверждают многие 
ученые, достичь максимального соответ-
ствия между текстами оригинала и пере-
вода даже для лингвиста-профессионала 
сложно [3–5]. В теории и практике пере-
вода для указания на грамотно выполнен-
ную работу часто используются термины 
«адекватный», «качественный», «экви-
валентный» перевод [6; 7]. Следует под-
черкнуть, что данные базовые понятия, 
являясь сложными и многогранными, да-
леко не всегда интерпретируются и вос-
принимаются учеными одинаково. Так, 
В.Н. Комиссаров настаивает на нетожде-
ственности перечисленных выше поня-
тий, отмечая, что термин «адекватный» 
имеет более общий смысл и использует-

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 07 августа 2014 г. № 940. и
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ся как синоним хорошего перевода, то 
есть перевода, который обеспечивает не-
обходимую полноту межъязыковой ком-
муникации. Тогда как «эквивалентность» 
понимается автором как смысловая общ-
ность приравниваемых друг к другу еди-
ниц языка и речи [8]. Наиболее ярко 
разногласия относительно указанных 
терминов проявились в функциональном 
и коммуникативном подходах к переводу, 
включая Скопос-теорию К. Райс и Г. Вер-
меера2. Основатели одной из фундамен-
тальных теорий переводоведения. 

70-х, отрицая обязательность эквива-
лентности текстов оригинала и перево-
да, отмечали, что при любом типе пере-
вода ключевым моментом должно быть 
получение или сообщение необходимой 
информации реципиентом с учетом куль-
турологического аспекта.

Выдающийся немецкий лингвист 
Вильгельм фон Гумбольдт категорически 
отрицал возможность создания относи-
тельно эквивалентного варианта, что 
полностью обеспечивало бы прагмати-
ческие задачи акта перевода [9]. 

Думается, что в условиях разных 
ситуаций и культур следует признать 
правомерным заявление ученого об от-
сутствии полной эквивалентности меж-
ду исходным текстом и переведенным. 
В любом языке существуют языковые ка-
тегории, для которых нет соответствий 
в языке перевода, что, безусловно, от-
ражается на инвариантности смысла 
при работе студента над текстом, и, как 
следствие, не может быть объективно 
оценено преподавателем. Доказатель-
ством тому могут служить, прежде всего, 
примеры слов, словосочетаний, кото-
рые на том или ином этапе развития от-
сутствуют в других языках. Известный 
лингвист Л.С. Бархударов называет по-
добное явление безэквивалентной лек-
сикой и определяет три основных разря-
да: имена собственные, географические 
названия, названия газет, учреждений и 
организаций, реалии, случайные лакуны 
[10]. В связи с отсутствием полных или 
частичных эквивалентов в языке пере-

вода для данной категории студенту, с 
целью донесения смысла и соблюдения 
жанрово-стилистических требований, 
приходится применять общепринятые 
переводческие трансформации, такие 
как: транслитерация, транскрипция, 
субституция (калька, полукалька) или ис-
пользовать описательный перевод.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Отсутствие единства во взглядах 
ученых на перевод и интерпретацию ба-
зовых терминов привело к появлению 
множества концепций качества перево-
да, где само слово «качество» поставлено 
в зависимость от личностных знаний и 
профессиональной компетенции пере-
водчика. Ряд ученых, выделяя основные 
требования к переводимому материа-
лу: эффективность коммуникативного 
процесса, правильность понимания за-
мысла и смысловой нагрузки оригина-
ла, эквивалентность реакции, жанрово-
стилистической принадлежности, в то 
же время настаивают на том, что пере-
вод может считаться качественным при 
условии, что реакция реципиентов пере-
веденного текста и реципиентов ориги-
нала была идентичной [11; 12].

Приведем фрагмент перевода техни-
ческого текста, выполненного одним из 
участников регионального конкурса по 
переводу, который проводился в ИРНИ-
ТУ. Перевод студента мог бы остаться не-
замеченным среди других письменных 
работ, если бы между преподавателями 
не возник горячий спор относительно 
ряда терминов, которые были восприня-
ты и переведены на русский язык доволь-
но неоднозначно. 

Джулиан Барбур �Времени не су�еству- �Времени не су�еству-�Времени не су�еству-
ет». Вдохновившись идеями Парменида, 
Джулиан Барбур рассматривает каждый 
отдельный момент жизни как целостный, 
полный и су�ествую�ий сам по себе. Он на-
зывает эти моменты �сейчасы». �По мере 
нашей жизни, мы движемся через последова-
тельность �сейчасов» … Для Барбура каж-
дый �сейчас» – это расположение всего во 
Вселенной. �Мы почти уверены, что эти 

2 Райс К., Вермеер Г. Теория СКОПОСА [Электронный ресурс] // ТрансЕвропа. 2015. Режим досту-
па: http://transeurope.ru/publications/teoriya-skoposa.html. [Дата обращения: 20.02.2018]. с
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конфигурации Вселенной занимают опреде-
ленное положение относительно друг друга. 
Я стремлюсь абстрагироваться от всего, что 
мы не видим (непосредственно или косвенно) и 
просто следовать идее одновременного сосу�е-
ствования множества конфигураций. Есть 
только �сейчасы», ни больше, ни меньше».

�…Julian Barbour �A timeless world». But 
there are things that you could call instants of time, or 
“Nows”. As we live, we seem to move through a succes-
sion of Nows, and the question is, what are they? ...» 
Студент интерпретировал словосоче-
тание «A timeless world» как «Времени не 
су�ествует»; “Nows” – «сейчасы». Следует 
ли оценить перевод студента, как каче-
ственный/адекватный, а «сейчасы» как 
эквивалент «nows»? Мнения проверяю-nows»? Мнения проверяю-»? Мнения проверяю-
щих относительно выполненной работы 
разделились. Одни преподаватели со-
гласились с нестандартным переводом, 
определив их в разряд «контекстуальных 
терминов», другие – обозначили как гру-
бые ошибки перевода. Подобных приме-
ров разногласий по оценке качества пере-
вода можно привести немало. Ситуации 
такого рода будут возникать всякий раз, 
если стороны изначально не определяют-
ся с конкретными критериями оценки ка-
чества переводимой информации, тради-
ционно взяв за основу: информативность 
текста перевода и доступность в понима-
нии [13]. Кроме того, личное восприя-
тие преподавателем текста перевода, 
его собственная точка зрения, чувства, 
убеждения, как правило, приводят к субъ-
ективности в оценке работы студента.

Большинством преподавателей вузов 
в качестве средства проверки на адекват-
ность выполненного перевода исполь-
зуется разработанная В.Н. Комиссаро-
вым3 система уровней эквивалентности, 
по которой определяется эмпирически 
число выполненных переводов с их 
оригиналами с тем, чтобы установить 
отношения эквивалентности между со-
ответствующими уровнями оригинала и 
перевода [14; 15]. Ученым выделяются 
пять уровней эквивалентности: уровень 
цели коммуникации (Для чего сообщает-
ся?), уровень описания ситуации (О чем 

сообщается?), уровень высказывания 
(Что сообщается?), уровень сообщения 
(указание на ситуацию и ее описание) и 
уровень языковых знаков (максимальная 
степень близости содержания оригинала 
и перевода, которая возможна). 

С целью подтверждения мысли о том, 
что оценка качества выполненной рабо-
ты преподавателем во многих случаях 
субъективна даже при наличии разрабо-
танной системы уровней эквивалентно-
сти, приведем пример перевода студен-
том предложения “She lifted her nose up in 
the air” (Она смерила его презрительным 
взглядом) в контексте.

…She glanced up at Fergus as he took her out 
onto the front stone walkway. When he stopped 
and held his arm out for her, this time on his left 
side, she lifted her nose up in the air … (Amber 
Flame: The Wolves of Five Bridges) 

(…Она с благодарностью посмотрела на 
Фергуса, когда он вывел ее на дорожку, выло-
женную камнем. Когда же он остановился 
слева и протянул ей руку, она смерила его пре-
зрительным взглядом…)

К какому уровню эквивалентности от-
носится перевод предложения и можно 
ли его считать «качественным», оценив 
работу на «пять» баллов из «пяти» воз-
можных? Если интерпретировать устой-
чивое сочетание nose in the air как поведение 
человека, который считает себя лучше 
других и не желает разговаривать с теми, 
кто недостоин такой чести, то перевод 
соответствует первому уровню, при кото-
ром невозможно связать лексику и струк-
туру оригинала и перевода отношения-
ми семантического перефразирования. 
Несмотря на то, что прямая логическая 
связь между предложениями отсутству-
ет, однако указание на общую речевую 
функцию высказывания в акте коммуни-
кации, которая является непосредствен-
но целью высказывания, сохраняется. 
Следовательно, перевод предложения 
можно считать качественным/эквива-
лентным. Однако установление уровня 
эквивалентности не может являться за-
логом адекватного перевода. Более того, 
у преподавателей, ведущих дисциплину, 

3 Комиссаров В.Н. Теория уровней эквивалентности [Электронный ресурс] // Study-English.info. 
1980. Режим доступа: http://study-english.info/equivalence.php. [Дата обращения: 15.02.2018].
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разный уровень восприятия текста. Сле-
довательно, одна и та же письменная ра-
бота студента будет оценена по-разному. 
Возвращаясь к приведенному выше при-
меру, переведенное предложение можно 
отнести к нескольким уровням эквива-
лентности одновременно, так как оно со-
впадает по значению и интенционально-
сти высказывания с оригиналом. Отсюда 
итоговая оценка за выполненный пере-
вод будет зависеть от преподавателя и его 
собственного восприятия информации.

Интересный подход в области ис-
пользования средств для оценки каче-
ства перевода предлагается В.В. Мошко-
вич [16]. Автор рассматривает базовые 
понятия переводоведения «адекват-
ность» (соответствие стилистических 
особенностей, точность перевода фразе-
ологизмов, сохранение семантического 
и прагматического аспектов) и «эквива-
лентность» (смысловая близость тек-
стов, соответствие лексического состава 
и грамматической организации текста 
оригинала и текста перевода) в качестве 
основных. По мнению автора, грамма-
тические и орфографические ошибки 
допустимы при работе над текстами ху-
дожественного жанра, но исключаются 
при работе над техническими материа-
лами. Выделяются следующие основные 
критерии оценки качества (на основе 
художественного текста).

�сность/прозрачность (точное вос-
произведение фразеологизмов путем 
подбора аналогов и эквивалентов).

Степень смысловой близости.
Соответствие синтаксиса.
Семантическая верность (рекон-

струкция значения без упущений и до-
бавлений).

Сохранение прагматического аспекта.
В основе методов оценивания тек-

ста перевода лежат два подхода: анали-
тический, когда анализируются коли-
чество и качество ошибок студента, и 
холистический, когда преподавателем 
дается целостная оценка выполненной 
работы. Однако указанные ранее в ста-
тье средства оценки качества перевода 
характе ризуют лишь общие принципы 
использования различных нор мативных 
критериев. Думается, что в ближайшие 

годы в методике преподавания переводу 
учеными будут разработаны более точ-
ные критерии оценок переводческой 
деятельности.

3. Результаты (Results)
Очевидно, что в условиях глобализа-

ции спрос на перевод и средства контроля 
качества выполненной работы огромен. 
В связи с этим подготовка грамотных спе-
циалистов в вузах для этой сферы будет 
всегда актуальна. Нередко заказчиками 
предпочтение отдается автоматизиро-
ванным средствам проверки в сочетании 
с работой человека-редактора, ответ-
ственного за окончательный вариант 
текста. На сегодняшний день автомати-
ческую проверку перевода текста может 
провести Word или редактор Open Office, 
при условии импортирования в них до-
полнительных проверочных макросов. 
Однако недостатками систем являются: 
отсутствие возможности сопоставления 
полученного перевода с оригиналом и 
ограниченность количества функций 
проверки. 

В ИРНИТУ усилиями студентов, обу-
чающихся по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуника-
ции», и автора статьи была разработана 
собственная программа (приложение) 
для проверки качества перевода. Про-
цесс проверки состоит из 3-х этапов, 
каждый из которых представляет собой 
оценку критериев. Авторами были вы-
делены в основную группу и заложены в 
программу следующие критерии с соот-
ветствующим весом ошибок.

1. Наличие ошибок, грубо искажаю-
щих текст оригинала (некорректная 
передача ключевой информации), вес 
ошибки – 1 балл.

Этот критерий является одним из 
наиболее значимых, так как подобные 
ошибки приводят к неправильному по-
ниманию содержания, дезинформируя 
адресата. Причины искажения информа-
ции кроются в незнании студентом грам-
матических или лексических явлений, 
недостатке технических знаний, необхо-
димых для правильной интерпретации 
профессиональной лексики.

2. Наличие ошибок, которые иска-
жают текст оригинала, но не влияют на с
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передачу ключевой информации (на-
рушена грамматика, тема-рематическое 
членение предложения), вес ошибки – 
0,5 балла.

Подобные ошибки возникают вслед-
ствие некорректной оценки студентом 
степени соответствия значений слов в 
языке перевода и оригинала. Наиболь-
шую трудность представляет безэквива-
лентная лексика.

3. Наличие пропусков в переводе (не-
переведенные слова, фразы), вес ошиб-
ки – 0,3 балла.

Пропуски слов объясняются неспо-
собностью студента употребить эквива-
лентный вариант.

4. Ошибки в передаче лексического 
значения слова (несоответствие значе-
ний слов), вес ошибки – 0,3 балла.

Искаженная интерпретация студен-
том значения лексической единицы при-
водит к несоответствию по значению в 
тексте перевода.

5. Соблюдение единства терминоло-
гии (широкая вариативность терминов), 
вес ошибки – 1 балл.

При переводе необходимо строго 
следовать выбранному варианту перево-
да термина, не изменяя его по ходу ра-
боты. В работах студентов, по причине 
использования варианта машинного пе-
ревода, присутствует широкий разброс, 
который приводит к искажению инфор-
мации оригинала.

6. Наличие грамматических ошибок 
(нарушение грамматических норм без 
искажения смысла), вес ошибки – 0,25 
балла.

7. Наличие орфографических оши-
бок, вес ошибки – 0,1 балла.

8. Наличие пунктуационных ошибок, 
вес ошибки – 0,1 балла.

9. Сохранение графических особен-
ностей оригинала, вес ошибки – 0,25 бал-
ла.

10. Соответствие стилей текстов ори-
гинала и перевода (грубое нарушение 
стиля текста), вес ошибки – 0,3 балла.

Общий смысл текста-оригинала мо-
жет быть и не нарушен, однако отклоне-
ние от стилистических норм приведет к 
снижению качества перевода.

11. Выполнение требований к оформ-
лению перевода (выделение красных 
строк, сносок), вес ошибки – 0,1 балла.

Не редко студенты пренебрегают тре-
бованиями к оформлению, соблюдению 
красных строк, заголовков, не выдержи-
вают стиль текста оригинала, графиче-
ские особенности, считая их второсте-
пенными, поэтому критерии (7, 8, 9, 10) 
были также заложены в программу.

Все критерии подразделяются на 
формализуемые и трудно формализуе-
мые. К первой группе относятся такие 
критерии, которые можно запрограмми-
ровать, описать в виде математической 
модели, например, наличие пропусков 
в переводе, наличие грамматических и 
орфографических ошибок, несоответ-
ствий терминов. К трудно формализуе-
мым категориям относятся те, которые 
невозможно запрограммировать, напри-
мер, описание смысловых ошибок. Все 
ошибки суммируются, и преподаватель 
получает оценку качества перевода тек-
ста по пятибалльной шкале. Подробное 
описание подсчета баллов, заложенных 
авторами в программу, отражено в табли-
це (табл. 1).

Табл. 1. Система оценивания перевода

Tab. 1. Translations’ grading system

Общее количество ошибок Сумма смысловых ошибок Оценка (баллы)

0–2 0 5
2–4 1 4
4–6 2 3
> 6 > 2 2

Запустив компьютерную программу, 
для большей точности результатов ана-
лиза преподавателю необходимо вруч-

ную указать фамилию и имя студента, 
наличие заголовка и ввести количество 
абзацев в тексте оригинала. Далее загру-и
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жается непосредственно переведенный 
текст, и программа начинает автомати-
ческую проверку. На экране компьютера 
отображается сам текст с выделенными 
фрагментами, что не соответствуют вве-
денным в программу критериям. Так как 
каждый критерий имеет свой вес, соот-
ветственно, одновременно указываются 
баллы в специально отведенном поле.

На данном этапе разработанная в ИР-
НИТУ программа успешно справляется 
с проверкой качества перевода текстов 
технической и экономической направ-
ленности. Однако для проверки пере-
веденных художественных тестов раз-
работчикам необходимо интегрировать 
свою программу и нейронную сеть. Рабо-
та в этом направлении авторами активно 
ведется [17; 18].

4. Обсуждение (Discussion)
Одной из главных задач, стоящих перед 

студентом – будущим переводчиком в про-
цессе работы над текстом, является точ-
ная передача мыслей автора оригинала 
со всеми возникающими ассоциациями, 
с сохранением стиля текста оригинала 
средствами языка перевода. Однако до-
стичь максимально высокого уровня эк-
вивалентности результата без нарушения 
норм и узуса перевода чрезвычайно слож-
но. Причина заключается, прежде всего, 
в проблеме установки эквивалентности 
эмпирически. Оценка качества выпол-
ненной работы по переводу и разработ-
ка необходимых критериев для осущест-

вления проверки – одно из актуальных 
направлений в методике преподавания, 
затрагивающее не только самих препо-
давателей вузов и ученых-методистов, но 
и крупные корпорации, мелкие фирмы, 
международные организации. Все они 
нуждаются в качественных средствах, с 
помощью которых станет возможным 
объективно оценивать выполненные ра-
боты [19; 20]. 

5. Заключение (Conclusion)
Итак, всецело принимая факт того, 

что перевод – это особый вид деятель-
ности, требующий от студента широ-
кого диапазона знаний, констатируем, 
что, как и любой другой вид деятель-
ности обучающих ся, перевод подверга-
ется оцениванию на качество препода-
вателем. Для получения более точных 
результатов проверки качества пере-
веденного текста наилучшим образом 
подходит комбинированный подход, 
в котором следует объединить количе-
ственные и качественные показатели. 
На данном этапе отразить контекстуаль-
ную и культурную специфичность тек-
ста перевода разработанная в ИРНИТУ 
компьютерная программа без интегра-
ции ней ронной сети не способна. Одна-
ко использовать ее в качестве средства 
проверки формальных параметров, 
необходимых преподавателю для вы-
ставления студенту максимально объек-
тивной оценки за проделанную работу, 
вполне возможно.
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MODERN TECHNOLOGIES OF TExT TRANSLATION  
qUALITY ASSESSMENT IN HIGH SCHOOL 

Abstract
Introduction. The article proves the importance of considering students’ written works assessment 

issue in the teaching methodology. The purpose of the article is to reinforce the criteria selected by 
the authors to assess the quality of students’ translated texts and describe the work of the computer 
programme developed in INRTU. The mentioned programme makes the process of translation quality 
assessment much easier for teachers. The significance of the article is proved by modern society’s 
great demand for high quality translated materials in various fields and, consequently, the possibility 
of unbiased quality assessment of the finished works. The novelty of the article is in presenting one 
of the most perspective means of text assessment quality in the teaching methodology, creation and 
improvement of which are determined by the realities of modern society. The theoretical significance 
and practical value are based on the fact that the programme under discussion can be used not only I.S
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by university teachers but, at all levels, where it is necessary to assess the quality of the translated belles-
lettres, economic and technical texts. It is noted that every component of the text cannot be thoroughly 
assessed. Nevertheless, formal parameters such as spelling errors, absence of indentations, headings 
and the fragments which are not translated the developed in INRTU computer programme is able to 
implement. The verification results are objectively reflected by the programme.

Materials and Methods. While working on the paper, a method of theoretical analysis was used to 
explain the problem of achieving an equivalent translation of the text, as well as to describe the existing 
means of quality translation assessment. To consider examples of using and translating nonequivalent 
lexis the comparative analysis method was employed. The material for the research work was taken 
from available English and Russian social networks, as well as students’ works, the students who took 
part in different language competitions.

Results. The criteria incorporated in the developed automated system for quality assessment of the 
translation are determined and explained. As there is no common opinion among scientists regarding 
the requirements for the translated text yet, it is stated that it is hard to create an ideal computer 
programme, where all the assessing criteria for translated text quality can be taken into account. 

Discussion. The importance of developing a single standard for translated text quality assessment 
in the teaching methodology is underlined.

Conclusion. It is concluded that translation is an extremely complicated process. Nevertheless, it is 
possible for teachers to subject text to the impersonal translation quality assessment. The automated 
quality assessment system developed in the INRTU can be used for the purpose mentioned above. 
This programme will contribute to further research in the teaching methodology and more, to the 
creation of a better programme together with integrated neural network.

Keywords: quality assessment; methods and means of assessment; equivalent translation; 
qualitative translation; adequate translation; computer-assisted system; assessment criteria; formal 
parameters; original text; the degree of correspondence. 

Highlights:
• The professional competencies of the future translator, formulated in the federal educational 

standard in the teaching methodology by Ministry of Education are indicated, 45.03.02 Linguistics;
• The difficulties of translation dealt with lexical units that do not have equivalents among units of 

another language and teacher’s problem of assessing the students’ works with such words are stated;
• The main requirements for the translated text are defined;
• The criteria for quality text translation assessment incorporated in the automated system are 

defined and stated;
• Description of the programme created in INRTU is presented.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМьЕ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация
Введение. Статья посвящена изучению представлений о семье студентов педагогического 

вуза. Подчёркнута значимость проведённого исследования в реализации воспитательной рабо-
ты со студентами педагогического вуза.

Материалы и методы. Дан анализ психолого-педагогической литературы по проблемам се-
мьи. Представлены результаты эмпирического исследования, проведённого в 2009 г. и 2017 г. 
Цель исследования – выявить особенности представлений студентов о семье: об этапах разви-е
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тия семьи и распределении семейный ролей, выявить динамику этих представлений. 
Методами исследования являются анализ научной литературы по проблемам семьи, а также 

диагностический метод, включающий анкетирование студентов педагогического университе-
та, метод обработки данных.

Результаты и их обсуждение. Выявлены особенности представлений студентов о семье: об эта-
пах развития семьи и распределении семейных ролей. Показана динамика представлений сту-
дентов о семье. Полученные нами результаты, с одной стороны, подтверждают исследования 
психологов по проблемам семьи, с другой стороны, наши результаты показывают изменения в 
представлениях современных студентов о семье.

Заключение. Делается вывод об особенностях представлений студентов о семье: этапах раз-
вития семьи и распределении семейный ролей. Показана динамика этих представлений. Под-
чёркнута значимость проведённого исследования в реализации воспитательной работы со сту-
дентами педагогического вуза, поскольку в недалёком будущем студенты сами будут выступать 
в качестве педагогов и воспитателей для обучающихся и формировать у своих учеников семей-
ные ценности и представления.

Ключевые слова: семья, психологические подходы к исследованию семьи, системный под-
ход, структурный подход, коммуникативный подход, семья как малая группа, представления сту-
дентов о семье, этапы развития семи, семейные роли, студенты педагогического вуза. 

Основные положения:
• выявлены особенности представлений студентов педагогического вуза об этапах развития 

семьи; 
• показаны особенности представлений студентов педагогического вуза о распределении 

семейных ролей; 
• представлена динамика представлений студентов о семье. 

1. Введение (Introduction)
В данной статье рассматривается ди-

намика знаний и представлений о семье 
студентов педагогического вуза. Огром-
ное значение имеет подготовка студентов 
к будущей семейной жизни, в связи с этим 
изучение представлений о семье являет-
ся, на наш взгляд, достаточно актуальным. 
Полученные нами данные могут быть ис-
пользованы преподавателями вуза, кура-
торами при работе со студентами. 

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Большой вклад в исследование семьи 
внесли педагоги и психологи, которые 
изучали особенности семьи, влияние се-
мьи на формирование личности ребёнка: 
Е.П. Арнаутова, А.�. Варга [1], А.Н. Гани-
чева, О.Л. Зверева [2], П.Ф. Каптерев, 
А.С. Макаренко, Т.А. Маркова, А.А. Реан 
[3; 4], В.А. Сысенко [5], Е.М. Черняк [6], 
В.�. Титаренко, Л.Б. Шнейдер [7; 8]. 
В настоящее время существуют несколь-
ко подходов к исследованию семьи. Си-
стемный подход, который рассматрива-
ет семью как целостную систему (Боуэн 
М., Витакера К., О.Л. Карабанова [9], 
А.Г. Лидерс [10], А.Е. Бурмистрова [11], 
В. Сатир, А.С. Спиваковская, А.В. Чер-

ников). Структурный подход, который 
рассматривает семью как структуру, где 
на первое место выходит решение про-
блем взаимоотношений членов семьи 
(С. Минухин, И.М. Желдак) [12]. Ком-
муникативный подхода, в рамках кото-
рого психологи анализируют условия 
эффективного взаимодействия всех чле-
нов семьи (Г.М. Андреева, П. Вацлавик, 
Т. Гордон, Т.В. Галкина, Т. Карцева, С. Кра-
тохвил, Л.А. Коростылёва, Г. Навайтис, 
Л.А. Петровская, Э.Г. Эйдемиллер) [13]. 
Семья рассматривается как социальный 
институт и как малая группа (А.И. За-
харов, О.А. Карабанова [9], Н.Н. Посы-
соев, Н.�. Соловьёв, А.Г. Харчев) [14].

Психологи и педагоги выделяют наи-
более существенные характеристики 
семьи: структура, динамика (С.И. Голод, 
А.Н. Елизаров, М.С. Мацковский, Г. На-
вайтис, А.Г. Харчев, Д. Фримен, Э.Г. Эй-
демиллер, В. Юстицкис) [13]. Структура 
семьи – это состав семьи, количество 
её членов и совокупность их взаимоот-
ношений. Анализируя структуру семьи, 
можно ответить на вопрос, как реализу-
ются функции семьи: кто в семье руково-
дит, кто подчиняется, как распределены 
права и обязанности [15]. П
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Семья как структурно-функциональ-
ная система может быть охарактери-
зована в терминах генезиса, развития 
и прекращения своего существования. 
Жизненный цикл семьи – это последо-
вательность стадий от возникновения 
семьи до прекращения её жизнедеятель-
ности. На сегодняшний день известно не-
сколько периодизаций развития семьи, 
где в качестве основного признака раз-
граничения стадий используется факт 
наличия или отсутствия детей в семье 
и их возраст (Ю.Е. Алёшина, А.Н. Вол-
кова, Т.М. Трапезников, А.В. Черников) 
[15]. Примером такой периодизации 
семьи может быть периодизация извест-
ного семейного психолога А.�. Варги, 
которая выделяет восемь стадий разви-
тия семьи: 1. Самостоятельная жизнь 
молодого человека, отделение от роди-
телей, выработка чувства личной ответ-
ственности за свою судьбу. 2. Встреча с 
будущим партнёром, влюблённость, до-
брачное общение. 3. Заключение брака 
и фаза без детей. 4. Рождение первого 
ребёнка, адаптация, изменение структу-
ры семьи. 5. Рождение второго ребёнка – 
ревность, соперничество детей. 6. Дети 
идут в школу – семья сталкивается с пра-
вилами и нормами социального окруже-
ния. 7. Половое созревание детей, их 
самоопределение, сепарация. 8. Дети 
выросли, живут самостоятельной жиз-
нью, супруги заново учатся жить вме-
сте. 9. Жизнь одинокого человека, когда 
один из супругов умирает [1].

Мы будем придерживаться определе-
ния семьи, данное А.�. Варгой, которая 
рассматривает семейную систему как 
группу людей, связанных общим местом 
проживания, совместным хозяйством и 
взаимоотношениями [1].

Нами было проведено исследова-
ние с целью выявления особенностей 

представлений студентов о семье (об 
этапах развития семьи и распределении 
семейных ролей) и с целью выявления 
динамики знаний и представлений сту-
дентов о семье. Исследование проводи-
лось с помощью анкетирования, в кото-
ром принимали участие студенты 1–4-х 
курсов МГПУ в возрасте от 17 до 22 лет. 
Анкетирование проводилось в 2009 г и 
в 2017 г. В 2009 г. в анкетировании уча-
ствовали 297 человек, в 2017 г. в анкети-
ровании участвовали 80 человек.

Исходя из выделенных педагогами и 
психологами характеристик семьи, мы 
предложили студентам ответить на во-
просы анкеты: 

1. Назовите этапы развития семьи, 
как Вы их представляете. 

2. Как происходит распределение се-
мейных ролей?

3. Результаты и их обсуждение (Re-Re-
sults and Discussion)

Анализ ответов студентов на во-
прос анкеты «Назовите этапы развития 
семьи, как Вы их представляете». Раз-
деляя жизненный цикл семьи на этапы, 
современные студенты в 2017 г. также 
как и студенты в 2009 г., ориентируют-
ся на традиционный факт наличия или 
отсутствия  детей в семье, их возраст. 
Это согласуется с мнением студентов, 
что рождение детей и их воспитание 
являются главными функциями семьи 
[16]. Студенты выделяют следующие 
этапы развития семьи: 1. Знакомство, 
дружба. 2. Брак, свадьба, ЗАГС. 3. Рож-
дение и воспитание детей. 4. Воспи-
тание внуков и совместная старость. 
Сравнив выделенные студентами этапы 
развития семьи с этапами, которые вы-
деляют психологи и педагоги, можно 
сделать вывод , что в целом у студентов 
есть знания  и представления о динами-
ке семьи. 

Табл. 1. Представления об этапах развития семьи у студентов педагогического вуза  
в исследованиях 2009 г. и 2017 г.

Tab. 1. The idea of family development stages among students of a higher education 
 institution according to the surveys in 2009 and 2017

Этапы развития семьи,  
выделенные студентами в исследо-

ваниях 2009 г. и 2017 г.

Количество студентов  
в исследовании 2009 г., %

Количество студентов  
в исследовании 2017 г., %

1 2 3
1. Знакомство, дружба 48 89е
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1 2 3
2. Брак, свадьба, ЗАГС 44 69.9
3. Рождение и воспитание детей 61 70
4. Воспитание внуков и совместная 
старость 65 69

Окончание табл. 1

Современные студенты 2017 г., как и 
студенты в 2009 г., выделяют отношения 
до брака («знакомство, дружба»), как пер-
вый этап в развитии семьи (табл. 1). Одна-
ко в исследованиях 2009 года только 48% 
студентов выделяли отношения до бра-
ка как этап развития семьи. Анализируя 
ответы современных студентов 2017 г., 
можно отметить, что больше половины 
студентов (89%) выделяют отношения 
до брака как важный этап развития се-
мьи. Важно отметить, что, в понимании 
современных студентов, отношения до 
брака должны развиваться постепенно, 
сначала «знакомство, дружба, симпатия, 
встречи, ухаживания, влюблённость…», 
только потом «любовь, развитие отно-
шений, длительные отношения». Можно 
предположить, что современные юноши 
и девушки лучше понимают значение дли-
тельных добрачных отношений для того, 
чтобы узнать друг друга, проверить проч-
ность своих отношений с партнёром. 
Это согласуется с мнением О.А. Караба-
новой, В. Сатир, которые отмечали, что 
история семьи начинается со знакомства 
будущих супругов, что период добрачно-
го ухаживания имеет большое значение 
для последующего развития семьи [9]. 

Второй этап развития семьи (выде-
лен студентами в исследовании 2009 г. и 
2017 г.) – «Брак, свадьба, регистрация, 
женитьба, ЗАГС». Интересно отметить, 
что больше половины современных сту-
дентов 2017 г. (69,9%) выделяют этот 
этап как необходимый для полноценно-
го существования семьи. В исследовани-
ях 2009 года меньше половины студентов 
(44%) считали, что жизнь семьи начина-
ется с этапа вступления в брак. В нашем 
исследовании принимали участие студен-
ты педагогического вуза, в выборке ис-
пытуемых преобладали девушки. Девуш-
ки чаще придерживаются традиционных 
взглядов на создание семьи (регистрация 

брака, свадьба). В современном неста-
бильном обществе именно девушки чув-
ствуют себя более уверенно и защищен-
но в официально оформленном браке.

Можно выделить группу современ-
ных студентов в исследовании 2017 г. 
(25,8%), которые не выделяют «брак, 
свадьба, регистрация, женитьба, ЗАГС» 
как этап развития семьи. Семья начина-
ется у них с «притирки, пара живёт вме-
сте, решение создать семью, совместное 
ведение хозяйства и т.д.». Можно предпо-
ложить, что для этих студентов граждан-
ский брак является предпочтительным.

Больше половины студентов, прини-
мавших участие в исследованиях 2009 и 
2017 гг., выделяют «рождение и воспи-
тание детей» как этап развития семьи 
(61% – в исследовании 2009 г. и 70% – в 
исследовании 2017 г.) (табл. 1). Это со-
гласуется с мнением студентов, что рож-
дение детей и их воспитание являются 
главными функциями семьи [16; 17].

У 8,6% современных студентов (8% в 
исследованиях 2009 г.) нет чёткого пред-
ставления о стадиях жизненного цикла 
семьи. Можно предположить, что дан-
ные студенты ещё не задумывались над 
этим вопросом, может быть, для них эта 
тема не является пока актуальной.

Интересно отметить, что у 10% сту-
дентов в исследованиях 2009 выделена 
стадия развития семьи – «развод». Это 
может быть связано с отрицательным 
опытом родительской семьи – развод 
родителей. Радует то, что современные 
студенты не выделяют «развод» как итог 
развития семьи.

Анализ ответов современных студен-
тов на вопрос анкеты «Как происходит 
распределение семейных ролей?». От-
веты современных студентов в исследо-
вании 2017 г. можно обобщить в чётко 
выделившиеся две модели семьи: 1. Па-
триархальная модель семьи: «муж – гла-
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ва семьи, зарабатывает деньги, жена – 
домохозяйка, занимается воспитанием 
детей». 2. Эгалитарная модель семьи: 
«равноправие мужа и жены, мама и папа 

вместе занимаются воспитанием детей, 
оба добытчики; всё общее, что может де-
лать мужчина, может делать и женщина; 
всё на равных».

Табл. 2. Представления о моделях семьи студентов педагогического вуза  
в исследованиях 2009 г. и 2017 г.

Tab. 2. The idea of family models among students of a higher education institution  
according to the surveys in 2009 and 2017

Модели семьи, выделенные 
студентами в исследованиях 
2009 г. и 2017 г.

Количество студентов в ис-
следовании 2009 г., %

Количество студентов в иссле-
довании 2017 г., %

Патриархальная модель 45,8 38,8
Эгалитарная модель 25 54,4

Взгляды современных студентов в 
исследовании 2017 г. на распределение 
семейных ролей качественно и количе-
ственно отличаются от взглядов студен-
тов в исследовании 2009 г. (табл. 2). В ис-
следовании 2017 г. 38,8 % современных 
студентов выделяют патриархальную 
модель семьи, как наиболее предпочти-
тельную. В исследовании 2009 г. 45% сту-
дентов придерживались традиционной 
патриархальной модели семьи: «муж – гла-
ва семьи, зарабатывает деньги, жена – до-
мохозяйка, занимается воспитанием де-
тей» (1-я модель семьи). Патриархальная 
модель семьи включает в себя определён-
ную психологию супругов, где мужчина и 
женщина используют друг друга, воспри-
нимают друг друга как средство для дости-
жения своих целей. Для женщины мужчи-
на – это средство решения материальных 
проблем, он отвечает за её благополучие, 
для мужчины женщина – это средство по-
вышения его социального статуса (Т.В. 
Андреева, Т.Ю. Пипченко, Т.Г. Поспело-
ва). Можно предположить, что патриар-
хальная модель семьи становится менее 
популярной, так как современные женщи-
ны материально более самостоятельные, 
привыкли сами решать свои проблемы 
и не позволяют мужчинам использовать 
себя как средство для достижения высо-
кого статуса [18].

Эгалитарная модель семьи (2-я мо-
дель семьи), включает следующие ответы 
студентов: «равноправие мужа и жены, 
мама и папа вместе занимаются воспита-
нием детей, добытчики; всё общее, что 
может делать мужчина, то может делать 

женщина; всё на равных, никто не дол-
жен особенно доминировать или под-
чиняться; равное распределение прав и 
обязанностей; роли по желанию; вместе 
работают, вместе воспитывают детей, 
хозяйственно-бытовые дела выполня-
ют вместе; надо ценить личную свободу 
друг друга и т.д.». В эгалитарной модели 
семьи, оба и муж и жена, занимаются 
домашним хозяйство и профессиональ-
ной деятельностью. Больше половины 
современных студентов (54,4%) выде-
ляют эту модель семьи как предпочти-
тельную. В исследовании 2009  г. толь-
ко 25% студентов считают, что в семье 
должно быть равноправие (2-я модель 
семьи). Полученные нами данные согла-
суются с мнением исследователей. Т.В. 
Андреева и Т.Ю. Пипченко отмечают, 
что в 2007 г. только треть опрошенных 
ими мужчин и женщин считали, что обе-
спечивать семью должны оба супруга. В 
2017 г. так считают уже больше полови-
ны молодых людей, которые принимали 
участие в нашем исследовании. Можно 
предположить, что эгалитарная модель 
семьи становится более популярной 
среди современных юношей и девушек.

Важно отметить, что 22,4% совре-
менных студентов в 2017 г. на вопрос о 
распределении семейных ролей выделя-
ют не только роль мужа и роль жены, но 
и подчёркивают роль ребёнка в семье: 
«муж зарабатывает, жена – домохозяй-
ка…» или «мама и папа – добытчики; всё 
общее…», а «дети – радость, ради чего 
живут и стараются родители; дети раду-
ют родителей, потом поддерживают их в е
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старости; дети – счастье; дети – помощ-
ники по хозяйству, любят родителей; 
уважают родителей, помогают по дому; 
дети слушают советы старших, но не бо-
ятся пробовать новое; ребёнок – символ 
любви супружеской пары». Мы уже отме-
чали, что ценность детей, их значимость 
для современных молодых родителей 
возрастает, рождение детей и их воспи-
тание становятся главными функциями 
семьи [16]. Интересно отметить, что не-
сколько студентов в исследовании 2017 г. 
выделили даже роль бабушки и дедушки 
в семье – «…мудрые наставники, храните-
ли традиций семьи». 

Полученные нами результаты, 
с одной стороны, подтверждают исследо-
вания психологов по проблемам семьи, 
с другой стороны, в нашем исследовании 
выявлены особенности представлений 
современных студентов о семье (об эта-
пах развития семьи и распределении се-
мейных ролей), показаны изменения в 
представлениях современных студентов 
о семье [19; 20]. 

 4. Заключение (Conclusion)
По результатам исследования 2009 г. 

и 2017 г. делаются выводы, что в целом 
студенты имеют представление о семье: 
этапах её развития и распределении се-
мейных ролей. С точки зрения студен-
тов, в основе деления жизненного цикла 
семьи на этапы лежит факт наличия или 
отсутствия детей в семье, их возраст. Од-
нако студенты, говоря о динамике семьи, 
не рассматривают развитие супружеских 
отношений. Важно показать студентам, 
что наличие гармоничных супружеских 
отношений необходимо для выполнения 
других функций семьи, особенно воспи-
тательной.

Современные студенты в исследова-
нии 2017 г., как и студенты в 2009 г., вы-
деляют отношения до брака, как первый 
этап в развитии семьи. Больше поло-
вины современных студентов, выделяя 
данный этап семьи, рассматривают его 
как длительный процесс «знакомства, 
дружбы, симпатии, встреч, ухаживания, 
влюблённости, любви, развития отноше-
ний». Почти половина опрошенных сту-
дентов 2009 г. не придают значения отно-
шениям до брака. Можно предположить, 
что современные юноши и девушки 

лучше понимают значение длительных 
добрачных отношений для того, чтобы 
узнать друг друга, проверить прочность 
своих отношений. Необходимо показать 
студентам, которые недооценивают от-
ношения до брака, важность знакомства, 
романтических отношений для дальней-
шего развития семьи. 

Больше половины современных сту-
дентов считают официальное заклю-
чение брака необходимым условием 
полноценного существования семьи. 
В исследованиях 2009 г. меньше полови-
ны студентов считали, что жизнь семьи 
начинается с этапа вступления в брак.

Можно выделить группу студентов 
и в исследовании 2009 г., и в исследова-
нии 2017 г., которые не выделяют «брак, 
свадьбу, регистрацию ЗАГСе» как этап 
развития семьи. Семья начинается у них 
с «притирки, совместного ведения хо-
зяйства». Можно предположить, что для 
этих студентов гражданский брак явля-
ется предпочтительным. Нам представ-
ляется, что нежелание данных молодых 
людей официально регистрировать свой 
брак связано с нежеланием брать на себя 
ответственность за другого человека. 
Необходимо формировать у студентов 
чувство ответственности, в английском 
языке существует специальное понятие 
для характеристики супружеских отно-
шений – «commitment», которое перево-commitment», которое перево-», которое перево-
дится как обязанность, долг.

Необходимо обратить внимание на 
студентов, которые не имеют чёткого 
представления о динамике развития се-
мьи. Студенты должны понимать, что 
семья как структурно-функциональная 
система находится в постоянной дина-
мике, и изменения в отношениях членов 
семьи – это нормальное закономерное 
явление. Возникает вопрос: как сохра-
нить любовь между членами семьи и саму 
семью? Студентам надо помочь понять, 
что нельзя удерживать супруга силой, что 
«две полноценные личности живут вме-
сте, потому что им интересно общаться 
друг с другом». У супругов возникает по-
требность и необходимость в «работе над 
собой», в постоянном личностном росте.

Структура семьи – это состав се-
мьи, количество её членов и совокуп-
ность их взаимоотношений. Более по-
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пулярной среди современных студентов 
2017 г. становится эгалитарная модель 
семьи – «равноправие мужа и жены, всё 
делают вместе, занимаются домашним 
хозяйством и профессиональной дея-
тельностью». В 2009 г. только 1/4 часть 
студентов, принимавших участие в ис-
следовании, считали, что в семье должно 
быть равноправие. Эгалитарная модель 
семьи становится более популярной, чем 
патриархальная модель, где муж – «глава 
семьи, зарабатывает деньги», а жена – 
«домохозяйка, занимается воспитанием 
детей», так как современные женщины 
материально более самостоятельны и 
привыкли сами решать свои проблемы.

Была выделена интересная особен-
ность – современные студенты в исследо-
вании 2017 г. на вопрос о распределении 
семейных ролей подчёркивают не толь-
ко роль мужа, жены, но и роль ребёнка в 
семье: «дети – это радость, счастье, сим-
вол любви супружеской пары, то, ради 
чего живут и стараются родители; дети-
помощники, потом поддерживают роди-

телей в старости». Некоторые студенты 
выделяют даже роль бабушки и дедушки 
в семье – «мудрые наставники». Можно 
предположить, что современные студен-
ты лучше осознают и понимают ценность 
каждой выполняемой социальной роли в 
структуре семьи.

Необходимо помочь студентам осо-
знать, что в современном развивающемся 
обществе могут сосуществовать разные 
модели семьи, среди них нет «плохой» 
или «хорошей». Критерием выбора опре-
делённой модели является, на наш взгляд, 
наличие взаимного комфорта всех членов 
семьи, возможность семьи реализовывать 
все свои основные функции.

Нами был проведён анализ знаний и 
представлений студентов о семье. Обнару-
жена динамика знаний и представлений о 
семье у студентов, принимавших участие 
в анкетировании 2009 г. и 2017 г. В заклю-
чение отметим, что полученные нами ре-
зультаты могут быть использованы препо-
давателями вуза, кураторами при работе 
со студентами педагогического вуза. 
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TEACHERS’ TRAINING UNIVERSITY STUDENTS’  
IDEAS OF A FAMILY 

Abstract
Introduction. The paper is devoted to studying the ideas of a family among a group of students at 

the teachers’ training university. The conducted research is especially significant for educative work 
with the students. 

Materials and methods. The paper presents the analysis of psychological educational literature on 
family problems. It also contains the results of our empirical research conducted in 2009 and 2017. The 
aim of the article is to define the features of students’ idea of a family, concerning the stages of family 
development and the distribution of family roles; to demonstrate the dynamic pattern of those ideas. 
Methods of the study are: analyzing scientific literature on family problems, the diagnostic method of 
questionnaire survey and the data processing method.

Results and discussion. The peculiarities of students’ ideas of a family were defined, such as the 
stages of family development and the distribution of family roles. The dynamic pattern of those ideas 
was also described. The obtained results, on the one hand, corroborate the psychological studies on 
the family problems. On the other hand, our study reveals the change in peculiarities of modern 
students’ family images.

Conclusion. The paper draws a conclusion about the peculiar characteristics of the students’ ideas 
of a modern family, such as family development stages and roles distribution within a family. The 
article brings to light the dynamic patterns of the mentioned ideas. The significance of the conducted 
research for educative work with the teachers’ training university students is highlighted. In the nearest Te
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future the students are going to become teachers and educators themselves and to mold their own 
students’ family values and ideas.

Keywords: family, psychological approaches to family studies, system approach, structural 
approach, communication approach, family as a small group, students’ family images, stages of family 
development, family roles, teachers’ training university students. 

Highlights:
• The paper has revealed the specific characteristics of the teachers’ training university students’ 

ideas of a family development stages; 
• The study has presented the teachers’ training university students’ ideas of family roles 

in detail; 
• The dynamic pattern of students’ ideas of a family is also given in the paper. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННыХ ТАБЛИц  
В ОБУЧЕНИИ МАГИСТРОВ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ЗЕМЛЕУСТРОйСТВО И КАДАСТРы» УПРАВЛЕНИЮ  
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛьНыМИ ПРОЕКТАМИ

Аннотация 
Введение. Необходимость подготовки магистров направления «Землеустройство и кадастры» 

к проектной профессиональной деятельности, увеличение роли землеустройства в организа-
ции устойчивого развития природы и общества, глобальная информатизация актуализировали 
поиск методов обучения студентов управлению землеустроительными проектами средствами 
информационных технологий.

Материалы и методы. Исследование базируется на системном, технологическом, деятель-
ностном и компетентностном подходах. В процессе работы были использованы методы анали-
за, сравнения, моделирования и конкретизации.

Результаты. Охарактеризована специфика землеустроительных проектов с точки зрения их 
структуры, содержания, способов реализации. Дано определение управлению проектами в ка-
честве методологии землеустроительного проектирования, утверждения политики рациональ-
ного распределения ресурсов, учета конкретных ограничений в отношении определенного 
проекта землеустройства, разработки землеустроительных преобразований. Обоснован обуча-
ющий потенциал MS Excel в управлении проектами. Продемонстрирована методика обучения 
магистров управлению проектами на примере построения диаграммы Ганта. Описаны положи-
тельные результаты использования электронных таблиц в обучении магистров направления 
«Землеустройство и кадастры» управлению землеустроительными проектами. 

Обсуждение. Гипотеза об эффективности использования электронных таблиц MS Excel в 
обучении магистров землеустройства и кадастров управлению проектами землеустройства под- и
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тверждена результатами эксперимента. Авторы показали повышение среднего балла успеваемо-
сти студентов по дисциплине «Управление проектами» при оценке освоения основ землеустрои-
тельного проектирования в контрольной и экспериментальной группах. В экспериментальной 
группе была апробирована методика обучения управлению проектами на основе построения 
диаграммы Ганта средствами электронных таблиц MS Excel.

Заключение. Результаты работы, изложенные в публикации, могут быть использованы спе-
циалистами, занимающимися разработкой учебно-методического сопровождения образова-
тельных программ магистратуры различного профиля при обучении студентов управлению 
проектами.

Ключевые слова: землеустроительный проект, Excel, магистр, землеустройство и ка дастры.
Основные положения:
• авторы доказывают увеличение внимания к подготовке магистров к проектной деятель-

ности;
• авторы предлагают методику обучения управлению проектами землеустройства на основе 

использования информационных технологий;
• авторы демонстрируют обучение студентов использованию диаграммы Ганта при визу-

альном представлении этапов реализации проекта землеустройства;
• авторы делают вывод об эффективности использования данной методики на основе увеличе-

ния среднего балла освоения дисциплины «Управление проектами» в экспериментальной группе.

1. Введение (Introduction)   
Проектная деятельность магистров 

по направлению «Землеустройство и 
кадастры» является приоритетной в 
составе видов профессиональной дея-
тельности, предусмотренных Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом высшего образования дан-
ной основной профессиональной обра-
зовательной программы. Это связано с 
тем, что «в свете решения сложных гло-
бальных проблем устойчивого развития 
человека и природы, таких как измене-
ние климата, утрата биоразнообразия 
и продовольственная безопасность, 
решающее значение имеет понимание 
сложной динамики системы «Земля». 
Вместе с тем сегодня сохраняются боль-
шие пробелы в знаниях, связанных с 
управлением земельными ресурсами» 
[1, с. 512]. В этом смысле будущие спе-
циалисты в области землеустройства и 
кадастров играют определяющую роль. 
Именно землеустройство ориентирова-
но на «разработку стратегий планиро-
вания, координирования высокоуров-
невых целей общественного развития с 
интересами землепользования» [2, с. 1]. 

Как отмечают ученые, «важно, чтобы 
земельными ресурсами управляли ста-
бильно и эффективно, производя сель-
скохозяйственные продукты и принося 
доход» [3, с. 19].

Состав профессиональных компе-
тенций освоившего программу магист-
ратуры выпускника в области проектной 
деятельности включает его готовность 
решать профессиональные задачи по 
«подготовке заданий на разработку про-
ектов и схем территориального плани-
рования и землеустройства, разработ-
ке проектов и схем использования и 
охраны земель территорий субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон, зон с особыми 
условиями использования территорий, 
их частей, территории других админи-
стративных образований, проведение 
технико-экономического и социально-
экологического анализа эффективности 
проектов и схем; подготовка методиче-
ских и нормативных документов, тех-
нической документации, а также пред-
ложений и мероприятий по разработке 
и реализации проектов и схем»1.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Магистрату-
ра. Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/210402.pdf. (Дата обращения: 17.02.2018).т.

А
. Б

ор
он

ен
ко

, В
.с

. Ф
ед

от
ов

а



41Педагогические науки

Конечные образовательные резуль-
таты профессиональной подготовки вы-
пускника магистратуры по направлению 
«Землеустройство и кадастры» охарак-
теризованы требованиями к его компе-
тентности в вопросах разработки схем 
и проектов использования земельных 
ресурсов, решения задач по совершен-
ствованию планирования территорий, 
использованию информационных тех-
нологий в реализации земельного плани-
рования, управления земельными ресур-
сами и иными объектами недвижимости, 
обоснования экологической и экономи-
ческой эффективности проектов земле-
устройства.

При этом следует заметить, что в ква-
лификационном портрете магистра дан-
ного направления деятельность по про-
ектированию и использованию средств 
автоматизации в управлении проектами 
занимает доминирующие позиции и опре-
деляет актуальность обучения студентов 
управлению проектами в землеустрой-
стве на основе использования совре-
менных информационных технологий.

Анализ литературы, характеризую-
щей вопросы профессиональной под-
готовки студентов по направлению 
«Землеустройство и кадастры» [4–9] 
демонстрирует интерес ученых к вопро-
сам профессиональной подготовки спе-
циалистов данного профиля, однако при 
этом вопросы использования информа-
ционных технологий в области подго-
товки студентов к проектной деятельно-
сти остаются неосвещенными.

На практике наблюдается существую-
щее противоречие между функциональ-
ными возможностями информационных 
технологий в области решения задач 
землеустройства и кадастров и отсут-
ствием их активного внедрения в учебно-
познавательную деятельность в процессе 
подготовки магистров по направлению 
«Землеустройство и кадастры». Толь-
ко некоторые ученые отмечают, что «в 
настоящее время для повышения эф-
фективности землеустроительного про-
ектирования обязательно необходимо 
применять автоматизированную обра-
ботку данных» [10, с. 254]. Тем более, что 
«в последнее время наблюдаются техно-

логические прорывы в области автома-
тизации кадастровых работ» [11, с. 313]. 
Выявленное противоречие определило 
проблему исследования: как использо-
вать современные информационные 
технологии при земельном проектирова-
нии, управлении земельными ресурсами 
и объектами недвижимости?

Цель исследования – обосновать спо-
собы использования информационных 
технологий в обучении студентов управ-
лению проектами землеустройства.

Достижение цели исследования 
определило совокупность решаемых за-
дач: 1) охарактеризовать специфику зем-
леустроительных проектов с точки зре-
ния их структуры, содержания, способов 
реализации; 2) определить управление 
проектами как методологию землеустро-
ительного проектирования, утвержде-
ния политики рационального распре-
деления ресурсов, учета конкретных 
ограничений в отношении определенно-
го проекта землеустройства, разработки 
землеустроительных преобразований; 
3) обосновать потенциал MS Excel как 
наиболее распространённого и доступ-
ного средства для управления проектами; 
4) продемонстрировать методические 
аспекты обучения магистров технологии 
построения диаграммы Ганта средствами 
электронных таблиц.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

В основу исследования положена 
идея использования электронных та-
блиц в обучении магистров землеустрой-
ства и кадастров управлению проектами 
в области землеустройства. Исследова-
ние проводилось на базе Ленинградско-
го государственного университета имени 
А.С. Пушкина в ходе проведения занятий 
со студентами указанного направления. 
В 2017–2018 учебном году в рамках препо-
давания курса «Управление проектами» 
в составе группы студентов 2 курса маги-
стратуры (15 студентов) было выделено 
две подгруппы (контрольная (7 студен-
тов) и экспериментальная (8 студентов)). 
Обучение дисциплине в контрольной 
группе проводилось по традиционной 
методике без применения и информа-
ционных технологий, а в эксперимен- и
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тальной группе была апробирована ме-
тодика обучения управлению проектами 
на основе построения диаграммы Ганта 
средствами, заложенными в функциона-
ле электронных таблиц MS Excel.

Проведенное исследование по срав-
нению полученных результатов обуче-
ния показало, что студенты, которые 
изучали дисциплину с использованием 
электронных таблиц, лучше освоили тех-
нологию проектирования и визуально 
представляют целостную картину управ-
ления проектом в отличие от студентов, 
которые изучали данный курс по тради-
ционной методике. Этот вывод сделан 
на основе сравнения среднего балла по 
оценкам в контрольной мероприятия по 
дисциплине: контрольная группе сред-
ний балл составил 3,9, а в эксперимен-
тальной группе – 4,7.

Предлагаемая методическая разра-
ботка по созданию земельного проекта 
с использованием информационных 
технологий основывается на принципах 
наглядности, целостности, технологич-
ности. Методологическую основу иссле-
дования составляют идеи системного, 
технологического, деятельностного и 
компетентностного подходов.

3. Результаты (Results)
Землепользование можно рассматри-

вать как «крупнейший геоинженерный 
проект, в котором участвует человече-
ство, науку о земельной системе, и мо-
жет выступать в качестве платформы для 
интеграции идей разных дисциплин для 
перевода знаний в действие» [12, с. 29]. 
Однако землепользование является кра-
еугольным камнем человеческой циви-
лизации, и оно неотъемлемым образом 
связано со многими глобальными про-
блемами устойчивого развития человече-
ства и природы – от изменения климата, 
нарушения продовольственной безопас-
ности до продолжающегося кризиса био-
разнообразия. Важная роль землеустрои-
тельного проектирования определяется 
тем фактом, что «понимание основных 
технологических, институциональных и 
экономических факторов, влияющих на 
изменения в землепользовании в различ-
ных контекстах, важно для определения 
эффективных стратегий для успешного 

решения этих проблем» [13, c. 53], «для 
успешной реализации землеустройства 
необходимо глубокое понимание функ-
ционирования и процессов природы» 
[14, с. 997].

Зарубежными учеными отмечается, 
что «производство знаний для устойчи-
вого развития землеустройства требует 
тесного сотрудничества между наукой 
и практикой» [15, с. 205]. Устойчивое 
управление земельными ресурсами име-
ет жизненно важное значение. «Решения 
для обеспечения устойчивого управле-
ния земельными ресурсами и снижения 
негативного воздействия изменения кли-
мата должны основываться на широком 
совместном подходе с целью обеспече-
ния безопасности не только окружающей 
среды и земли, но и обеспечения продо-
вольственной безопасности в настоящем 
и будущем» [16, c. 40]. Своеобразным 
связующим звеном между землеустрои-
тельной наукой и практикой является 
землеустроительный проект (проект 
землеустройства).

Определение характеристических 
черт землеустроительного проекта очер-
чивает многообразие перечня работ, со-
ставляющих этапы проектирования при 
землеустройстве: инженерные, агротех-
нические и технологические процедуры, 
связанные с решением вопросов охраны 
земель, повышением балла бонитета и 
пригодности почв для сельскохозяй-
ственного назначения, размещение объ-
ектов социальной и производственной 
инфраструктуры, прогнозирование чис-
ла необходимых ресурсов.

«Доскональное знание землеустрои-
тельного проектирования важно для 
планирования эффективных стратегий 
будущих сценариев землепользования». 
[17, с. 69].

В учебно-методической литерату-
ре по землеустройству под рабочим  
проектом землеустройства понима-
ется «документ, состоящий из тексто-
вых и графических материалов, со-
держащий всесторонне обоснованные 
организационно-территориальные, тех-
нологические, экологические, социаль-
ные и технико-экономические решения 
и сметно-финансовые расчеты по кон-т.
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кретным локальным объектам, для соз-
дания которых требуются капитальные 
вложения»2.

На основе оценки функциональной 
роли земли как главного средства произ-
водства, как пространственного базиса, 
как предмета труда выделяют различные 
виды проектов землеустройства: проек-
ты по улучшению земель и повышению 
их плодородия, по организации угодий 
и устройству их территории, по инже-
нерному оборудованию территории 

элементами производственной инфра-
структуры, по охране земель, восстанов-
лению их свойств и воспроизводству хо-
зяйственной ценности угодий и другие.

Утвержденные проекты землеустрой-
ства приобретают юридическую силу и 
в последующем определяют права и по-
рядок использования соответствующих 
земель.

В состав проекта землеустройства 
входит графическая и текстовая части 
(рис. 1).

2 Барсукова Г.Н., Юрченко К.А. Землеустройство [Текст]. Краснодар: КубГАУ, 2014. 199 с. С. 144.

Рис. 1. Содержание текстовой и графической частей проекта землеустройства

Fig. 1. Contents of the textual and graphical parts of the land management project

Полную совокупность различных 
стадий развития проекта землеустрой-
ства называют жизненным циклом про-
екта. Наличие принципиальных особен-
ностей решаемых задач и используемых 
методов управления на разных стадиях 
реализации проекта способствует до-
полнительному обозначению совокуп-
ности фаз проекта. Традиционно вы-
деляют пять фаз в жизненном цикле 
проекта (рис. 2).

Рис. 2. Фазы жизненного цикла проекта

Fig. 2. Phases of the life cycle of the project
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Определим управление проектами 
как методологию землеустроительного 
проектирования, утверждения политики 
рационального распределения ресурсов, 
учета конкретных ограничений в отно-
шении определенного проекта землеу-
стройства, разработки землеустроитель-
ных преобразований.

В состав системы управления проек-
том входит определение системы пока-
зателей проекта и определение на этой 
основе организационной структуры, 
регламента управления проектом, кон-
кретизация объекта управления, а также 
соотнесение системы показателей про-
екта с требованиями нормативных доку-
ментов, привлечение необходимых ин-
формационных технологий и персонала.

В свою очередь система показателей 
проекта складывается из целей (эффек-
тов) проекта, интересов ключевых участ-
ников проекта, задействованных в про-
екте процессов, технологий, персонала, 
ресурсов.

Управляемыми параметрами зем-
леустроительного проекта являются: 
1) финансово-экономические параме-
тры (объемы и виды работ по проекту; 
стоимость, издержки, расходы по про-
екту); 2) временные параметры (сроки, 
продолжительности и резервы выпол-
нения работ, характеристику этапов, 
фаз проекта, взаимосвязи между ними; 
3) материально-технические параметры; 
4) качественные параметры.

В традиционном исполнении схе-
ма управления проектами – достаточно 
сложная процедура, требующая от про-
ектировщика менеджерских способно-
стей, точности действий и постоянства 
внимания, способности к абстрактному и 
пространственному мышлению. Бурное 
развитие информационных технологий 
позволит обеспечить создание информа-
ционных моделей принятия управленче-
ских решений в процессе планирования 
и реализации землеустроительных про-
ектов. Современные системы для управ-
ления проектами предоставляют тех-
нические средства, которые позволяют 
проектировщику на качественно новой 

основе планировать порядок выполне-
ния операций, давать рекомендации отло-
жить или перенести определенные опе-
рации, добавить или удержать ресурсы.

Остановимся более подробно на про-
цедуре планирования проекта и выявим 
возможность управления планировани-
ем проекта на основе использования ин-
формационных технологий в целях визу-
ализации всех стадий проектирования.

В целом можно сказать, что «плани-
рование в том или ином виде произво-
дится на всех стадиях жизненного цикла 
проекта. В общем виде планирование 
представляет собой процесс, который 
начинается с определения целей и закан-
чивается созданием обоснованных де-
тальных графиков работ, направленных 
на достижение поставленных целей»3.

В управлении землеустроительными 
проектами планировщику необходимо 
ответить на ряд вопросов: содержание 
землеустроительного проекта, виды ра-
бот и сроки их выполнения, состав участ-
ников, полномочия и обязанности каж-
дого участника, необходимые ресурсы, 
общая стоимость, условия для достиже-
ния наилучшего планирования в данной 
ситуации.

Формализовать результаты ответов 
на данные вопросы и визуализировать 
последовательность календарных ра-
бот над проектом эффективно позволят 
электронные таблицы, а именно, одним 
из наиболее распространенных и доступ-
ных средств являются электронные та-
блицы MS Excel.

Электронные таблицы MS Excel при-MS Excel при- Excel при-Excel при- при-
меняются для создания визуализирован-
ных графиков реализации проектов. 
Понятие «график реализации проекта» 
включает в себя оптимизацию выполне-
ния работ во времени, установлении ба-
ланса стоимости и качества на основе уче-
та имеющихся ресурсов и ограничений.

4. Обсуждение (Discussion)
Одним из визуальных методов плани-

рования проекта является диаграмма Ган-
та, исторически появившаяся в 1910 гг. 
и представленная научному сообществу 
Генри Лоренсом Гантом – американским 

3 Панфилов А.Э., Панфилова Н.А. Планирование и управление проектами В Microsoft Project. 
Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. 84 с. С. 3.т.
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инженером-механиком и консультантом 
по вопросам управления. Диаграмма 
Ганта представляет собой совокупность 
отрезков/линий (прямоугольных по-
лосок), которые расположены парал-
лельно оси абсцисс (шкалы времени). 
Каждый отрезок отображает отдельную 
задачу / подзадачу. Отрезки параллель-
ны друг другу, и каждый из них отражает 
начало, конец и длительность той или 
иной задачи в рамках проекта.

В целом на диаграмме Ганта проект 
представлен в виде графика, в котором 
в левой части – список работ (задач, опе-
раций) в виде таблицы, где указаны на-
звания работ и длительность выполне-
ния каждой, а также предшествующие 
работы. В правой части графически ото-
бражается длительность выполнения 
работы, как правило, в виде отрезка, 
имеющего определенную длину, учиты-
вающую логику выполнения проектных 
задач. В верхней части расположена 
шкала времени. Расположение отрезка 
на шкале времени и его длина детер-
минируют время начала и окончания 
каждой работы. Взаиморасположение 
отрезков задач указывает, последова-
тельно или параллельно выполняются 
задачи одна за другой. Диаграмма Ган-
та «используется для иллюстрации вре-
менных аспектов работ на конечных 
стадиях календарного планирования, 

отражения текущего состояния проекта 
с точки зрения соблюдения сроков его 
выполнения» [18, с. 21].

Технология построения диаграммы 
Ганта в MS Excel основывается на ее ими-MS Excel основывается на ее ими- Excel основывается на ее ими-Excel основывается на ее ими- основывается на ее ими-
тации за счет настроек линейчатой диа-
граммы с накоплением с визуализацией 
основных решаемых в рамках проекта 
задач и указанием длительности и иерар-
хии их выполнения.

Рассмотрим реализацию основных 
этапов построения диаграммы Ганта на 
примере построения проекта агроле-
сомелиоративных мероприятий. Такой 
проект предусматривает проведение ме-
роприятий по защите почвы от водной 
эрозии и дефляции почв, ориентирован-
ных на повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур и в целом на 
улучшение экологической обстановки 
на территории сельскохозяйственного 
предприятия. «Оценка жизненного цик-
ла агроэкосистем – важный инструмент, 
который в состоянии сообщить о возмож-
ном экологическом улучшении сельско-
хозяйственных экосистем» [19, с. 341].

После сообщения магистрам после-
довательности реализации рабочего про-
екта агролесомелиоративных мероприя-
тий (рис. 3) им предлагается построить 
диаграмму Ганта комплекса выполнения 
проектных работ, используя электрон-
ные таблицы MS Excel.

Рис. 3. Стадии реализации рабочего проекта агролесомелиоративных мероприятий
Fig. 3. Stages of the working agroforestry project implementation 

Для реализации основных этапов 
агромелиоративного проекта магистры 
должны построить в MS Excel таблицу ис-MS Excel таблицу ис- Excel таблицу ис-Excel таблицу ис- таблицу ис-

ходных значений (табл. 1.), определяя эта-
пы проекта, начало и окончание каждого 
из них и длительность выполнения работ. и
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Табл. 1. Таблица начальных значений для визуализации управления  
агролесомелиоративным проектом

Tab. 1. Table of initial values   for visualizing the managing process  
in the agroforestry project

Этап проекта Начало Длительность работ Окончание

Камеральные подготови-
тельные работы и полевые 
изыскания

29.12.2017 3 05.01.2018

Разработка задания на про-
ектирование

13.01.2018 11 18.01.2018

Разработка технологии про-
изводства 
работ по созданию и рекон-
струкции защитных лесных 
насаждений

02.02.2018 15 13.02.2018

Проведение сметно-
финансовых расчётов; обо-
снование 
проекта и определение его 
экономической эффектив-
ности

02.02.2018 20 16.02.2018

Оформление и изготовле-
ние документов

24.02.2018 12 28.02.2018

Согласование, утверждение 
и экспертиза проекта

17.03.2018 6 20.03.2018

Далее студенты строят линейчатую диа-
грамму с накоплением, имитируя диаграмму 
Ганта с учетом длительности каждого вида 

работ. Результат визуализации календар-
ного планирования агролесомелиоратив-
ных мероприятий представлен на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма Ганта проекта агролесомелиоративных мероприятий в MS Excel

Fig. 4. Gantt chart of the agroforestry measures project as presented in MS Excelт.
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Диаграмма Ганта демонстрирует по-
следовательность решаемых в рамках 
проекта задач, обеспечивает диагности-
ку продолжительности землеустроитель-
ных работ, наглядно интерпретирует 
содержание этапов проекта различным 
его участникам. Диаграмма Ганта – это 
«общий язык, который уравновешивает 
производительность системы, качество, 
ожидания и потребности заинтересован-
ных сторон, стоимость и график, основа 
для управления жизненным циклом про-
екта» [20, с. 447].

5. Заключение (Conclusion)
Итак, использование информаци-

онных технологий в управлении зем-

леустроительными проектами позволит 
подготовить магистров направления 
«Землеустройства и кадастров» к проект-
ной деятельности. Доказано, что одним 
из способов использования информаци-
онных технологий в обучении студентов 
управлению проектами землеустройства 
является построение диаграмм Ганта 
средствами электронных таблиц MS Ex-MS Ex- Ex-Ex-
cel. Диаграмма Ганта позволяет увидеть 
логику реализации этапов землеустрои-
тельного проекта, визуализировать план 
его выполнения, интерактивно актуали-
зировать стадии разработки графика не 
только на стадии планирования, но и в 
процессе реализации.
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THE USAGE OF ELECTRONIC SPREADSHEETS  
IN TEACHING LAND MANAGEMENT PROjECTS  

TO THE MASTER’S DEGREE IN LAND MANAGEMENT  
AND NATIONAL INVENTORIES 

Abstract 
Introduction. The need to prepare master’s degree students with the specialty «Land management and 

national inventories» for project-oriented professional activities, the increase of the land management 
role in establishing the steady development of nature and society and global IT development have 
updated the search for methods of teaching students how to operate land management projects using 
information technology tools. 

Materials and methods. The research is based on four approaches, i.e. systematic, technological, 
activity-based and competency-based. During the working process the following methods were used: 
analysis, comparison, modeling and concretization. 

Results. The paper presents the specifics of land management projects in terms of their structure, 
content, and methods of implementation. The land management project development is defined as a 
methodology for the land-use system, including establishing a policy on rational resource allocation, 
considering specific restrictions for a particular land management project and elaborating land-use 
transformations. The training potential of MS Excel in project management is substantiated. The 
method of teaching project management to master’s degree students by constructing a �antt chart 
is demonstrated. The positive results concerning the usage of electronic spreadsheets in teaching 
the master’s degree students with the specialty «Land management and national inventories» how to 
operate land management projects are described. The research is based on the ideas of systematic, 
technological and activity-based approaches.т.
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Discussion. The hypothesis for the efficiency and effectiveness of the usage of MS Excel spreadsheets 
in teaching master’s degree students in land management and national inventory the control of land 
management projects is confirmed by the results of the experiment. The authors described an increase 
in the average score of students’ progress in the course of study «Project Management» during the 
assessment of the students’ grasping of the basis of land planning both in reference and experimental 
groups. The method of teaching project management based on the construction of the �antt chart 
using MS Excel spreadsheets was tested in the experimental group

Conclusion. The results of the work, presented in the paper, can be used by specialists engaged 
in the development of educational and methodological support for educational programs of a master’s 
degree in various fields of students’ training in project management.

Keywords: land management project, Excel, master, land management and national inventories
Highlights:
• The authors validate the increasing attention in the higher education to preparing master’s 

degree students for project activity;
• The authors offer a method of teaching land management projects based on the usage 

of information technologies; 
• The authors demonstrate teaching students how to use the �antt chart while visualizing the stages 

of the land management project implementation;
• The authors draw a conclusion about the effectiveness of using this technique as proved by 

an increase in the average score of mastering the discipline “Project Management” in the experimental 
group.
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СРЕДСТВА ОцЕНКИ РЕЗУЛьТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ  

КУРСА «ВСПОМОГАТЕЛьНыЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ДИСцИПЛИНы»

Аннотация
Введение. В статье представлен обзор различных вариантов оценочных средств, предложен-

ных в работах современных исследователей. Цель статьи – представить результаты исследова-
тельской работы по формированию и оценке сформированности компетенций бакалавров, бу-
дущих учителей истории, в рамках дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины».с
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Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литера-
туры, посвященной проблеме разработки и внедрения фондов оценочных средств в современ-
ный образовательный процесс в вузах, педагогический эксперимент, анализ динамики успеш-
ности прохождения студентами промежуточной аттестации. 

Результаты. Были предложены такие продуктивные оценочные средства по оценке компе-
тенций студентов по дисциплине «Вспомогательные исторические дисциплины», как практико-
ориентированные задания (выполнение характеристики исторического документа, чтение 
палеографических текстов, перевод исторических дат и метрологических сведений на совре-
менные системы летоисчисления и метрологии, анализ гербов, имен и названий), комплексный 
анализ исторического источника, проекты. Организация работы с помощью предложенных 
нами оценочных средств способствовала положительной динамике результатов промежуточ-
ной аттестации по дисциплине.

Обсуждение. Подчеркивается, что внедрение продуктивно-ориентированных оценочных 
средств требует перестройки не только оценочной деятельности преподавателя, но и само-
го процесса формирования компетенций. Продуктивный характер оценочных средств требу-
ет изменения процесса обучения, усиления его практической, творческой направленности. 

Заключение. Делается вывод о том, что предложенные оценочные средства отличаются та-
кими характеристиками, как продуктивный характер, практико-ориентированная направлен-
ность, междисциплинарность, творческий характер. Организация работы с помощью пред-
ложенных нами оценочных средств способствовала положительной динамике результатов 
промежуточной аттестации по дисциплине.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, оценочные средства. 
Основные положения:
• определена структура фонда оценочных средств сформированности компетенций бака-

лавров, будущих учителей истории; 
• представлено авторское видение не только оценочной деятельности преподавателя, но 

и самого процесса формирования компетенций; 
• представлен анализ динамики результатов промежуточной аттестации по дисциплине.

1. Введение (Introduction)
В современном нормативно-мето-

дическом обеспечении реализации 
ОПОП введен фонд оценочных средств 
(ФОС) как важная часть рабочей про-
граммы учебной дисциплины. Это поста-
вило перед преподавательским сообще-
ством важную методическую проблему 
разработки заданий фонда оценочных 
средств. Многие авторы отмечают, что 
решение этой проблемы требует не толь-
ко теоретического осмысления и практи-
ческой работы, но и совершенствования 
оценочной компетентности преподава-
телей вузов [1–3]. Большинство авторов 
отмечают следующие особенности, ко-
торыми должны обладать современные 
оценочные средства в рамках компетент-
ностного подхода: 

• нацеленность на оценку структурных 
компонентов компетенций [4, с. 117],

• практическая направленность, 
приближенность заданий к будущей 

про фессиональной деятельности обу-
чающихся [5–7], 

• продуктивный характер, т.е. наце-
ленность на оценку способности обучаю-
щихся создавать на основе полученных 
знаний и умений самостоятельный твор-
ческий продукт [8, с. 85], 

• активный и интерактивный харак-
тер, т.е. нацеленность на оценку спо-
собности обучающихся использовать 
информацию в действии, в том числе 
в процессе взаимодействия [8, с. 86], 

• междисциплинарный характер, ис-
пользование не только преподаватель-
ской, но и других видов оценки (самоо-
ценка, взаимное оценивание, групповая 
оценка и др.) [9, с. 156],

• динамичный характер, способность 
учитывать динамику развития различ-
ных компонентов компетенции в тече-
ние всего процесса обучения [10, с. 9],

• стандартизация и объективность оце-
нивания, использование стандартизиро- с
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ванных оценочных процедур и шкал уров-
ней достижений обучающихся [11, с. 9]. 

Спектр предлагаемых в литературе 
оценочных средств очень широк. К нему 
относят: стандартизированные тесты 
[12], курсовые и выпускные квалифика-
ционные работы, междисциплинарный 
экзамен, практику, опрос работо дателей 
[13], портфолио студента [14, с. 107], 
ролевые игры, дебаты [15; 16], 
профессионально-ориентированные 
задачи, тесты, контрольные работы 
[17, c. 61], решение типовых и нестан-c. 61], решение типовых и нестан-. 61], решение типовых и нестан-
дартных задач, проверку терминов 
[18, c. 329], выполнение и защиту проек-c. 329], выполнение и защиту проек-. 329], выполнение и защиту проек-
тов [14, с. 108; 18, c. 329].

В настоящей статье мы поставили 
цель – представить результаты исследо-
вательской работы по формированию и 
оценке сформированности компетенций 
бакалавров, будущих учителей истории, 
в рамках дисциплины «Вспомогательные 
исторические дисциплины». 

Задачи исследовательской работы:
Разработать комплекс оценочных 

средств, направленных на оценку резуль-
татов обучения по дисциплине «Вспомо-
гательные исторические дисциплины».

Провести апробацию предложенного 
комплекса оценочных средств, выявить 
динамику успешности промежуточной 
аттестации по дисциплине.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Основными методами исследования 
являются анализ научной литературы, 
посвященной проблеме разработки и 
внедрения фондов оценочных средств в 
современный образовательный процесс 
в вузах, педагогический эксперимент, а 
также анализ динамики успешности про-
хождения студентами промежуточной 
аттестации. 

Работа проводилась в Южно-Ураль-
ском государственном гуманитарно-
пе дагогическом университете, в ней 
участвовали студенты первого курса 
бакалавриата, обучающиеся по направ-
лению 44.03.05 – Педагогическое обра-
зование, профильная направленность – 
«История. Обществознание», «История. 
Право», «История. Английский язык». 
Динамика успешности промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине от-
слеживалась в течение 4 лет, в ней были 
использованы результаты промежуточ-
ной аттестации 226 студентов. 

Охарактеризуем более подробно со-
держание работы по внедрению комплек-
са оценочных средств и организации об-
учения. Дисциплина «Вспомогательные 
исторические дисциплины» участвует в 
формировании компетенции ОК-2 - спо-
собность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для 
формирования патриотизма и гражданской 
позиции. На материале данной дисципли-
ны эта компетенция раскрывается через 
формирование следующих конкретизи-
рованных целей:

• Знать: основные методы историче-
ского исследования, работы с историче-
скими источниками,

• Уметь: анализировать историче-
ские источники, соотносить общие исто-
рические процессы и отдельные факты, 

• Владеть: навыками работы с истори-
ческими источниками, их критического 
анализа.

Работа по оцениванию результа-
тов обучения в значительной степени 
проходит в рамках текущего контроля 
в течение семестра. При этом оценка 
неразрывно связана с самим процес-
сом формирования компетенций, во 
многом проистекает из него. Внедрение 
компетентностно-ориентированных 
оценочных средств потребовало уси-
лить практическую направленность 
занятий, и это касается не только прак-
тических и лабораторных занятий, но и 
лекционного курса. На каждой лекции 
акцент делается на практическую значи-
мость дисциплины в работе с историче-
скими источниками, особенно с такими, 
с которыми студенты начнут работу на 
первых же занятиях по отечественной 
истории. Необходимо, чтобы студен-
ты поняли, что каждое теоретическое 
положение лекции необходимо им не 
для теоретического ответа, а для сугубо 
практических целей – для прочтения 
исторического документа или решения 
хронологической, метрологической за-
дачи, т.е., в конечном счете, правильно-
го понимания исторического документа. с
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На практических и лабораторных 
занятиях студентам предлагаются кон-
кретные исторические документы, фото-
копии которых имеются в кабинете исто-
рии. Эти документы, написанные русской 
скорописью, нужно не только прочитать, 
но и определить все их хронологические, 
метрологические и прочие данные, на-
пример, определить количество земли, 
передаваемое завещателем XIV века в со-XIV века в со- века в со-
временных мерах измерения площади. 
По существу, выполнение этого задания 
является фрагментом исследовательской 
деятельности ученого-историка, изучаю-
щего средневековую историю России, 
т.е. частью будущей профессиональной 
деятельности студентов. Оценка деятель-
ности студентов на занятии производит-
ся по успешности выполнения ими этих 
фрагментов будущей профессиональной 
деятельности – определением удельно-
го веса текста, правильно прочитанно-
го студентом. 

При выполнении задания студенты 
могут использовать разнообразные сред-
ства – справочные и учебные пособия, 
а также вспомогательные материалы 
(таблицы русских скорописных знаков, 
метрологические и хронологические та-
блицы и пр., генеалогические схемы и 
пр.), которые они должны были заранее 
приготовить к занятию. Возможность же 
использования справочной и иной лите-
ратуры мы связываем с необходимостью 
подготовки профессионала, который не 
обязательно должен помнить всю необ-
ходимую информацию, но должен уметь 
эффективно решить профессиональную 
задачу, используя справочную литерату-
ру, методические разработки и прочие 
средства. Все вышесказанное реализует 
практическую направленность организа-
ции занятий по «Вспомогательным исто-
рическим дисциплинам».

Практическая направленность за-
ня тия тесно связана и практико-ориен-
тированным характером оценочных 
средств, используемых на занятии, а 
затем на зачете. На зачете студентам 
нужно будет выполнить практико-
ориентированные задания – провести 
такую же работу с историческими до-
кументами, как и на занятии, используя 

справочные и учебные пособия, а также 
приготовленные ими самими вспомога-
тельные материалы. Это позволяет оце-
нить их практические умения и владение 
способами работы с историческими до-
кументами. 

Еще одна особенность занятий по 
вспомогательным историческим дисци-
плинам – их тесная связь с материалом 
основного курса истории, как отече-
ственной, так и всеобщей. Студенты 
должны увидеть, как каждая вспомога-
тельная историческая дисциплина раз-
вивается на общем историческом фоне, 
какую роль она вносит в понимание 
исторического процесса. Это достига-
ется акцентированием связи развития 
каждой вспомогательной исторической 
дисциплины с узловыми моментами 
истории, а также использованием реаль-
ных исторических примеров на каждом 
занятии. Во время решения хронологи-
ческих задач, например, студентам пред-
лагается определить день недели, в кото-
рый произошли Куликовская битва или 
Ледовое побоище. При этом на занятии 
всегда уделяется внимание тому, чтобы 
восстановить исторический контекст, 
в котором данное событие произошло, 
чтобы студенты ненадолго погрузились 
в данный момент исторического про-
цесса. Каждый исторический документ 
можно использовать как «окно», через 
которое можно заглянуть в изучаемую 
эпоху. Такая практика позволяет обеспе-
чить междисциплинарный характер 
формируемых в ходе преподавания дис-
циплины компетенций, сформировать 
мотивацию изучения не только вспомо-
гательных исторических дисциплин, но 
и отечественной и всеобщей истории. 
Практический характер заданий неиз-
бежно влечет за собой и тесную связь с 
основным курсом отечественной и все-
общей истории.

Таким образом, основу фонда оце-
ночных средств по дисциплине «Вспомо-
гательные исторические дисциплины» 
составляют практико-ориентированные 
задания, связанные с анализом истори-
ческих документов, воспроизведением 
деятельности ученого-историка. Одна-
ко это не единственный вид оценочных с
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средств, используемых при оценке сфор-
мированности компетенций по данной 
дисциплине. 

Помимо практико-ориентированных 
заданий в числе оценочных средств мы 
начали активно использовать различные 
виды творческих заданий. Творческие 
задания позволяют развить способности 
к самостоятельному поиску и осмысле-
нию информации, формированию обще-
го профессионального мировоззрения, 
что является одним из принципов реа-
лизации компетентностного подхода в 
образовании [19, с. 52]. К ним относятся:

• выполнение рефератов, посвящен-
ных наиболее проблемным и малоиссле-
дованным аспектам истории вспомога-
тельных исторических дисциплин, 

• подготовка презентаций, наглядно 
представляющих некоторые виды исто-
рических источников, редких и малодо-
ступных (монеты, фрагменты рукописей, 
книжные миниатюры, гербы и пр.),

• самостоятельное выполнение опи-
саний источников, имеющихся в науч-
ной литературе или интернете,

• реализация и защита исследователь-
ских проектов.

Хочется уделить особое внимание 
последнему из перечисленных видов 
оценочных средств – выполнению про-
ектов, который можно отнести к про-
дуктивным и интерактивным оценочным 
средствам [8, с. 85–86]. Проектный ме-
тод представляет собой такую органи-
зацию деятельности обучающихся, ко-
торая должна привести к собственному 
творческому нестандартному решению 
какой-либо проблемы [20, с. 118]. Иссле-
дователи подчеркивают такие достоин-
ства проектного метода, как творческий, 
интенсивный характер учебной деятель-
ности, активизация познава тельного и 
личностного потенциала обучающихся, 
их способности самостоятельно плани-
ровать, регулировать, анализировать и 
осмысливать свою деятельность [21; 22]. 

При изучении дисциплины «Вспомо-
гательные исторические дисциплины» 
студенты выполняют такие проекты, как:

• создание генеалогического древа 
известных княжеских родов с подготов-
кой и защитой презентации (генеалоги-
ческий проект),

• создание генеалогического древа 
собственной семьи (генеалогический 
проект),

• «Поиск забытых названий» (топо-
нимический проект), 

• «Поиск забытых имен» и «Секреты 
имени» (антропонимические проекты),

• «Загадки монет» (нумизматический 
проект).

Проекты представляют собой микро-
исследование, для выполнения которого 
студентам необходимо найти информа-
цию из разных источников, объединить 
и осмыслить ее, представить в нагляд-
ном виде, создать мультимедийную пре-
зентацию и подготовиться к публично-
му представлению и защите. Проекты 
выполняются подгруппами студентов, 
что стимулирует их взаимодействие, со-
вместное творчество, расширение исто-
рического кругозора. Каждая подгруппа 
готовит презентацию и защищает свой 
проект, который оценивают все присут-
ствующие студенты, а также преподава-
тель. К критериям оценивания относят-
ся: корректность информации, полнота 
информации, информативность и нагляд-
ность презентации, качество представ-
ления информации и защиты. Средний 
балл студенческой оценки и оценка пре-
подавателя учитываются в итоговой рей-
тинговой оценке студента.

Подводя итог обзору оценочных 
средств, отметим, что включают в себя 
также и более традиционные средства: те-
сты, контрольные работы, терминологи-
ческие словари, проверку выполнения 
заданий самостоятельной работы сту-
дентов, позволяющие оценить, в первую 
очередь, знания студентов по материалу 
курса. Все результаты деятельности сту-
дентов учитываются благодаря исполь-
зованию модульно-рейтинговой системы 
оценки знаний студентов, которая по-
зволяет отследить сформированность 
компетенции в целом и ее составляющих 
и соотнести количественные результаты 
со стандартизированной шкалой уровня 
достижений студентов.

Подытоживая вышесказанное, пред-
ставим структуру фонда оценочных 
средств по дисциплине «Вспомогатель-
ные исторические дисциплины» (см.  
табл. 1). 
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Табл. 1. Структура фонда оценочных средств по дисциплине  
«Вспомогательные исторические дисциплины»

Tab. 1. Structure of the assessment tools collection for the subject  
«Auxiliary Sciences of History»

№
Конкретизированные цели 

дисциплины
Оценочные средства

1 Знать: основные методы 
исторического исследова-
ния, работы с исторически-
ми источниками

Тест
Реферат
Терминологический словарь
Контрольные работы

2 Уметь: анализировать 
исторические источники, 
соотносить общие истори-
ческие процессы и отдель-
ные факты

Палеографическая характеристика документа
Чтение текстов XIII–XVIII вв.
Решение хронологических задач – перевод древнерусских 
дат на современное летоисчисление
Решение метрологических задач – перевод сведений из 
источников на современные меры длины, веса, площади 
и пр. 
Выполнение описания монеты (нумизматический ана-
лиз)
Анализ дворянского герба (генеалогический анализ)
Анализ названия, имени (топонимический, антропоними-
ческий анализ)

3 Владеть: навыками работы 
с историческими источ-
никами, их критического 
анализа

Комплексный анализ источника (палеографический, хро-
нологический, метрологический, генеалогический, топо-
нимический, антропонимический и т.д.)
Проект (генеалогический, топонимический, антропони-
мический)

3. Результаты (Results)
Апробация и внедрение всего ком-

плекса представленных в таблице оце-
ночных средств происходило в тече-
ние 2015–2017 гг. Результативность 
их использования быстро проявилась 
при проведении промежуточной атте-
стации по дисциплине. Если раньше 

значи тельная часть студентов на заче-
те испытывали выраженные трудности 
и сдавали зачет не с первого раза, то 
после внедрения описанной системы 
оценочных средств количество таких 
студентов значительно снизилось. Это 
иллюстрирует информация, представ-
ленная на рис. 1.

Рис. 1. Динамика успешности промежуточной аттестации студентов по дисциплине

Fig. 1. Dynamics of the students’ midterm assessment on the discipline с
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4. Обсуждение (Discussion)
 Проведенная нами исследователь-

ская работа показала, что внедрение 
продуктивно-ориентированных оценоч-
ных средств требует перестройки не 
только оценочной деятельности препо-
давателя, но и самого процесса форми-
рования компетенций. Практико-ориен-
тированный, продуктивный характер 
оценочных средств требует изменения 
процесса обучения, усиления его прак-
тической, творческой направленности. 

Нами были предложены продук-
тивные оценочные средства по оценке 
компетенций студентов по дисциплине 
«Вспомогательные исторические дис-
циплины». Организация работы с по-
мощью предложенных нами оценочных 
средств способствовала положительной 
динамике результатов промежуточной 
аттестации по дисциплине.

5. Заключение (Conclusion)
Итак, нами были предложены та-

кие продуктивные оценочные средства 
по оценке компетенций студентов по 
дисциплине «Вспомогательные исто-
рические дисциплины», как практико-
ориентированные задания (выполнение 
характеристики исторического докумен-
та, чтение палеографических текстов, 
перевод исторических дат и метрологи-
ческих сведений на современные си-
стемы летоисчисления и метрологии, 
анализ гербов, имен и названий), ком-
плексный анализ исторического источ-
ника, проекты. 

Предложенные нами оценочные 
средства отличаются такими характери-
стиками, как продуктивный характер, 
практико-ориентированная направлен-
ность, междисциплинарность, творче-
ский характер. Результаты апробации и 
внедрения доказывают, что их примене-
ние способствует положительной дина-
мике результатов промежуточной атте-
стации по дисциплине.
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TOOLS FOR ASSESSING STUDENTS' RESULTS  
AS PART OF TEACHING THE COURSE  
“AUxILIARY SCIENCES OF HISTORY”

Abstract
Introduction. The paper provides an overview of various sets of evaluation tools proposed in 

the modern researchers’ works. The purpose of the article is to present the results of the research 
work concerning developing future History teachers’ various competencies and Bachelor’s degree 
competency assessment, as part of the subject «Auxiliary Sciences of History». 
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Materials and methods. The main methods of the research include analysis of scientific literature 
devoted to the problem of developing and implementing various assessment tools in modern 
educational process; the method of educational experiment; analysis of the dynamics of students’ 
midterm assessment. 

Results. The author proposes productive assessment tools for students’ competency assessment 
as part of discipline «Auxiliary Sciences of History», such as: practice-oriented tasks (characterizing 
historical documents, reading paleographic texts, translating historical dates and metrological data 
into the modern system of chronology and metrology, analyzing and describing various coats of arms, 
names and titles), complex analysis of the historical source, project activities. The proposed assessment 
tools contributed to the positive results of the midterm assessment on the subject. 

Discussion. It is emphasized that introducing productive tasks and assessment tools requires 
restructuring not only the teacher’s evaluation activities, but also the process of competency 
development itself. It is urgent to make education more practice-oriented and creative. 

Conclusion. It is concluded that the proposed assessment tools are productive, practice-oriented, 
interdisciplinary, and creative. 

Keywords: competence approach, competence, assessment tools. 
Highlights:
• The structure of the assessment tools collection for the Bachelor’s degree students’ competency 

development is determined; 
• The paper presents the author’s approach to the teacher’s evaluation activity and the process 

of competency development;
• The research also contains analysis of dynamics of the results of the midterm assessment on the 

subject.
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КЛЮЧЕВыЕ АСПЕКТы ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
СОПРОВОжДЕНИЯ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация 

Введение. В данной статье рассматривается проблема нравственно-правового самоопреде-

ления студентов, обоснована актуальность его развития у будущих специалистов таможенного 

дела. Описаны основные сущностные характеристики, а также специфика нравственного и 

правового самоопределения студентов, особенности их формирования посредством организо-

ванного педагогического сопровождения в условиях вуза.

Цель статьи: изучение ключевых аспектов педагогического сопровождения нравственно-

правового самоопределения студентов (на примере будущих специалистов таможенного дела).

Материалы и методы: основными методами исследования являются анализ научной литера-

туры по проблеме развития нравственно-правового самоопределения студентов, а также анализ 

документации, обеспечивающий определение задач программы комплексного педагогического 

сопровождения.

Результаты: разработана программа педагогического сопровождения нравственно-

правового самоопределения студентов (будущих специалистов таможенного дела) в условиях 

вуза, с учетом требований компетентностного подхода в образовательном процессе, включа-

ющая себя описание конкретных видов деятельности, осуществляемых по основным направ-

лениям в учебном и воспитательном процессе. Выявлены цели, задачи программы, а также 

необходимые условия для ее реализации с ориентацией на выделенные компетенции и кон-

кретные результаты в развитии составляющих нравственно-правового самоопределения сту-

дентов.

Обсуждение: подчеркивается, что достижение планируемых результатов в развитии 

нравственно-правового самоопределения студентов будут зависеть от комплексного и систем-

ного подхода в его организации, с опорой на принципы студенческого самоуправления и вне-

дрение инновационных технологий психолого-педагогического сопровождения.

Заключение. Делается вывод о том, что формирование программы педагогического сопро-

вождения развития нравственно-правового самоопределения студентов должно опираться на 

данные глубокого теоретического анализа феномена «самоопределение», учитывать специфи-

ку его составляющих, в зависимости от будущей профессиональной деятельности, требований 

ФГОС и других документов, регламентирующих аспекты нравственно-правового поведения бу-

дущих специалистов таможенного дела. 

Ключевые слова: самоопределение, нравственно-правовое самоопределение, специаль-

ность «таможенное дело», компетенции, педагогическое сопровождение, профессиональная 

деятельность.т.
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Основные положения:
• выделены сущностные характеристики понятия «самоопределение», конкретизированы 

составляющие, структура и условия формирования нравственно-правового самоопределения 
студентов (будущих специалистов таможенного дела); 

• на основе анализа теоретических источников сформулирована авторская трактовка по-
нятия «нравственно-правовое самоопределение»; 

• разработаны основные направления педагогического сопровождения процесса 
нравственно-правового самоопределения студентов, дается обоснование факторов его эффек-
тивности.

1. Введение (Introduction)
В настоящее время система обра-

зования и образовательные стандарты 
предъявляют высокие требования к 
результатам освоения программ под-
готовки специалиста, а также к уровню 
сформированности его личностной и 
профессиональной зрелости [1]. Это 
выражается в формировании комплекса 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, обеспечении обучающих-
ся профессионально важными умениями 
конкретной специальности, развитии 
гражданственности и социальной зрело-
сти. Систематизируя сущность данных 
компетенций, изучив должностные обя-
занности специалистов в интересующей 
нас сфере профессиональной деятель-
ности, профессиональные этические 
кодексы и стандарты, мы можем соста-
вить портрет успешного, востребован-
ного в своей области профессионала, 
основными характеристиками которого 
являются: способность к самоопределе-
нию, связанная с умением осознанно и 
ответственно принимать решения в раз-
ных сферах жизнедеятельности; профес-
сиональная мобильность, реализующая 
себя в способности к самовоспитанию, 
саморазвитию на протяжении всей жиз-
ни; самостоятельность, ответственность 
и чувство долга; высокий уровень граж-
данской и правовой культуры, опираю-
щийся на высокий уровень нравствен-
ности [2]. К сожалению, не все духовные 
и профессионально-значимые качества 
можно обозначить в образователь-
ных стандартах высшего образования.

В каждой специальности имеются 
определенные «промежуточные пере-
менные», которые пронизывают сущ-
ность профессиональной деятельности, 
придавая ей определенный личностно 

значимый смысл, осознанное стремле-
ние честно и добросовестно выполнять 
работу. Это означает выполнять профес-
сиональную деятельность не только с 
экономической и личной выгодой для ра-
ботника, но, главное, с пользой для обще-
ства. Поэтому возникает необходимость 
выделения таких переменных для обеспе-
чения их эффективного развития в обра-
зовательном процессе с использованием 
разнообразных направлений педагоги-
ческого сопровождения нравственно-
правового самоопределения студентов. 
Проведение анализа особенностей про-
фессиональной деятельности будущих 
специалистов таможенного дела показа-
ло, что имеется необходимость рассмо-
треть нравственно-правовое самоопре-
деление в качестве важной переменной, 
определяющей высокий уровень соци-
альной зрелости личности, осуществляю-
щей жизненный выбор с учетом сформи-
ровавшихся ценностных и нравственных 
принципов и установок, на основе право-
вой культуры студента [3].

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Для обеспечения комплексного, 
научно-обоснованного подхода к иссле-
дованию, нами применялись теоретиче-
ские методы исследования, включающие 
в себя постановку проблемы и выявление 
противоречий, теоретический анализ 
подходов к определению сущности основ-
ных понятий; моделирование, предпола-
гающее разработку проекта программы 
педагогического сопровождения.

Были использованы эмпирические 
методы-операции, в частности: 

• анализ документальных источни-
ков: Государственного образовательного 
стандарта, профессионального этиче-
ского кодекса; кл
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• наблюдение и описание существую-
щих тенденций в образовательной среде 
вуза.

3. Результаты (Results)
Несмотря на достаточную научную 

разработанность проблемы самоопре-
деления «субъектов образовательного 

пространства» в трудах отечественных 
и зарубежных психологов [4–8 и др.], 
однозначного определения данного кон-
структа не существует. На рисунке 1 по-
казаны основные трактовки понятия «са-
моопределение» в трудах отечественных 
психологов.

Рис. 1. Трактовки понятия «самоопределение» в трудах отечественных психологов

Fig. 1. Russian psychologists’ interpretations of the concept “self-identification” 

Таким образом, изучив ряд опреде-
лений сущности понятия «самоопреде-
ление», мы выделили ряд основных 
характеристик самоопределения: 1) са-
моопределение как осознание лично-
стью своих желаний и способностей 
формируется в процессе развития лич-
ности в обществе; 2) в основе самоопре-
деления лежит активность личности, ее 
осознанное стремление отстоять свою 
позицию и занять определенное место в 
социуме [9]; 3) самоопределение – некий 
способ сказать жизни «да» по тем параме-
трам, которые значимы для личности и 
выступают индикаторами ее моральной 
и ценностной системы; 4) самоопреде-
ление, имея два уровня, содержит в 
себе как сформировавшиеся качества – 
некий нравственный стержень, так и 
пластичные компоненты, подвержен-
ные влиянию в рамках актуального для 
данного жизненного этапа, контекста.

На основании вышесказанного мож-
но сделать вывод, что «социокультурная 

среда, предпочитаемые референтные 
группы» [10] и образовательное про-
странство играют одну из важных ролей 
в самоопределении студентов. В зависи-
мости от актуальных потребностей и на-
правлений самоопределения, ценност-
ных ориентаций референтных групп и 
основного «вектора самоопределения» 
личности, пластичные составляющие 
насыщаются и укрепляются для дальней-
шего становления в самостоятельной 
жизнедеятельности. Поэтому, на наш 
взгляд, важно обеспечить обоснованное 
и эффективное педагогическое сопро-
вождение студента, используя все воз-
можности образовательной среды вуза.

Существует ряд профессий, которые 
предъявляют особые требования к нрав-
ственным качествам и правовым компе-
тенциям будущего специалиста. В нашем 
исследовании мы изучили специфику 
формирования нравственно-правового 
самоопределения у студентов – буду-
щих специалистов таможенного дела. т.
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Профессиональная деятельность в та-
моженной службе требует от своих 
сотрудников высокого уровня разви-
тия «профессионально-направленной 
нравственно-правовой подготовки» [11, 
с. 29], что обусловлено основными зада-
чами и необходимостью соответствовать 
Кодексу этики таможенных органов Рос-
сийской Федерации.

Для определения основных направ-
лений педагогического сопровождения 
самоопределения, необходимо конкрети-
зировать понятие «нравственно-правовое 
самоопределение». Основные характе-
ристики нравственного самоопределе-
ния студента были сформулированы по 
результатам анализа существующих тео-
ретических концепций [12–15] (рис. 2).

Рис. 2. Характеристики нравственного 
самоопределения

Fig. 2. Characteristics of moral  
self-identification

Правовое самоопределение также 
включает в себя: 1) овладение совокуп-
ностью правовых знаний; 2) сформиро-
ванность умений применения правовой 

информации на практике; 3) сформиро-
ванность позитивного правового созна-
ния и поведения.

Теоретический анализ научных ис-
точников в ходе исследования показы-
вает, что под нравственно-правовым 
самоопределением следует понимать 
процесс и результат сознательного выбо-
ра будущим специалистом собственной 
нравственной позиции, основанной на 
знании общечеловеческих ценностей и 
этических добродетелей, а также постро-
ение своей жизнедеятельности на осно-
ве сформированной правовой культуры 
с присущим ей высоким уровнем право-
сознания. Показателем сформированно-
сти нравственно-правовых компетенций 
служат соответствующие нравственные 
качества личности, а также следование 
Закону. В профессиональной деятельно-
сти такими показателями являются осо-
знанное принятие и выполнение нрав-
ственных установок, (объединенных в 
профессиональный Этический кодекс), 
а также квалифицированный подход в 
применении правовых знаний с целью 
оптимизации профессиональной дея-
тельности. 

Педагогическое сопровождение са-
моопределения начинается с анализа 
ФГОС ВО с целью выявления значимых 
компетенций и интерпретации их сути, 
далее подбор соответствующих мето-
дических, дидактических и воспита-
тельных средств воздействия. Реализуя 
компетентностный подход в обучении, 
становится возможным «повышение по-
тенциала человеческих ресурсов и, в 
дальнейшем – основ организационной 
культуры специалиста» [16]. В табл. 1 
приведены обобщенные данные анализа 
общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов – будущих спе-
циалистов таможенного дела (в соот-
ветствии с ФГОС ВО по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело»1).

1 Федеральный государственный стандарт по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (уровень 
специлитета). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 
августа 2015 г. № 850. кл
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Табл. 1. Анализ компетенций

Tab. 1. Competency analysis

Компоненты 
в структуре 
самоопреде-

ления

Общекультурные 
компетенции 

(ОК)

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Виды профессиональной 
деятельности будущего спе-

циалиста

Нравствен-
ное само-
пределение

• готовность осо-
знавать социаль-
ную значимость 
профессии (на 
основе гумани-
тарных дисци-
плин);
• готовность не-
сти социальную и 
этическую ответ-
ственность.

• способность органи-
зовывать деятельность 
исполнителей, форми-
ровать систему мотива-
ции;
•  готовность к сотруд-
ничеству;
• умением применять 
систему управления ри-
сками в профессиональ-
ной деятельности и т.д.

Организационно-
управленческая;
информационно-
аналитическая: информа-
ционное взаимодействие 
таможенных органов с госу-
дарственными органами и 
гражданами;
научно-исследовательская: 
способность проводить на-
учные исследования ( с учетом 
этики научного труда)

Гражданское 
и правовое 
самоопреде-
ление

•  способность ис-
пользовать обще-
правовые знания 
в различных 
сферах деятель-
ности

ПК в области правоо-
хранительной деятель-
ности:
• умение выявлять, 
предупреждать и пресе-
кать административные 
правонарушения;
•  умение квалифици-
ровать факты и обстоя-
тельства правонаруше-
ний и т.д. 

Правоохранительная: осу-
ществление производства 
(юрисдикционного процесса), 
проведение неотложных след-
ственных действий по престу-
плениям и т.д.
Организационно-
управленческая: управление 
деятельностью таможни ( и их 
структурных подразделений с 
учетом законодательства РФ

Изучение требований ФГОС сви-
детельствует, что все виды профессио-
нальной деятельности содержат в себе 
компоненты гражданско-правового и 
нравственного самоопределения сту-
дента. Поэтому мы считаем важным 
при разработке программы педагоги-
ческого сопровождения нравственно-
правового самоопределения уделить 

внимание развитию соответствующих 
компетенций в учебном процессе и 
во внеаудиторной деятельности. В та-
блице 2 приведены основные направ-
ления педагогической деятельности 
сопровождения самоопределения и 
средства их реализации (в рамках про-
екта программы педагогического со-
провождения).

Табл. 2. Направления деятельности в структуре педагогического сопровождения 
нравственно-правового самоопределения (НПС)

Tab. 2. Lines of work in the structure of pedagogical support of moral  
and legal self-identification 

Направления в 
структуре процесса 
педагогического со-

провождения

Цели и задачи Виды деятельности
Планируемый резуль-

тат

1 2 3 4
1. Работа по разви-
тию нравственных 
качеств и правовой 
культуры в учебном 
процессе

• диагностика для 
оценки уровня сфор-
мированности НПС;
• обучение основам 
этических и правовых 
знаний с учетом спец-
ифики специальности

• использование про-
блемных методов обу-
чения и кейсов в ходе 
изучения гуманитар-
ных дисциплин;
• проведение электив-
ных курсов по НПС

• формирование со-
вокупности знаний, 
умений и навыков в 
области, в системе 
нравственных и пра-
вовых отношений
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1 2 3 4
2. Внеаудиторная 
работа

• вовлечение мо-
лодежи в участие в 
нравственно ориенти-
рованной социально 
значимой деятель-
ности;
• формирование «об-
раза» специальности
• ознакомление на 
практике с ценност-
ными и правовыми 
ориентирами будущей 
профессии

• участие в волонтер-
ских движениях;
• экскурсии в «профес-
сиональную среду»,
• организация встреч 
и пресс-конференций 
с экспертами тамо-
женного дела;
 • проведение конкур-
сов, предполагающих 
знание правых основ 
будущей профессио-
нальной деятельности

• глубокое осмысление 
нравственных ценно-
стей и формирование 
иерархии ценностных 
ориентаций;
• понимание и освое-
ние актуальных 
вопросов правового 
обеспечения совре-
менном таможенном 
деле;
• осознание важ-
ности нравственно-
правовой компетент-
ности в профессии

3. Научно-
исследовательская 
работа

• ознакомление 
с этическими за-
конами научно-
исследовательской 
деятельности;
• привлечение сту-
дентов к работе в 
СНО по направле-
нию «Нравственно-
правовое самоопреде-
ление» и т.д.;
• стимулирование 
формирования само-
стоятельной научной 
позиции

• работа в студенче-
ских научных круж-
ках;
• исследовательская 
деятельность в рамках 
грантов и т.д.;
• работа в научных 
семинарах на важные 
темы, например «Про-
блемы коррупции в та-
моженных органах»;
• разработка собствен-
ного научного журна-
ла и т.д.

• формирование 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности, уме-
ния ставить научные 
проблемы и решать 
их, учитывая этику 
научного труда. 
• организаторские 
качества личности, 
способность самосто-
ятельно осуществлять 
деятельность в рамках 
проекта – социальная 
ответственность

4. Психолого-
педагогическая 
консультация по 
разработке индиви-
дуальной образова-
тельной траектории

• помощь студенту в 
освоении всех обра-
зовательных ресурсов 
университета;
• стимулирование 
развития творческой, 
активной жизненной 
позиции;
• помощь в самоопре-
делении

• организация работы 
«Мастерских лидера»;
• организация кру-
глых столов по обмену 
опытом;
• проведение презен-
таций существующих 
образовательных ре-
сурсов организации

• разработка индиви-
дуальной образова-
тельной траектории 
студента (маршрута 
профессионального 
и личностного разви-
тия), определение  
в ней ключевых 
точек, важных для 
профессионального 
и личностного самоо-
пределения

5. Обеспечение пси-
хологического со-
провождения

• психодиагностика 
личностных и про-
фессионально значи-
мых качеств.
• развитие сопутствую-
щих навыков и умений 
в рамках развития со-
циальной компетент-
ности;
• психологическая по-
мощь в сложных вопро-
сах самоопреде ления

• тренинги по развитию 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
важных качеств;
• тренинги в рамках 
междисциплинарного 
обучения: «Психоло-
гия и этика делового 
взаимодействия» и т.д.

• осознание соответ-
ствия личностных ха-
рактеристик выбран-
ной профессии;
• выявление проблем-
ных зон, определение 
методов коррекции;
• формирование навы-
ков коммуникативной 
и этической компе-
тентности;
• формирование пси-
хологической культу-
ры личности

Таким образом, основные направле-
ния деятельности в рамках педагогическо-
го сопровождения процесса нравственно-

правового самоопределения студентов 
реализуются в рамках диагностической, 
просветительской, консультативной и кл
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развивающей деятельности. Для того, 
чтобы обеспечить эффективность этой 
деятельности, следует рассмотреть кон-
кретные условия, способствующие опти-
мизации педагогического сопровожде-

ния. Данные факторы выделены нами 
на основе изучения актуальных иссле-
дований по проблеме педагогического 
сопровождения в условиях вуза [17–20] 
(рис. 3).

Рис. 3. Условия оптимизации педагогического сопровождения  
нравственно-правового самоопределения студентов

Fig. 3. Conditions for optimizing pedagogical support for students’ moral  
and legal self-identification 

Помимо представленных на рисунке 
аспектов оптимизации педагогического 
сопровождения нравственно-правового 
самоопределения студентов, следует от-
метить, что все виды учебной и внеучеб-
ной деятельности будущих специалистов 
таможенного дела должны быть органи-
зованы с учетом принципов самоуправ-
ления и самодеятельности студентов (в 
определенных формах работы), а также 
с возможностью внедрения инновацион-
ных подходов, технологий и проектов. 

4. Обсуждение (Discussion)
Разработанный проект программы 

педагогического сопровождения соот-
ветствует сформулированным целям и за-
дачам развития нравственно-правового 
самоопределения студентов в услови-
ях вуза. Данное исследование является 
начальным этапом, предполагающим 
теоретическое осмысление проблемы, 
а также формирование возможной мо-
дели педагогического сопровождения 
нравственно-правового самоопределе-

ния будущих специалистов таможенно-
го дела. Для эффективной реализации 
программы в условиях вуза необходима 
интеграция всех его подсистем, предпо-
лагающая обеспечение благоприятных 
условий образовательной среды, помощь 
в формировании индивидуального обра-
зовательного маршрута студента с уче-
том ведущих компетенций направления 
его подготовки. 

Реализация комплексной програм-
мы должна способствовать созданию 
особого воспитательного простран-
ства, ориентированного на реализацию 
поэтапности процесса нравственно-
правового самоопределения студентов, 
а также на достижение конкретных ре-
зультатов в разных видах нравственно 
ориентированной социально значимой 
деятельности.

5. Заключение (Conclusion)
Итак, изучение основных направле-

ний педагогического сопровождения 
нравственно-правового самоопределе-т.
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ния студентов позволило нам сформули-
ровать ряд выводов:

• основными характеристиками са-
моопределения личности являются его 
двухуровневая структура, включающая 
в себя сформированные и пластичные 
элементы, а также взаимосвязь с таки-
ми характеристиками личности, как ак-
тивность, осознанность желаний, цен-
ностей;

• социокультурная среда ( в том числе 
образовательная среда вуза) способна ока-
зывать развивающее воздействие на фор-
мирование самоопределения студента;

• нравственно-правовое самоопреде-
ление как сложный теоретический кон-
структ следует понимать как процесс и 
результат сознательного выбора будущим 
специалистом собственной нравствен-

ной позиции, основанной на знании об-
щечеловеческих ценностей и этических 
добродетелей, а также построение своей 
жизнедеятельности на основе сформиро-
ванной правовой культуры с присущим 
ей высоким уровнем правосознания;

• планируемые результаты в рам-
ках педагогического сопровождения 
нравственно-правового самоопределе-
ния студентов должны соотноситься 
с компонентами общекультурных и про-
фессиональных компетенций данного 
направления подготовки;

• разработанный проект должен 
быть реализован в рамках комплексной 
психолого-педагогической деятельно-
сти, включающей в себя диагностиче-
скую, просветительскую, консультатив-
ную работу.
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KEY ASPECTS OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS 
OF DEFINING STUDENTS’ MORAL AND LEGAL IDENTITIES 

Abstract
Introduction. The paper considers the problem of students’ moral and legal self-determination. 

Defining the future customs affairs specialists’ identity is proved urgent by the authors. The most 
essential characteristics, as well as the specifics of the students’ moral and legal identity, as well as 
peculiarities of their developing due to the organized pedagogical support in the conditions of the 
university are described.

The paper is aimed at studying the main directions of developing the students’ (future specialists 
in customs affairs) moral and legal identities.T.
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Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific literature on the 
mentioned problem and the analysis of documents defining the objectives of the comprehensive 
pedagogical support program.

 Results. The program of pedagogical support for determining students’ moral and legal identities 
was developed in the conditions of the university, taking into account the competence approach 
requirements in the educational process. The program includes a description of specific types of 
activities and activities carried out in the main lines of pedagogical support in the educational and 
upbringing process. The goals, objectives of the program, as well as the necessary conditions for its 
implementation, with the focus on the selected competencies and specific results in developing the 
components of the process of defining students’ moral and legal identities, are revealed.

Discussion. The authors emphasize that the achievement of planned results in developing students’ 
moral and legal identity depends on an integrated and systematic approach to its organization. The 
pedagogic support ought to be based on the principles of student government and on introducing 
innovative technologies of psychological and pedagogical support.

Conclusion. The paper concludes that the pedagogical support program for defining students’ 
moral and legal identity must be based on the deep theoretical analysis of the phenomenon of “identity”. 
Furthermore, the specific features of identity components, the FSES (Federal State Education 
Standards) requirements and other documents regulating aspects of future customs specialists’ moral 
and legal behavior must be taken into account.

Keywords: identity, self-determination, moral and legal identity, customs business, competence, 
pedagogical support, professional activity.

Highlights:
• The paper reveals the essential characteristics of the concept of “identity”, its components, its 

structure and the conditions for developing students’ (future specialists in customs) moral and legal 
identities;

• The authors present their interpretation of the concept “legal and moral identity” based on the 
analysis of theoretical sources;

• The main lines of pedagogical support for the process of defining students’ moral and legal 
identities and the reasons for its effectiveness have been justified in the research.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА  
ПРИ ПОИСКЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Аннотация 
Введение. Уровень математического образования определяется шкалой восприятия и освое-

ния пройденного материала. Рассмотрена целесообразность использования аналитического 

метода при решении текстовых и геометрических задач.

Материалы и методы. Аналитический метод решения задач во многом опирается на логику 

мышления. Как основной метод исследуется аналитический метод решения текстовых и гео-

метрических задач, неразрывно связанный с синтетическим методом. Решение многих задач 

иногда можно решить, объединяя эти методы в аналитико-синтетический метод.

Результаты. Рассматриваются задания, соответствующие базовому и профильному  уров-

ням единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выбор метода решения как текстовых, так и 

геометрических задач – процесс творческого познания.

Обсуждение. Основным пунктом при выборе метода решения задачи аналитическим способом 

является формулировка вопроса задания. Приступая к решению каждой задачи указанным мето-

дом, мы во главу действий ставим постановку вопроса задачи, характерную требованиям текста.

Заключение. Преимуществами рассмотренного метода являются совершенствование логиче-

ского мышления учащихся, оттачивание навыков по самостоятельному определению способа 

поиска решения исходного вопроса. Самое широкое применение в решении различных зада-

ний не только в задачах по математике, но и по физике, химии, географии, информатике отво-

дится аналитическому методу.

Ключевые слова: анализ, синтез, задача, логика, аналитический метод решения, синтети-

ческий метод решения, аналитико-синтетический метод решения задач. П
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Основные положения:
• рассмотрена целесообразность использования аналитического метода при решении тек-

стовых и геометрических задач;
• приведены аналоги задач, включённых в базу ЕГЭ, с решениями, основанными на анали-

тическом методе;
• определены плюсы и минусы использования аналитического метода.

1. Введение (Introduction)
Математике отведена системообра-

зующая роль во всей системе образова-
ния1. Царица наук представляет собой, 
пожалуй, одну из самых теоретических 
наук, изучаемых в школе. Это и предопре-
деляет ее уникальную роль в развитии 
логического мышления. Формирование 
логического мышления основано во мно-
гом на интуиции и в значительной мере 
идет спонтанно. Этим во многом объяс-
няется, что большинство школьников и 
студентов не достаточно хорошо овладе-
вают начальными приемами логическо-
го мышления, такими как абстракция, 
сравнение, анализ, синтез и другими [1, 
с. 17]. Развитие логического мышления, 
практических навыков, инновационной 
деятельности – всё это должен получить 
обучающийся во время обучения [2, с. 
82]. В непрерывной цепи российского 
образования: школа – колледж – бакалав-
риат – магистратура – математическая 
культура владения знаниями определя-
ет всеобщую тенденцию развития мыш-
ления. На современном этапе развития 
российского образования базовая под-
готовка любого специалиста, его компе-
тентность стоят на особом месте [3, с. 
106]. Развитие пространственного вооб-
ражения всегда способствует не столько 
усовершенствованию математического 
склада ума, сколько расширяет всеобщее 
понимание вселенной [4]. Как принято 
считать, умение решать задачи сравни-
мо с искусством [5, с. 15].

Выбор оптимально правильного ме-
тода решения задачи определяет не толь-
ко общие алгоритмы, но обучает часто 
применяемым теоремам [6, с. 3]. 

Проводя анализ текста задачи, опре-
делив суть изложенного, студенты и 
школьники приходят к умению чётко, без 
лишних действий, доступно, корректно 
и кратко излагать материал. Всё это до-
стигается при взаимодействии анализа и 

синтеза [7]. Классические методы в купе 
с внедрением инновационных методов 
будут способствовать развитию эффек-
тивных методик преподавания; закрепле-
нию практических навыков, творческому 
осмыслению изученного [8, с. 62]. Основ-
ной своей целью изучение математики 
ставит развитие творческого мышления, 
умение применять различные математи-
ческие методы решений задач на ЕГЭ. В 
ходе выбора метода решения текстовых 
и геометрических задач у каждого обучае-
мого вырабатывается стиль мышления, 
выдерживается определенный алгоритм 
рассуждений. Каждый обучаемый четко 
производит дробление сложной задачи на 
упрощённые составляющие, и что особен-
но важно, вырабатывает навыки правиль-
ного выражения своих мыслей. Учащиеся 
узнают новые символы, применяемые 
как в математике, так и в информатике, 
физике [9, с. 1280]. Статистика баллов по 
результатам ЕГЭ, в целом по стране, по 
освоению школьной программы по мате-
матике стабильна [10, с. 10]. Аналитиче-
ский метод способствует усвоению новой 
информации; учащиеся с осмыслением 
воспринимают понятия, что в свою оче-
редь систематизирует знания [11, с. 149]. 
Практическая ценность применения ана-
литического метода состоит в решении 
различных ситуационных задач, роль 
которых в последнее время существенно 
поднялась [12]. Подготовка школьников 
и студентов колледжей к поступлению в 
вузы, к сдаче ЕГЭ предполагает примене-
ния многих методов, в том числе, осно-
ванных на логике – анализ и синтез [13]. 
Термин «задача» находится в постоянном 
поле зрения исследователей-математиков. 
Часть из них принимает, в частности, 
Г.А. Балл, в качестве компоненты предмет 
самой задачи безо всяких в ней измене-
ний [14, с. 32]. Другие – Л.М. Фридман и 
его ученики – придерживаются того, что 
само понятие «задача» требует чёткого 

1 Концепция развития математического образования в Российской Федерации. Распоряжение Пра-
вительства РФ от 24. 12. 2013 г. № 2506.М
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ответа, который должен удовлетворить 
заданным в ней условиям [15, с. 6].

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Рассмотренный ранее нами синте-
тический метод решения задач основан 
на использовании дополнительной ин-
формации и способствует получению ис-
комого результата пошагово [16, с. 108]. 
Классической и индивидуальной разно-
видностью независимого мышления яв-
ляется, по утверждению американского 
психолога-классика Уильяма Джеймса, 
решение задачи [17, с. 5]. Особого вни-
мания требует выбор метода решения 
нестандартных задач [18]. Они требуют 
к себе оригинального подхода, заключая 
в себе творческое начало. Учащиеся про-
являют индивидуальный подход, про-
странственное восприятие улучшается 
[19, с. 8].

Одним из применяемых приёмов логи-
ки, состоящим в дроблении исследуемого 
объекта на составные части, исследовании 
каждого из них в отдельности, является 
«анализ». При необходимости приём мо-

жет использоваться многократно. При-
меняя аналитический метод к решению 
текстовых задач, мы разбиваем сложную 
задачу на более упрощённые задачи. Не зря 
ведь Исаак Ньютон отмечал: «При изуче-
нии наук примеры полезнее правил» [2, с. 
80]. Структурный анализ задачи и способы 
её решения помогают выявить, какие зада-
чи целесообразно решать до рассмотрения 
данной, чтобы она стала менее «сложной» 
и, что особенно важно в обучении, менее 
«трудной» [14, с. 108].

Задача 1. В магазин привезли 800  
единиц различной бытовой техники. 
В первый день продали четвертую часть 
привезенного, во второй день – третью 
часть остатка, в третий день – пятую часть 
оставшейся после первых двух дней про-
дажи техники. Сколько единиц бытовой 
техники осталось в магазине после трех 
дней торговли бытовой техники?

Решение. Анализ удобно проводить 
с помощью блок-схем (рис. 1). Всё реше-
ние запишем в строчку: 800 – [800 : 4 +  
+ (800 – 800 : 4) : 3 + (800 – (800 : 4 + (800 – 
800 : 4) : 3)) : 5] = 320. 

Рис. 1. Анализ продаж единиц бытовой техники

Fig.1. Analysis of sales in household appliances

Задача 2. Туристический теплоход 
прошёл  540 км за 16 часов. Первые  18 км 
он шел со скоростью 30 км/час. Како-
ва должна быть скорость теплохода на 

оставшемся расстоянии, чтобы не откло-
ниться от расписания прибытия?

Решение. Заключение задачи можно 
сформулировать в виде предиката «тепло- П
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ход должен пройти остальное расстояние 
со скоростью х(км/час)» (Р

1
). Аналитиче-

ский метод требует определить, от каких 
параметров (величин) зависит искомая 
скорость. Таких величин достаточно 
много: всё расстояние, которое должен 
был пройти теплоход; время, отведённое 
на прохождение этого пути; скорость, 
с которой он шёл часть пути. Из этого 
множества надо выбрать такие данные, 
числовые значения которых позволяют 
определить x  за один элементарный 
шаг. В предикате ( )

1
P  речь идет о скоро-

сти на оставшейся части пути. Выбираем 
величину «расстояние, оставшееся идти 
теплоходу» – ( )

2
P  и «время, которое ему 

осталось идти» – ( )
3

P . Теперь определя-
ются величины, по значению которых 
за один шаг можно найти значения 

2
P  и 

3
P . В предложении 

2
P  речь идет о рас-

стоянии. Поэтому было бы естественно в 
качестве определяющих его величин на-
звать скорость на оставшемся пути и соот-
ветствующее расстояние. В таком случае 
поиск решения задачи не продвинулся бы 
вперед. Тогда исходным для определения 
этих величин выбирается не слово «рас-
стояние», а слово «оставшееся», для того, 
чтобы знать оставшийся путь, достаточ-
но знать весь путь ( )

4
P  и пройденный 

путь ( )
6

P . Анализ проведём с помощью 
блок – схемы (рис. 2):

Рис. 2.  Анализ движения теплохода

Fig. 2.  Analysis of the movement of the ship

Аналогично, определяющими преди-
кат 

3
P  являются следующие величины: 

время, отведенное на весь путь, и время, 
в течение которого теплоход находился 
в пути ( )

7
P . Очевидно, что и дальней-

ший анализ для предикатов 
4

P  и 
5

P  не 
имеет смысла. В самом деле, от чего за-
висит все расстояние, которое должен 
был пройти теплоход, или время, отве-
денное ему на этот путь? Ответить на 
эти вопросы достаточно определенно 
невозможно. Что касается предикатов 

6
P

 
и 

7
P , то и пройденный теплоходом 

путь, и соответствующее время зависит 
от скорости, с которой этот путь и это 
время шел теплоход. Таким образом, 
предикат

6
P  определяется предикатами 

7
P  и 

8
P ; предикат

7
P  определяется пре-

дикатами 
6

P  и 
8

P . Продолжать анализ 

далее нецелесообразно, так как нельзя 
определенно сказать, от каких параме-
тров зависит 

8
P . Мы полностью реали-

зовали аналитический метод.
Задача 3. Докажите: сумма внутрен-

них углов треугольника равна d2 .
Решение. Аналитический способ до-

казательства. Величина 
1802 =d опре-

деляет развернутый угол (рис. 3). До-
статочно показать, что три угла любого 
треугольника «вложатся» в разверну-
тый угол: 1) при точке M  строим раз-
вернутый угол, проведя (СК)  АВ; 
2) угол 2∠  уже находится в развертке;  
3)   A∠≡∠5  , (CК) АВ,  (АМ)– секущая; 
4) ∠4 = ∠В, (СК) АВ, (ВМ) – секущая; 5) 
тогда d2245 =∠+∠+∠ ; 6) равноценно 
заменив углы, получим d2321 =∠+∠+∠
, что и требовалось доказать .
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Рис. 3. Сумма внутренних углов  
треугольника

Fig. 3. Sum of the inner corners  
of the triangle

3. Результаты (Results)
Суть аналитического метода при до-

казательстве теорем: исходным пунктом 
для обоснования требуемого утвержде-
ния является само утверждение, которое 
путем логически обоснованных шагов 
сводится к утверждению, известному как 
истинное.

4. Обсуждение (Discussion)
Выбор способа решения тексто-

вых и геометрических задач – процесс 
творческий, позволяющий применять 
наработанные навыки в получении но-
вых знаний по химии, физике, архи-
тектуре [20]. При решении текстовых 
и геометрических задач «анализ» за-
ключается в следующем: предполагает-
ся существование искомого значения, 
далее устанавливаются такие соотно-
шения, которые следуют из предло-
женного допущения; устанавливаются 
те соотношения, которые вытекают из 
этих предыдущих. Процесс конечный; 
продолжают до тех пор, пока не прихо-
дят к выводу, который может служить 
исходным соотношением в цепи обрат-

ных предложений. Аналитический ме-
тод при решении задач на построение 
состоит в установлении тех простых 
вопросов, которые являются состав-
ными в решении сложной задачи по-
строения искомой фигуры. Это помо-
гает распознать условия, необходимые 
для существования некоторой системы 
соотношений. Далее с помощью синте-
за выделяются условия, являющиеся в 
то же время достаточными. Суть анали-
тического способа при доказательстве 
теорем – известные данные в условии 
соотношения являются достаточными 
для существования заключения.

5. Заключение (Conclusion)
Используя аналитический метод, 

отталкиваясь от поставленного вопро-
са в задаче, мы вынуждены считаться с 
тем, что нам дано. Часто условия задачи 
подсказывают нам ответ на очередной 
основной вопрос. Синтез комбинирует 
данные задачи (теоремы). Рассмотрен-
ный нами аналитический метод реше-
ния задач будет полезен как абитури-
ентам, готовящимся к сдаче ЕГЭ, так и 
учителям, осуществляющим подготовку 
учеников. К достоинствам аналитиче-
ского метода отнесём, прежде всего, 
широкое развитие логики мышления, 
повышение умения рассуждать при по-
иске решения пока ещё незнакомой 
учащемуся задачи. В процессе решения 
поставленного вопроса происходит рас-
ширение логического, приближённого 
к практическим вопросам, мышления 
обучающегося. Они приходят к само-
стоятельному выбору метода решения 
поставленного вопроса.
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APPLICATION OF ANALYTICAL METHOD  
IN THE SEARCH FOR SOLUTIONS OF THE PROBLEMS

Abstract
Introduction. The scale of cognition and absorption in the studied information determines 

the level of mathematical education. The paper explores the appropriateness of the analytical method 
for solving textual and geometric problems.

Materials and methods. The analytical method of solving problems is based to a large extent on the logic 
of thinking. The mentioned method for solving textual and geometric problems is under investigation 
as one of the main methods inextricably linked to the synthetic method. Often, the solution of many 
problems can be found by combining these methods into an analytic-synthetic method.

Results. The tasks corresponding to the basic and profile levels of the unified state examination 
(USE) are considered. The choice of the method of solving both textual and geometric geometric 
problem is a process of creative cognition.

Discussion. The main point in choosing the method for solving the problem analytically is the stating 
of the problem. 

Conclusion. Advantages of the considered method include the improvement of the students’ logical 
thinking, honing the skills for independent determination of the way to find the solution to the initial 
question. Analytical method is applied to finding solutions for various tasks, not only in Mathematics, 
but also in Physics, Chemistry, �eography, and IT.

Keywords: analysis, synthesis, task, logic, analytical method of solution, synthetic method 
of solution, analytical-synthetic method for solving problems.

Highlights:
• The paper proves the appropriateness of using the analytical method for solving textual and 

geometric problems;
• The authors provide examples of tasks included in the USE database with solutions based on the 

analytical method;
• The paper determines the advantages and disadvantages of using the analytical method 

for solution of the problems in Mathematics.
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУщИХ ЭКОНОМИСТОВ  
СРЕДНЕГО ЗВЕНА НАВыКОВ ВЛАДЕНИЯ МЕТОДАМИ, 

СПОСОБАМИ И ИНСТРУМЕНТАЛьНыМИ СРЕДСТВАМИ 
ОБРАщЕНИЯ С ЭКОНОМИЧЕСКОй ИНФОРМАцИЕй
 Аннотация 
Введение. В статье обоснована актуальность формирования критериального показателя 

уровневой сформированности информационно-аналитической компетентности экономиста 
среднего звена – владение методами, способами и инструментальными средствами обраще-
ния с экономической информацией; представлен обзор основных направлений современных 
исследователей по проблеме формирования профессионально значимых и востребованных 
качеств будущего экономиста. Цель статьи – изложение авторского подхода к формированию 
информационно-аналитической компетентности экономиста среднего звена на основе анализа 
компонентов структурно-функциональной модели ее формирования на примере критериально-
го показателя уровневой сформированности. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной лите-
ратуры, посвященной проблемам формирования профессиональной компетентности, профес-
сионально важных качеств и профессиональной грамотности обучающихся экономических 
специальностей, информационно-аналитической компетентности будущих экономистов; вы-
явление комплекса методов, способов и инструментальных средств, которыми может пользо-
ваться экономист в своей профессиональной деятельности при обращении с экономической 
информацией, а также диагностические методики, включающие анкетирование, тестирование, 
методы визуализации полученных данных. Выявлены и описаны наиболее эффективные сред-
ства, формы и методы организации учебно-профессиональной деятельности обучающихся для 
формирования показателя – владение методами, способами и инструментальными средствами 
обращения с экономической информацией, показана их взаимосвязь с этапами формирования 
и уровнями сформированности показателя.

Результаты. Наглядно представлены результаты формирующего эксперимента уровневой 
сформированности изучаемого критериального показателя.

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью применения предложенных средств, 
форм и методов организации учебно-профессиональной деятельности обучающихся эконо-
мических специальностей в среднем профессиональном образовании для формирования тре-
буемого уровня владения методами, способами и инструментальными средствами обращения 
с экономической информацией является качественное изменение уровня сформированности 
показателя в экспериментальной группе. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация структурно-функциональной модели 
формирования информационно-аналитической компетентности является необходимой и эф-
фективной для формирования информационно-аналитической компетентности будущего эко-
номиста среднего звена. Ф
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Ключевые слова: метод, инструментальное средство, экономическая информация, 
экономист среднего звена, информационно-аналитическая компетентность, структурно-
функциональная модель формирования. 

Основные положения: 
• определен комплекс методов, способов и инструментальных средств обращения с эконо-

мической информацией будущего экономиста; 
• описаны результаты применения структурно-функциональной модели формирования 

информационно-аналитической компетентности, предусматривающей реализацию этапов, 
применение средств, форм и методов организации учебно-профессиональной деятельности 
обучающихся для формирования критериев и показателей уровневой сформированности 
информационно-аналитической компетентности будущего экономиста среднего звена. 

1. Введение (Introduction)
В настоящее время в процессе под-

готовки специалистов среднего звена 
экономического профиля необходимо 
уделять внимание формированию у них 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для ана-
лиза материальных, финансовых и ин-
формационных потоков организации, 
учитывая при этом, что объектом про-
фессиональной деятельности будущего 
экономиста является экономическая ин-
формация. Будущий экономист среднего 
звена может стать конкурентоспособным 
специалистом, используя преимущества, 
которые дает владение необходимой эко-
номической информацией и методами, 
способами и инструментальными сред-
ствами обращения с ней. 

Результаты анкетирования потен-
циальных работодателей показали на-
личие потребности в экономистах, 
умеющих работать с информацией, ее 
источниками и потребителями, быстро 
ориентироваться в ее больших потоках, 
анализировать и систематизировать, ин-
терпретировать информацию, обладаю-
щих способностью к объективной компе-
тентной оценке различной информации 
и ее использованию в рамках своей об-
ласти деятельности, владеющих навыка-

ми документооборота и современными 
информационными технологиями. Так, 
42,1% опрошенных указали на высокую 
важность данных качеств у специали-
стов, а 34,9% – назвали желательными 
их наличие у будущих специалистов-
экономистов среднего звена. Эти требо-
вания к подготовке экономиста среднего 
звена заявлены и в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
среднего профессионального образова-
ния укрупненной группы специально-
стей «Экономика и управление». 

Уровень развития обозначенных ка-
честв будущих экономистов среднего зве-
на во многом зависит от сформирован-
ности информационно-аналитической 
компетентности как интегративной ха-
рактеристики личности будущего эко-
номиста среднего звена. Основными 
направлениями работы современных 
исследователей являются изучение со-
стояния и перспектив подготовки эконо-
мистов в вузе (О.И. Аверина, Н.Ф. Колес-
ник, О.Н. Свешникова [1], С.С. Голикова 
[2]), проблем формирования профес-
сиональной компетентности будущих 
экономистов, в том числе в среднем про-
фессиональном образовании (Н.В. Ива-
нова1, В.А. Наперов2, К.С. Хоружий 
[3]), профессионально важных качеств 

1 Иванова Н.В. Формирование профессиональной компетентности студентов экономических специ-
альностей учреждений среднего профессионального образования [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. М., 2005. 21 с.
2 Напёров В.А. Формирование профессиональной компетентности студентов средних специальных учеб-
ных заведений торгово-экономического профиля [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Брянск, 1999. 20 с.
3 Банайтис Н.Г. Формирование профессионально важных качеств специалистов экономического 
профиля в системе среднего профессионального образования [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. М., 2009. 24 с.т.
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(Н.Г. Банайтис3) и профессиональной 
грамотности (И.В. Власюк [4; 5], А.Ф. Ка-
закова [6]) обучающихся экономических 
специальностей в среднем профессио-
нальном образовании, формирования 
экономических знаний будущих эконо-
мистов в профессиональном обучении 
(Х.А. Алижанова, З.М. Мухидинов [7]), 
профессионально-информационной 
подготовленности экономистов в вузе 
(С.А. Богатенков [8], Н.Н. Грицен-
ко4, Савостьянова [9]) формирования 
информационно-аналитической компе-
тентности экономистов (Н.И. Рыжова, 
В.И. Фомин [10], О.П. Кошевая [11]), 
реализации педагогических технологий 
при подготовке бухгалтерских кадров 
в среднем профессиональном образо-
вании (Н.В. Демичева5, И.В. Кретов, 
Е.Н. Надеждин [12]), формирование 
профессиональной компетентности эко-
номистов средствами информационных 
технологий (О.В. Кочеткова, А.Б. Кочет-
ков [13]). К сожалению, в реальной об-
разовательной практике не всегда преду-
сматриваются условия, необходимые для 
эффективного развития данных умений 
и качеств у обучающихся экономических 
специальностей в среднем профессио-
нальном образовании.

 Целью статьи является изложе-
ние авторского подхода к формирова-
нию информационно-аналитической 
компетентности экономиста среднего 
звена на основе анализа компонентов 
структурно-функциональной модели ее 
формирования на примере показателя 
уровневой сформированности – вла-
дения методами, способами и инстру-
ментальными средствами обращения 
с экономической информацией как 

критериального показателя уровневой 
сформированности информационно-
аналитической компетентности эконо-
миста среднего звена.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Многолетний опыт исследования про-
блемы формирования информационно-
аналитической компетентности будуще-
го экономиста среднего звена позволил 
нам констатировать, что владение мето-
дами, способами и инструментальными 
средствами обращения с экономической 
информацией является показателем 
критерия владения системой знаний и 
умений и готовности их применения 
на практике уровневой сформирован-
ности содержательно-деятельностного 
компонен та информационно-аналитиче-
ской компетентности будущего экономи-
ста среднего звена. 

Анализ научной литературы (С.Е. Ба-
ригольц [14], О.К. Безотосова, М.А. Бе-
ляева [15], О.Н. Волкова [14], В.Д. Ге-
расимова [14], Н.В Дембинский [14], 
И.Н. Дрогобыцкий [16], А.Ф. Ионова 
[14], В.В. Ковалев [14], Р.П. Козакова 
[14], Л.В. Минченко [17], И.В. Нусрату-
лин6, А.В. Пенюгалова [14], В.�. Позд-
някова [14], Г.В. Савицкая [18], Н.Н. Се-
лезнева [14], М.И. Сидорова [19; 20], 
О.Г. Тихомирова [21], А.Д. Шеремет 
[14], Н.П. �ковлева [17] позволил нам 
выявить комплекс методов, способов и 
инструментальных средств, которыми 
может пользоваться экономист в своей 
профессиональной деятельности при об-
ращении с экономической информацией 
и подтвердил необходимость их приме-
нения для улучшения качества профес-
сиональной деятельности (табл. 1).

1 Гриценко Н.Н. Формирование профессионально-информационной подготовленности экономи-
стов в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2009. 24 с.
2 Демичева Н.В. Реализация педагогических технологий при подготовке бухгалтерских кадров в 
учреждениях среднего профессионального образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. М., 2008. 26 с.
3 Нусратуллин И.В. Методы исследований в экономике: учеб. пособие. Уфа: Изд-во Башкирского ин-
та социальных технологий (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образо-
вания «Академия труда и социальных отношений», 2015. 228 с. Ф
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Табл. 1. Комплекс методов, способов и инструментальных средств обращения с эконо-
мической информацией

Tab. 1. A set of methods and tools for economic information handling

 Группа методов, способов и 
инструментальных средств

Примеры методов, способов и инструментальных средств

Всеобщий (философский) Диалектический метод познания

Общенаучные методы  
исследования

Исторический метод, абстрагирование, обобщение, анализ, 
синтез, индукция, дедукция, наблюдение, эксперимент, струк-
туризация, систематизация, аналогия, моделирование, форма-
лизация, интерпретация, прогнозирования

Методы экономического 
анализа

Сравнения, построения аналитических таблиц, детализации, 
методы расчета и сопоставления относительных и средних 
величин, методы экспертных оценок, методы моделирования, 
методы сценариев, способ цепной подстановки, индексный 
метод, способы абсолютных и относительных разниц, фак-
торный анализ, экономико-математические методы, методы 
линейного и нелинейного программирования, методы теории 
массового обслуживания, теории принятия решений, теории 
игр, методы исследования операций 

Методы системного  
анализа

Методы и средства моделирования (методы активизации инту-
иции, опыта, знаний и навыков специалистов: мозговой штурм, 
сценарные методы, методы формализованного представления 
систем), целеполагание (дерево целей, форсайт-методология 
целеполагания), вскрытие системности, декомпозиция, кла-
стеризация, агрегирование, измерение и выбор

Система хозяйственного 
учета экономической  
информации

Оперативный, бухгалтерский учет, налоговый учет, статисти-
ческий учет

Информационные  
технологии  
в профессиональной  
деятельности

Текстовые редакторы, электронные таблицы, информационно-
поисковые технологии, технологии ведения баз данных, гипер-
текстовые технологии, технология мультимедиа, телекоммуни-
кационные технологии, специализированные компьютерные 
программы, электронный документооборот, Data mining

Управление проектами Анализ и отбор источников информации, исследование по-
тенциального рынка сбыта и потребителей, систематизация 
и классификация информации, функциональное проектиро-
вание системы, установление критериев эффективности и 
приемлемости проектного решения, бизнес-планирование, 
технико-экономическое обоснование проекта, составление 
сметы затрат

Методы исследования 
информационных потоков 
предприятия

Метод инвентаризации, информационная модель, докумен-
тооборот, создание единого информационного пространства 
предприятия

Владение методами, способами и 
инструментальными средствами обра-
щения с экономической информацией 
формировалось поэтапно в рамках реа-
лизации структурно-функциональной 
модели формирования информационно-
аналитической компетентности буду-
щего экономиста среднего звена путем 
применения комплекса разноуровневых 
информационно-аналитических задач. 

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась последовательно в течение 10 
лет на базе Орского политехнического 
колледжа (филиала) ОГУ, факультета сред-
него профессионального образования 
Орского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ, Универси-
тетского колледжа (филиала) ОГУ, Госу-
дарственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения т.
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«Орский нефтяной техникум им. Героя 
Советского Союза В.А. Сорокина» с обу-
чающимися 1–4 курсов специальностей 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), 38.02.07 Банковское дело. 

Взаимосвязь этапов формирования, 
уровней, средств, форм и методов орга-
низации учебно-профессиональной дея-
тельности обучающихся и результатов 
уровневой сформированности показа-
теля, владение методами, способами и 
инструментальными средствами обра-
щения с экономической информацией 
представлено в Таблице 2. 

Опишем более подробно некоторые 
формы и методы организации учебно-
профессиональной деятельности обу-
чающихся по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) с учетом этапов формирования 
и уровня владения методами, способами 
и инструментальными средствами обра-
щения с экономической информацией. 

При изучении общеобразовательных 
дисциплин на стимулирующе-целевом 
этапе обучающимся предлагались задачи 
с экономическим содержанием, позво-
ляющие мотивировать обучающихся на 
применение методов обработки эконо-
мической информации. Например, при 
изучении дисциплины «Русский язык» 
задание: «Запишите по 10–15 примеров 
исконно русских и заимствованных тер-
минов из области вашей профессии. При 
затруднении обращайтесь к толковым 
словарям. Например: бартер – обмен, ди-
лер – торговец, эмбарго – запрещение» 
позволило обучающимся не просто по-
работать с источниками информации, 
но и применить метод классификации. 
При изучении дисциплин «История» и 
«Обществознание» для самостоятель-
ной работы предлагались такие задания: 
«Изучите содержание исторических до-
кументов и заполните таблицу «Эконо-
мическая политика России 1881–1894 
гг. (Реформы–Содержание–Результат)» 
– анализ источников и табличное пред-
ставление информации. При изучении 
общеобразовательных дисциплин «Мате-
матика», «Экономика», «Информатика» 
обучающиеся знакомятся с расчетными 
и аналитическими методами экономиче-

ского анализа, информационными техно-
логиями в профессиональной деятельно-
сти. Таким образом, контекстные задачи 
с экономическим содержанием можно 
успешно применять при изучении обще-
образовательных дисциплин с целью 
мотивирования обучающихся на овладе-
ние методами, способами и инструмен-
тальными средствами обращения с эко-
номической информацией. Подготовка 
докладов сообщений, характеристик; за-
полнение форм документов, дневника по 
практике, классификационных схем и та-
блиц; игровые технологии; индивидуаль-
ные проекты по общеобразовательным 
дисциплинам; применение методов моз-
гового штурма, дерево целей, проблем-
ные лекции, мастер-классы, контекстные 
задачи помогают обучающимся овладеть 
методами, способами и инструменталь-
ными средствами обращения с экономи-
ческой информацией на репродуктив-
ном уровне. Приведем пример деловой 
игры «Набор сотрудников в создаваемую 
организацию (предприятие)». Участие 
в игре предполагало подготовку обучаю-
щихся по следующим вопросам: анализ 
предложений на рынке труда; описание 
вакансий; оформление документов соис-
кателя; процедура собеседования. Участ-
ники игры применяли такие методы, 
способы и инструментальные средства 
обращения с информацией, как: изуче-
ние сайтов, содержащих экономическую 
информацию (сайт Центра занятости на-
селения г. Орска, информационные пор-
талы Орск.ру, Урал56), характеристика 
вакансий с точки зрения требований к 
кандидатам и особенностей создаваемой 
организации, заполняли анкету для трудо-
устройства, составляли резюме, готови-
лись к собеседованию. Для применения 
метода мозгового штурма были пригла-
шены представители работодателей, 
которые выступили экспертами и дали 
оценку уровню подготовки обучающихся.

Овладению методами, способами 
и инструментальными средствами обра-
щения с экономической информацией на 
продуктивном (исследовательском) уров-
не способствует применение таких форм 
организации учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся экономиче- Ф
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Табл. 2. Взаимосвязь этапов формирования, уровней, средств, форм и методов  
организации учебно-профессиональной деятельности обучающихся и результатов уровневой сформированности показателя 

Tab. 2. Correlation between the development stages, levels, means, forms and methods of students’ educational and professional 
activities and level-based values of the indicator

т.с. камаева
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ских специальностей в среднем 
профессиональном образова-
нии на организационно-прак-
сиологическом этапе как за-
дания для интерпретации 
вербальной, графической и та-
бличной информации, класси-
фикации, анализа информации, 
предоставленной из нескольких 
источников; контент-анализа, 
составления аналитического 
отчета, написание аналити-
ческого эссе, сравнительных 
характерис тик; заполнение на-
логовой декларации; разработ-
ка бизнес-плана; выполнение 
матричных анализов; решение 
задач статистики, экономиче-
ского анализа, бухгалтерского 
и налогового учета; отчет по 
практике, научно-практические 
конференции. Так, обучаю-
щимся предлагалось составить 
аналитические отчеты по та-
ким проблемам: «Основные 
социально-экономические про-
блемы жителей г. Орска», «По-
купка продуктов и экономия», 
«Восприятие санкций и «анти-
санкций», «Влияние курса рубля 
на жизнь россиян». Работая над 
аналитическим отчетом, обуча-
ющиеся применяли разнообраз-
ные методы, способы и инстру-
ментальные средства обращения 
с экономической информацией, 
такие как интерпретация схем, 
таблиц, графиков, их самостоя-
тельное составление, общена-
учные методы, методы систем-
ного и экономического анализа, 
информационные технологии. 

Модельное исследование, 
задание на изучение системы, 
подготовка и защита проектов, 
курсовых работ, выпускных квали-
фикационных работ, проектов на 
грант, работа на интерактивной 
обучающей площадке «Информа-
ционное пространство предпри-
ятия» – формы и методы органи-
зации учебно-профессиональной 
деятельности будущих экономи- Ф
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стов среднего звена на результативно-
оценивающем этапе, способствующие 
эффективному овладению методами, спо-
собами и инструментальными средствами 
обращения с экономической информаци-
ей на креативном уровне. Это могут быть 
задания на применение конкретного ме-
тода: «Выберите наиболее оптимальную 
систему налогообложения для организа-
ции, применяя метод дерево решения» 
или выполнение творческого проекта 
«Налог на … (Придумайте налог, опишите 
его основные элементы: субъект налога, 
объект налогообложения, налоговая база, 
налоговая ставка, налоговый период, по-

рядок исчисления налога, сроки упла-
ты, порядок уплаты налога, налоговые 
льготы )». 

Оценку критериев и показателей 
сформированности содержательно-
де  я    тельностного компонента инфор-
мационно-аналитической компетентно-
сти будущих экономистов среднего звена 
мы осуществляли с помощью авторского 
теста-опросника. 

3. Результаты (Results)
В таблице 3 представлены результаты 

формирующего эксперимента уровневой 
сформированности изучаемого критери-
ального показателя. 

Табл. 3. Уровневая сформированность показателя владения методами,  
способами и инструментальными средствами обращения с экономической  

информацией обучающихся контрольной и экспериментальной групп

Tab. 3. Level of the mastery of methods and tools for the economic  
information-handling indicator in reference and experimental groups

№
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1 13 50,0 13 52,0 12 46,2 11 44,0 1 3,8 1 4,0
4 9 34,6 2 8,0 11 42,3 10 40,0 6 23,1 13 52,0

4. Обсуждение (Discussion) 
Полученные результаты свидетель-

ствуют о качественном изменении уров-
ня сформированности показателя в 
экспериментальной группе, где применя-
лись описанные выше средства, формы 
и методы. Произошло увеличение коли-
чества обучающихся, владеющих мето-
дами, способами и инструментальными 
средствами обращения с экономической 
информацией на креативном уровне. 

Полученные результаты исследования 
позволили нам сделать вывод об эффек-
тивности применения предложенных 
средств, форм и методов организации 
учебно-профессиональной деятельности 
обучающихся экономических специаль-
ностей в среднем профессиональном об-
разовании для формирования требуемо-
го уровня владения методами, способами 
и инструментальными средствами обра-
щения с экономической информацией. т.
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Учитывая результаты эксперимента, мы 
считаем, что реализация структурно-
функциональной модели  формирования  
информационно-аналитической ком-
пе     тентности является необходимой 
для формирования информационно-
аналитической компетентности буду-
щего экономиста среднего звена.

5. Заключение (Conclusion) 
Таким образом, формирование ин-

формационно-аналитической компетент-

ности будущего экономиста среднего зве-
на будет эффективным, если поэтапно, 
используя наиболее характерные для 
каждого этапа средства, формы и методы 
организации учебно-профессиональной 
деятельности формировать ее компонен-
ты с отслеживанием критериев и показа-
телей их уровневой сформированности. 
Описание результатов работы с одним из 
показателей подтверждает правильность 
данного вывода.
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DEVELOPING FUTURE MIDDLE-RANKING ECONOMISTS’ 
SKILLS OF MASTERING METHODS AND TOOLS  

OF HANDLING ECONOMIC INFORMATION 
Abstract
Introduction. The paper proves the topicality of the process of mastering the criteria of the 

information-analytical competence of a middle-ranking economist - managing methods and tools 
for handling economic information effectively. It presents an overview of the modern researchers’ 
main trends concerning developing future economists’ professionally significant and mostly required 
qualities. The purpose of the article is to present the author’s approach to developing a middle-ranking 
economist’s information-analytical competence based on analyzing the components of the structural-
functional model of its developing using the example of the mentioned criteria.

Materials and Methods. The main methods used in the paper include: analyzing research literature 
on the problem mentioned above (developing the professional competence among students at an 
economic faculty and information-analytical competence of future economists), determining the set 
of methods and tools for handling economic information, which students can use in their professional 
activity, various diagnostic methods (questioning, testing, methods of data visualization). The most 
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effective means, forms and methods of managing students’ educational and professional activities, 
aimed at developing the latters’ skills of handling economic information, are described in the paper. 
The paper also presents correlation between the specific tools and the stages/levels of development 
of the mentioned skills.

Results. The study introduces the results of the educational experiment aimed at mastering future 
middle-ranking economists’ methods and tools of economic information handling skills.

Discussion. The study describes the qualitative change in the indicator values in the experimental 
group, which demonstrates the efficiency of application of the offered means, forms and methods 
of organizing students’ educational and professional activities in secondary professional education for 
mastering the required skills of handling economic information. 

Conclusion. The authors conclude that the implementation of the structural-functional model 
of developing the information-analytical competence is both necessary and effective for future middle-
level economists. 

Keywords: a method; a tool; economic information, a middle-ranking economist, information-
analytical competence, structural-functional model of development. 

Highlights: 
• The paper defines a set of methods and tools for mastering future economist’s skills for handling 

economic information; 
• The research describes the results of applying the structural-functional model of developing the 

information-analytical competence. The mentioned model specifies the stages of its implementation, 
the use of tools, forms and methods of organizing students’ educational and professional activities 
in order to form the future middle-level economist’s information-analytical competence. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ цИФРОВОГО КОНТЕНТА  
В ОБРАЗОВАТЕЛьНОМ ПРОцЕССЕ ВУЗА  

КАК ОТВЕТ НА ВыЗОВы ВИЗУАЛьНОГО ПОВОРОТА 
Аннотация
Введение. В статье рассматривается проблема поиска ответа современного обра-

зовательного процесса на вызовы визуального поворота, проявляющегося в возрас-
тании роли визуальной составляющей социальной реальности. Визуальный поворот 
приводит к изменению процессов обучения и усвоения знаний, меняет ландшафт выс-
шего образования. Цель статьи – рассмотреть два тренда современного образователь-
ного процесса в вузе: использование цифрового контента (прежде всего визуального) 
и применение открытых образовательных ресурсов как ответы на вызовы визуально-
го поворота. 

Материалы и методы. Основным методом исследования является опрос, проведен-
ный среди студентов Челябинского государственного университета и Уральского го-
сударственного университета физической культуры. Опрос проводился в два этапа. 
На первом этапе выявлялась частотность использования в образовательном процессе 
вуза визуальных технологий. На втором этапе после внедрения в образовательный 
процесс метода преводкастинга выявлялась результативность применения цифрово-
го контента.

Результаты. В ходе первого этапа исследования выяснено, что представление о визу-
альных средствах в образовательном процессе сформировано у студентов старших кур-
сов. Средства визуализации используются в образовательном процессе вуза, но не так 
часто и не в рамках всех дисциплин. Второй этап исследования показал, что студенты 
постоянно используют цифровые гаджеты и готовы применять их в образовательном 
процессе. Применение цифрового контента в рамках учебных занятий, построенных 
по принципу «перевернутого класса», позволило эффективно решить образовательные 
задачи, что подтверждено ответами респондентов во втором опросе.

Обсуждение. Подчеркивается, что проблема заключается в недостаточном примене-
нии средств визуализации и цифрового контента преподавателями в условиях готовно-
сти студентов к получению информации в таком виде.

Заключение. Делается вывод о том, что применение цифрового контента в образо-
вательном процессе является ответом на вызовы визуального поворота, характеризу-
ющего современную социальную реальность, и позволяет решить задачу индивидуали-
зации учебного пространства, являющейся одной из главных тенденций образования 
XXI века.

Ключевые слова: образовательный процесс, цифровой контент, открытое образо-
вание, онлайн-образование, визуальные средства, визуальный поворот.
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Основные положения: 
• определены основные тренды современного образовательного процесса в услови-

ях визуального поворота,
• представлены результаты исследования результативности применения в образова-

тельном процессе цифрового контента,
• разработаны рекомендации по решению проблемы недостаточного применения 

средств визуализации и цифрового контента преподавателями в условиях готовности 
студентов к получению информации в таком виде.

1. Введение (Introduction)
Визуальный поворот (Visual Turn) яв-Visual Turn) яв-isual Turn) яв-Turn) яв-urn) яв-

ляется актуальным трендом современной 
науки, который проявляется в возраста-
нии роли образности в повседневной жиз-
ни человека и в обострении теоретическо-
го интереса к визуальной составляющей 
социальной реальности. Современные 
исследования визуального опираются на 
труды на стыке философского и гумани-
тарного знания: У. Митчелл [1], Г. Бем [2], 
Н. Мирзоефф [3], К. Мокси [4]. В диги-
тализированной медиасреде визуальные 
коды и репрезентативные системы медиа 
выходят на первый план. Как указывает 
С. Савчук, мы «онемели перед образом, 
мы сообщаемся образами, мы, наконец, 
думаем образами, утрачивая лингвистиче-
ский характер реальности» [5, c. 34]. Эти 
изменения не могут не затронуть методы 
обучения и технологии современного об-
разования.

Вопрос влияния дигитализирован-
ной среды на процесс обучения находит-
ся в центре внимания международных 
организаций. В докладе Специального 
докладчика по вопросу о праве на образо-
вание Кишора Сингха, подготовленного 
во исполнение резолюции 26/17 Совета 
по правам человека ООН, освещаются 
проблемы и вызовы в области права на 
образование в эпоху цифровых техноло-
гий с сосредоточением внимания на выс-
шем образовании.

В докладе отмечается, что цифро-
вые технологии радикально меняют 
процессы обучения и усвоения знаний 

и трансформируют ландшафт высшего 
образования1. 

В исследовании экспертов ЮНЕСКО  
“The Virtual University: Models and 
Messages” констатируется, что в совре-
менном мире «цифровые технологии от-
крывают широчайшие возможности для 
новых форм налаживания связей и сотруд-
ничества, поскольку знания и информация 
могут оцифровываться и передаваться по 
электронным каналам связи. Они транс-
формируют обучение и преподавание, 
повседневную жизнь ученых и студентов» 
[6]. Это подтверждает мысль Н. Карра о 
том, что «будущее знаний и культуры более 
не заключено в книгах <...> или звукозапи-
сях, или компактных дисках. Оно заключе-
но в цифровых файлах, разлетающихся по 
всему нашему всемирному средству связи 
со скоростью света» [7, с. 41].

В аспекте визуального поворота в об-
разовании нас будут интересовать два 
тренда: использование цифрового кон-
тента (прежде всего визуального) в обра-
зовательном процессе вуза и применение 
открытых образовательных ресурсов.

Цифровой контент предполагает соз-
дание, рассылку и получение контента 
в цифровом виде, включая онлайн-курсы, 
видеоматериалы, цифровые библиотеки 
и тексты, игры и приложения. В области 
образования такой контент выводится 
из сферы статического воспроизведения 
учебников и учебных пособий и перено-
сится в область программного обеспе-
чения для интерактивного образования 
и продуктов онлайн-обучения2.

1 Цифровая революция в образовании: полный текст доклада Специального докладчика ООН 
по вопросам права на образование. ООН Ген. ассамблея Совет по правам человека 06 апреля 2016. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lexed.ru/praktika/pravonaobrazovanie/detail.
php?ELEMENT_ID=5891. [Дата обращения: 14.03.2018].
2 Fundamental principles of digitization of documentary heritage [Электронный ресурс] / ЮНЕСКО. – 
2015. Режим доступа: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/
mow/digitization_guidelines_for_web.pdf. [Дата обращения: 14.03.2018].к.
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Под открытыми образовательными 
ресурсами понимаются «любые виды 
материалов методической, учебной и 
научной направленности в цифровом 
или ином формате, являющиеся обще-
ственным достоянием или выпущенные 
под открытой лицензией, которая допу-
скает возможность бесплатного доступа, 
использования, переработки и перерас-
пределения материалов другими пользо-
вателями без ограничений или при ми-
нимальных ограничениях»3.

Внимание ученых в последнее время 
все больше обращено к проблемам при-
менения цифрового контента, интернет-
ресурсов в образовательном процессе, 
к возможностям онлайн-образования. 
В исследовании Н.С. Крамаренко Ин-
тернет рассматривается как социокуль-
турное пространство жизни и развития 
человека [8]. Н.Г. Малошонок изучает 
взаимосвязи между использованием 
преподавателями Интернета и мульти-
медийных технологий и студенческой 
вовлеченностью [9]. Оценке информаци-
онной компетентности учащихся посвя-
щена статья С.М. Авдеевой [10]. Пробле-
мы онлайн-образования поднимаются в 
исследовании П. Келли и Х. Коутса. Ав-
торы отмечают, что онлайн-образование 
является сравнительно новым элемен-
том в системе высшего образования 
и открывает новые возможности для 
обогащения образовательного опыта и 
улучшения академических результатов 
каждого студента [11]. Некоторые уче-
ные считают, что цифровые технологии 
в образовании могут не только привести 
к появлению практик, являющихся про-
стыми альтернативами традиционным, 
но и существенным образом изменить 
сам процесс обучения [12]. Дж. Кларк 
констатирует, что визуальные средства 
стимулируют интерес студентов к пред-
ставляемой информации и активизиру-
ют их внимание [13].

В современных исследованиях уста-
новлена положительная взаимосвязь 
использования студентами информаци-
онных технологий в учебных целях и 

их вовлеченности в обучение и взаимо-
действие с преподавателями [14]. Поя-
вились исследования эффективности 
применения в образовательном процес-
се социальных сетей и микроблогинга 
[15], разработаны методики оценки 
информационно-коммуникационной 
компетентности студентов университе-
тов [16; 17].

Использование визуальных техно-
логий в обучении становится одним 
из приоритетных направлений меди-
аобразования [18]. Систему медиао-
бразования можно представить как 
медиаобразование профессионалов и 
медиаобразование педагогов; как часть 
общего образования (автономного или 
интегрированного) и как специальную 
деятельность учреждений дополнитель-
ного образования и досуговых центров; 
наконец, как непрерывное самостоя-
тельное медиаобразование. В образова-
тельном процессе вуза медиаобразова-
ние направлено на решение следующих 
задач: 1) преподаватели и студенты долж-
ны использовать в процессе обучения 
технологические инструменты, а также 
персонализировать учебное простран-
ство для углубления знаний; 2) студенты 
должны понимать специфику обучения 
в цифровом мире и действовать только 
безопасными и законными методами; 
3) при изучении материала студенты 
должны мыслить критически [19; 20]. 

Цель нашего исследования – рассмо-
треть два тренда современного образо-
вательного процесса в вузе: использова-
ние цифрового контента (прежде всего 
визуального) и применение открытых 
образовательных ресурсов как ответы на 
вызовы визуального поворота.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Нами были проведены два опроса 
студентов вуза. Первый опрос имел це-
лью выявить частотность использования 
средств визуализации в образовательном 
процессе вуза. В опросе приняли участие 
69 студентов второго и четвертого кур-
сов Челябинского государственного уни-

3 ЮНЕСКО, Парижская декларация по открытым образовательным ресурсам 2012 года [Электрон-
ный ресурс] / ЮНЕСКО.  2012.  Режим доступа: http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CI/CI/pdf/Events/Russian_Paris_OER_Declaration.pdf. [Дата обращения: 13.03.2018]. и
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верситета и Уральского государственно-
го университета физической культуры.

Второй опрос был проведен среди 
сорока студентов Челябинского государ-
ственного университета после примене-
ния в образовательном процессе ресур-
сов открытого (онлайн) образования с 
целью выявить частотность обращения 

студентов к цифровым гаджетам во вре-
мя занятий в университете и оценить 
эффективность использованных в об-
разовательном процессе преводкастов. 

3. Результаты (Results)
В результате проведения первого 

опроса нами были получены следующие 
результаты (табл. 1 и 2). 

Табл. 1. Результаты опроса студентов второго курса
Tab. 1. Results of the second year students’ survey

Вопрос Варианты ответа Результат, %
Что Вы понимаете под средства-
ми визуализации?

а) метод понятно и красиво объяснить, 
что-то сложное

41

б) фото и видео 35 
в) инфографика, картины, диаграммы, 
гистограммы

12 

г) мультимедиа 12 
Какие средства визуализации ис-
пользуются в образовательном 
процессе Вашего вуза? (несколь-
ко вариантов ответов)

а) видеохостинги 76 

б) фотохостинги 79 

в) инфографика 59 

г) тайм-линия 47 

д) облако тегов 24 

е) картографические сервисы 24 

ж) интерактивная графика 38 

Как часто используются данные 
средства визуализации?

а) часто 26 

б) иногда используются 74 

в) никогда 0 

На каких занятиях чаще всего ис-
пользуются средства визуализа-
ции?

а) основы конвергентной журналистской 
деятельности

68 

б) СОЖД 24 

в) социология 15 

г) история журналистики 12 
д) менеджмент 12 

е) литература 12 

ж) туризм 6 

з) биохимия 6 

и) информатика 6 
Какие из перечисленных средств 
визуализации Вы сами умеете 
применять

а) видеохостинги 71 

б) фотохостинги 74 

в) инфографика 91 

г) тайм-линия 76 

д) облако тегов 79 

е) картографические сервисы 32 

ж) интерактивная графика 68 

На каких занятиях вы их исполь-
зуете?

а) основы конвергентной журналистской 
деятельности

62 

б) форматирование медиатекста 24 

в) нигде 15 к.
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Табл. 2. Результаты опроса студентов четвертого курса

Tab. 2. Results of the fourth year students’ survey 

Вопрос Варианты ответа Результат
Что Вы понимаете  
под средствами визуализации?

а) средства, использующиеся для нагляд-
ности, привлечения внимания

68 

б) инфографика, фото, видео, тайм-
линия, интерактивная графика

32 

Какие средства визуализации 
используются в образовательном 
процессе Вашего вуза? (несколь-
ко вариантов ответов)

а) видеохостинги 88 

б) фотохостинги 64 

в) инфографика 72 

г) тайм-линия 44 

д) облако тегов 8 

е) картографические сервисы 8 

ж) интерактивная графика 28 

Как часто используются данные 
средства визуализации?

а) часто 36 

б) иногда используются 64 

в) никогда 0 

На каких занятиях чаще всего 
используются средства визуали-
зации?

а) на всех 32 

б) Реклама и PR 28 

в) Экономика 16 

г) ОЖД 8 
д) История журналистики 8 

е) Информатика 4 

ж) Анатомия 4 

Какие из перечисленных средств 
визуализации Вы сами умеете 
применять

а) видеохостинги 72 

б) фотохостинги 84 

в) инфографика 68 

г) тайм-линия 60 

д) облако тегов 28 

е) картографические сервисы 20 

ж) интерактивная графика 28 

На каких занятиях Вы их исполь-
зуете?

а) практические занятия 60 

б) история журналистики 24 

в) Реклама и PR 20 
г) верстка 8 

д) по необходимости 8 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что основная часть студентов вто-
рого курса не имеет четкого представле-
ния о средствах визуализации. Причем 
они отмечают, что все средства визуали-
зации используются в образовательном 
процессе вуза, но не так часто, и не в рам-
ках всех занятий. Сами студенты данные 
средства применяют, но не в рамках всех 
занятий. У студентов четвертого курса 

более четкое представление о средствах 
визуализации. При этом студенты актив-
но используют их на занятиях.

Во втором исследовании приняли 
участие студенты факультета журнали-
стики Челябинского государственного 
университета. 

На вопрос: «Есть ли у вас мобиль-
ные устройства или гаджеты, с помо-
щью которых вы можете выходить в и
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ций. Преподаватели записывают свои 
лекции на видео и выкладывают в ин-
тернет, а студенты смотрят их на своих 
смартфонах, планшетах или домашних 
компьютерах. На занятиях в классе 
студенты выполняют практические за-
дания, упражнения и лабораторные ра-
боты. Для «перевернутого обучения» 
характерно использование водкастов 
(vodcast), подкастов (podcast) и превод-
кастинга (pre-vodcasting). 

Подкаст (Podcast) — это звуковой 
файл (аудиолекция), который его созда-
тель рассылает по подписке через интер-
нет. Получатели могут скачивать подка-
сты на свои устройства (стационарные и 
мобильные) или слушать лекции в режи-
ме онлайн.

Водкаст (Vodcast) — это видеофайл 
(видеолекция).

Преводкастинг (Pre-Vodcasting) – это 
метод обучения, при использовании ко-
торого преподаватель создает водкаст со 
своей лекцией, чтобы студенты получи-
ли представление о теме еще до занятия, 
на котором эта тема будет рассмотрена. 

В группе студентов направления 
«Журналистика» на дисциплине «PR» 
мы использовали собственный вод-
каст по теме «Тренды европейского PR-
консалтинга», записанный в медиала-
боратории факультета и размещенный 
в «облаке». Водкаст представлял собой 
лекцию преподавателя, сопровождаемую 
презентацией и видеороликами. Сту-
дентам нужно было поразмышлять над 
вопросами, заданными преподавателем 
в ходе лекции, и проанализировать ви-
деоролики. На занятии в аудитории сту-
денты ответили на заданные вопросы и 
обсудили с преподавателем показанные в 
водкасте ролики.

В группе направления «Реклама и 
связи с общественностью» на дисци-
плине «Теория и практика массовой ин-
формации» мы использовали открытый 
образовательный ресурс «Образование 
на русском» Института русского языка 
им. А.С. Пушкина. В качестве домашне-
го задания студентам было предложено 
в режиме онлайн познакомиться с тре-
мя лекциями курса «Визуальные комму-
никации». В аудитории студенты отве-

тили на вопросы теста по изученному 
материалу.

В конце каждого занятия студенты 
ответили на вопросы анкеты для оценки 
использованных образовательных тех-
нологий.

Главными достоинствами онлайн-
обучения респонденты назвали: доступ-
ность информации в любом месте, гиб-
кость, мобильность, широкий выбор, 
возможность получать информацию 
дома, возможность просматривать видео 
неограниченное количество раз, удоб-
ство совмещения обучения с работой, 
возможность построения личного графи-
ка обучения, возможность выбрать удоб-
ное время для просмотра, возможность 
остановить просмотр и продолжить его 
в удобное время, интересную подачу ма-
териала, разнообразие деятельности в 
процессе обучения, лучшее усвоение ин-
формации, возможность остановить лек-
цию и поразмышлять.

Опрос показал, что 85% респонден-
тов считают возможной замену традици-
онных курсов на онлайн-курсы и только 
15% не согласны с данным утверждени-
ем. Распределение ответов показано на 
рис. 5. 

Таким образом, результаты нашего 
исследования показывают готовность 
студентов к использованию в образова-
тельном процессе цифрового контента, 
эффективность его применения для ре-
шения учебных задач.

4. Обсуждение (Discussion)
Основную проблему мы видим в 

недостаточном применении средств 
визуализации и цифрового контента 
преподавателями, лишь малая часть дис-
циплин преподается с использованием 
данных средств. Решение этой пробле-
мы мы видим в обучении профессорско-
преподавательского состава созданию и 
использованию в образовательном про-
цессе цифрового контента. Этому могут 
способствовать мастер-классы, семина-
ры, открытые занятия, воркшопы по 
данной проблеме.

Еще один путь решения проблемы – 
поощрение и совместное использование 
инноваций: введение стимулирующих 
поощрений при использовании средств к.

В
. к

иу
ру

, е
.е

. П
оп

ов
а





100 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 2

10. Авдеева, С.М. Оценка информационной компетентности учащихся: подходы, инструмент, ва- Авдеева, С.М. Оценка информационной компетентности учащихся: подходы, инструмент, ва-Авдеева, С.М. Оценка информационной компетентности учащихся: подходы, инструмент, ва- С.М. Оценка информационной компетентности учащихся: подходы, инструмент, ва-С.М. Оценка информационной компетентности учащихся: подходы, инструмент, ва-

лидность и надежность результатов [Текст] / С.М. Авдеева // Вопросы образования. – 2017. – № 4. 

– С. 104–132. DOI 10.17323/1814-9545-2017-4-104-132. 

11. Келли, П. Онлайн-образование: путь от участия к успеху [Текст] / П. Келли, Х. Коутс // Во-

просы образования. – 2016. – № 3. – С. 104–132. DOI 10.17323/1814-9545-2016-3-34-58. 

12. Coates H. (2006) Student Engagement in Campus-Based and Online Education: University Connections. 

London, Routledge.

13. Clark J. (2008) PowerPoint and Pedagogy: Maintaining Student Interest in University Lectures. Col-

lege Teaching. Vol. 56. No. 1, 39–44.

14. Laird T.F.N., Kuh �.D. (2005) Student Experiences with Information Technology and their Rela-

tionship to Other Aspects of Student Engagement. Research in Higher Education. Vol. 46, 211–233.

15. Junco R., Heiberger �., Loken E. (2011) The Effect of Twitter on College Student Engagement and 

�rades. Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 27, 119–132. DOI: 10.1111/j.1365-2729.2010.00387.

16. Katz I. R. (2013) Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS’s iSkills Assessment. 

Information Technology and Libraries. Vol. 26, 3–12.

17. Katz I.R., Macklin A.S. (2007) Information and Communication Technology (ICT) Literacy: Inte-

gration and Assessment in Higher Education. Systemics, Cybernetics and Informatics. Vol. 5, 50–55.

18. Киуру, К.В. Модель формирования медиаграмотности у молодежи [Текст] / К.В. Киуру, 

Е.Е. Попова // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2016. – №10. – С. 112–114.

19. Киуру, К.В. Медиаграмотность как социокультурная проблема: интерактивные методы фор-

мирования [Текст] / К.В. Киуру, Е.Е. Попова // Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств. – 2016. – № 3 (47). – С. 61–65.

20. Киуру, К.В. Формирование медиакомпетентности студентов в образовательном процессе вуза 

физической культуры [Текст] / К.В. Киуру, Е.Е. Попова // Теория и практика физической культуры. 

– 2016. – № 5. – С. 30–32. 

K.V. Kiuru1, E.E. Popova2

1 ORCID No. 0000-0002-0786-9281, Academic Title of Professor, Doctor of Sciences  
(Philology), Professor at the Department of Journalism and Mass Communications,  

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. E-mail: kkiuru@mail.ru
2 ORCID No. 0000-0002-4592-8342, Candidate of Sciences (Education),  

 Associate Professor at Department of Pedagogy, Ural State University of Physical  
Education, Chelyabinsk, Russia. E-mail: katyush@list.ru 

USING DIGITAL CONTENT IN HIGHER EDUCATION  
AS A RESPONSE TO CHALLENGES OF VISUAL TURN

Abstract
Introduction. The article deals with the problem of finding the answer of the modern educational 

process to the challenges of the visual turn, manifested in the increasing role of the visual component 
of social reality. The visual turn leads to changes not only in learning and studying processes but in the 
very landscape of higher education. The purpose of the article is to consider two trends of the modern 
educational process in the university: the use of digital content (primarily visual) and the use of open 
educational resources.

Materials and methods. The main method of research is a survey conducted among students of 
Chelyabinsk State University and Ural State University of Physical Culture. The survey was conducted 
in two stages. At the first stage, the frequency of using visual technologies in the educational process was 
revealed. In the second stage, after the introduction of the pre-vodcasting method into the educational 
process, the effectiveness of the use of digital content was revealed.

Results. During the first stage of the study, it was found out that the idea of visual aids in the 
educational process was formed among the students of senior courses. Visualization tools are used 
in the educational process of the university, but not so often and not within the framework of all K
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disciplines. The second stage of the study demonstrated that the students constantly use digital gadgets 
and are ready to use them in the educational process. The use of digital content within the framework 
of training sessions built on the principle of a “flipped class” made it possible to solve educational 
problems more effectively, which is confirmed by the respondents’ answers to the questions in the 
second survey.

Discussion. It is emphasized that the problem lies in the insufficient use of visualization and digital 
content by teachers in conditions of students’ readiness to receive information in this form.

Conclusion. It is concluded that the use of digital content in the educational process is a response to 
challenges of the visual turn which characterizes modern social reality and allows to solve the problem 
of personalizing of the learning space, which is one of the main trends of the education in the XXI 
century

Keywords: educational process, digital content, open education, online education, visual aids, 
visual turn.

Highlights:
• The main trends of the modern educational process are defined in the context of the visual turn;
• The results of the study on the efficiency of the use of digital content in the educational process 

are presented;
• The guidelines addressing the problem of insufficient use of visualization and digital content 

by teachers in conditions of students’ readiness to receive information in this form have been 
developed.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОй МОТОРИКИ ДЕТЕй ДОШКОЛьНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПЕСОЧНОй АНИМАцИИ 

Аннотация
Введение. В статье отражена актуальность внедрения новых средств развития мелкой мото-

рики для детей дошкольного возраста; представлен обзор основных взглядов современных ис-
следователей и педагогов на проблему развития мелкой моторики. Цель статьи – представить 
эффективные упражнения по песочной анимации для обогащения сенсорного опыта и разви-
тия мелкой моторики у детей дошкольного возраста.

Материалы и методы. Основными методами являются анализ научной литературы, обобще-
ние и систематизация педагогического опыта по проблеме, а также описание опыта использо-
вания песочной анимации для развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста с под-
робными примерами упражнений.

Результаты. В статье рассмотрена проблема развития мелкой моторики детей дошкольного 
возраста. Раскрываются проблемы сенсорного опыта современного дошкольника, отражается 
теоретический анализ изучаемой темы, раскрываются педагогические условия развития мел-
кой моторики детей дошкольного возраста в процессе занятий по песочной анимации. В статье 
представлены упражнения для развития мелкой моторики детей дошкольного возраста сред-
ствами песочной анимации.

Обсуждение. Подчеркивается, что в современных условиях популяризации гаджетов, новые 
средства развития мелкой моторики и обогащения сенсорно-насыщенной окружающей среды 
приобретают особую актуальность. 

Заключение. Делается вывод о положительном воздействии педагогических занятий с детьми 
дошкольного возраста по песочной анимации на развитие высших психических функций в 
целом и мелкой моторики в частности.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие мелкой моторики, песочная ани-
мация.О
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Основные положения: 
• определена актуальность новых педагогических подходов к развитию мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста в условиях современности;
• отражен теоретический анализ изучаемой темы с раскрытием педагогических условий за-

нятий по песочной анимации;
• представлены эффективные упражнения для развития мелкой моторики и высших психи-

ческих функций у детей дошкольного возраста средствами песочной анимации.

1. Введение (Introduction)
Известно, что ребёнок гармонично 

развивается в том случае, когда у него 
есть достаточное количество различных 
по модальности сенсорных стимулов. 
В первую очередь речь идёт о зритель-
ных, слуховых и тактильных раздра-
жителях [1]. Имея в виду особенности 
виртуальных игр, мы сталкиваемся с про-
блемой недостатка тактильных стимулов 
у ребят. Дети, живущие в условиях посто-
янно развивающихся информационных 
технологий, постоянно сталкиваются 
с новыми гаджетами [2]. К сожалению, 
доля времени, которое дети дошкольно-
го возраста проводят, играя в виртуаль-
ном пространстве и на виртуальных пло-
щадках, неуклонно растёт1 [3; 4].

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Используя теоретические методы: 
анализ научной литературы, обобще-
ние и систематизацию педагогического 
опыта – установлено, что специалисты 
дошкольного образования всё чаще ак-
туализируют проблему развития мелкой 
моторики рук детей. По мнению В.А. Та-
бурца, от компьютера ребенок не получа-
ет нужных сенсорных ощущений, мелкая 
моторика рук развивается намного мень-
ше, чем при игре с настоящим стимуль-
ным материалом [5]. Учитывая тот факт, 
что игры на взаимодействие с природ-
ными материалами, пальчиковые игры 
занимают всё меньшую долю игрового 
времени современного дошкольника, 
новые исследования по проблеме разра-
ботки и внедрения методов улучшения 
мелкой моторики являются актуальными 

и должны быть современными и более 
привлекательными для ребёнка, чем но-
вые игры в виртуальном пространстве. 
Понятие «мелкая моторика» рассматри-
вается такими науками, как педагогика, 
логопедия, психология, медицина. Под 
данным термином мы будем понимать 
совокупность скоординированных дей-
ствий нервной, мышечной и костной си-
стем, часто в сочетании со зрительной 
системой в выполнении мелких и точ-
ных движений кистями и пальцами рук 
(Н.И. Козлов). 

 «Рука – это инструмент всех инстру-
ментов», заключал еще Аристотель. 
«Рука – это своего рода внешний мозг», – 
писал Кант. Известный педагог В.А. Су-
хомлинский сказал: «Источники способ-
ностей и дарований детей – на кончиках 
их пальцев. От пальцев, образно гово-
ря, идут тончайшие ручейки, которые 
питают источник творческой мысли».

Значительный вклад в изучение про-
блемы важности развития мелкой мото-
рики для гармоничного созревания боль-
шинства высших психических функций 
у детей дошкольного возраста внесли 
отечественные исследователи и педаго-
ги: В.Н. Бехтерев, Т.А. Ткаченко, Н.В. Ти-
хомирова, О.А. Горлова [6], С.Р. Прище-
па [7], А.И. Гребнев [8].

В отечественной педагогике выделя-
ют следующие методы развития мелкой 
моторики: различные виды и способы 
рисования и нанесения изображений, в 
том числе нетрадиционное рисование 
[9], лепка из пластилина [10] и пластили-
нография [11], глины и соленого теста, 
работа с бумагой, оригами [12], плетение 

1 Бабичева Е. Гаджеты в руках ребёнка. К чему приведёт увлечение смартфоном и планшетом? 
[Элект ронный ресурс] / Е. Бабичева // АиФ Здоровье. 2015. № 27. Режим доступа: http://www.aif.
ru/health/children/gadzhety_v_rukah_rebyonka_razvivayut_ili_tormozyat_razvitie. [Дата обращения: 
08.04.2018] Ра
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и ткачество [13], аппликации, конструи-
рование, вырезание ножницами, игры 
с крупой, бусинками (в том числе бисеро-
плетение [14]), пуговицами [15], мелки-
ми камешками, пальчиковая гимнастика 
и самомассаж [16], пальчиковые игры 
[17]. Важность новых исследований и 
применение новых подходов в области 
развития мелкой моторики отражены в 
ФГОС дошкольного образования2. Фи-
зическое развитие включает приобрете-
ние опыта в видах деятельности детей, 
способствующих правильному форми-
рованию мелкой моторики обеих рук.

Организация образовательного про-
странства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать:

• игровую, познавательную, иссле-
довательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментиро-
вание с доступными детям материалами 
(в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой мото-
рики, участие в подвижных играх и со-
ревнованиях.

3. Результаты (Results)
Одним из методов в педагогике яв-

ляется песочная анимация, которая 
объединила в себе песочную терапию 
с рисованием: акцент ставится на изо-
бразительном творчестве с помощью 
песка на специальном световом столике 
[18]. Рассмотрим особенности и преиму-
щества данного педагогического метода. 

Исследователи считают, что негатив-
ные эмоции, конфликты и страхи выра-
жаются в песочных картинках в симво-
лическом виде, негативные тенденции 
ослабевают, «уходят» в песок (М. Ло-
венфельд, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 
Т.М. Грабенко). В настоящее время пе-
сочная анимация используется в педаго-
гике со следующими целями: 

1. Общеоздоровительные: нормали-
зовать эмоциональный фон, обеспечить 
и укрепить психическое здоровье ребён-
ка путём создания безопасного и удобно-
го пространства для творчества, создать 

ощущение расслабления и комфорта 
[19], развить речь через повышение так-
тильной чувствительности, снизить про-
явления гиперактивности, способство-
вать развитию концентрации внимания, 
работать над избавлением от страхов, 
тревожности и агрессивности, стабили-
зировать физические и эмоциональные 
процессы [20].

2. Воспитательные: соединить обуче-
ние с воспитательным процессом, вос-
питать навыки социального общения, 
коллективного творчества, доброжела-
тельного отношения друг к другу, выра-
ботать позитивное отношение к себе и 
к окружающим, воспитать самостоятель-
ность при работе над картиной и анима-
цией, побуждать к свободному и нестан-
дартному творчеству.

3. Обучающие (научно-педагогиче-
ские): привить аккуратность и точность, 
умение работать над ошибками, научить 
основам художественной грамотности, 
научить практическим навыкам, приё-
мам создания песочной картины и пе-
сочной анимации, научить творчески ис-
пользовать полученные умения и навыки.

4. Развивающие: развивать фанта-
зию, творчество и образное мышление 
ребенка, пространственное воображе-
ние, композиционные навыки, развивать 
уверенность и любознательность, умение 
принимать самостоятельные решения и 
адаптироваться в меняющихся условиях, 
воспитывать аккуратность, трудолюбие, 
дисциплинированность, стимулировать 
исследовательский интерес, любозна-
тельность, развивать способность кон-
центрировать внимание, усидчивость, 
развитие мелкой моторики через разви-
тие сенсорного восприятия природного 
материала (натурального песка), улуч-
шение скоординированности в работе 
пальцев рук, повышение ловкости в вы-
полнении точных мелких движений [21].

Использование песочной анимации 
в педагогической практике для развития 
мелкой моторики представляет собой 
учебно-воспитательный процесс, кото-
рый построен на следующих принципах: 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013 г. № 1155.О
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• доступности – для посещения заня-
тий по песочной анимации и выполне-
ния работ никаких обязательных при-
надлежностей ребёнку иметь не нужно. 
Строгими противопоказаниями к мето-
дике являются только нарушение целост-
ности кожных покровов рук ребёнка, са-
моагрессия и агрессия (риск попадания 
песка в глаза);

• систематичности – позволяет по-
лучить и закрепить универсальные учеб-
ные навыки и навыки в упражнениях 
с песком для улучшение моторики;

• индивидуальности при работе 
с каждым ребёнком, учитывая интересы 
и предпочтения в выборе тем для рисо-
вания;

• актуальности выполняемых упраж-
нений и заданий в соответствии с по-
требностями ребёнка в развитии сен-
сорной чувствительности и мелкой 
моторики рук;

• последовательности процесса обу-
чения от простых к более сложным ма-
нипуляциям с песком;

• привлекательности песочных игр 
и упражнений для ребёнка и отсутствие 
его переутомления;

• обогащение предметно-простран-
ственной развивающей среды различ-
ными материалами для создания детьми 
продуктов творчества с индивидуальным 
почерком.

Развитие мелкой моторики и так-
тильной чувствительности на практиче-
ских занятиях включает теоретическую 
часть (демонстрация основных упраж-
нений для развития мелкой моторики 
детей) и практическую часть (тактиль-
ное привыкание к песку, упражнения по 
работе кистью и пальчиками, различные 
методы захвата песка, игры с песком и 
мелкими предметами, изучение следа на 
песке от различных предметов, трафаре-
тов и манипуляций с ними. Рекомендо-
вано проводить педагогические занятия 
в формате «мама с ребёнком», совмест-
ное овладение упражнениями, которые 
можно использовать для занятий дома. 
Рассмотрим примеры упражнений, на-
правленных на эффективное развитие 
мелкой моторной функции рук детей до-
школьного возраста.

Упражнение 1 «Купание» рук – макси-
мальный контакт с песком. Цель упраж-
нения: развитие тактильной чувствитель-
ности рук. Приветствуется поощрение 
описания чувств и эмоций при работе с 
песком, так ребёнок учится открыто го-
ворить о своих переживаниях. Важно 
обсудить с детьми, какой это песок: мяг-
кий/твёрдый, сухой/мокрый, тёплый /
холодный и т.д. Спросить у ребёнка, где 
он уже видел песок? (пляж, песочница, 
аквариум и т.д.) Для лучшего обогащения 
сенсорного опыта рекомендовано «по-
топтать» песочек ручками разными спо-
собами – кулачком, разными пальчиками, 
тыльной стороной. Обычно это позво-
ляет детям освободиться от негативных 
эмоций «выпустить их в песок», тогда 
и дальнейшая работа по методу песоч-
ной анимации пойдёт более спокойно.

Упражнение 2 «Песочный дождик» – 
насыпаем фон для работы. Цель упражне-
ния: улучшение координации движений 
в работе с мелкими предметами, выра-
ботка аккуратности на занятиях с пе-
ском. Упражнение выполняется каждой 
рукой отдельно и двумя вместе. Просим 
ребёнка контролировать движения: «не 
растерять ни одну волшебную песчинку». 

Упражнение 3 «Следы на облачках». 
Оставляем отпечатки ребра ладони в 
кулаке (двумя руками вместе и пооче-
рёдно), помогаем превратить в весёлые 
отпечатки «ножек». Рисуем кулачками 
облачка. Цель упражнения: развитие 
тактильной чувствительности ребра ла-
дони, налаживание координации движе-
ний, что важно для формирования на-
выка письма в будущем.

Упражнение 4 «Узоры». Придумываем 
различные узоры на песке (можно в виде 
рамки для любой песочной детской кар-
тины), ребёнок продолжает – волны, зиг-
заги, пунктиры и т.д. Цель упражнения: 
развитие мелкой моторики, координа-
ции каждого пальчика. Тренировка до-
статочного сосредоточения внимания. 
Работа над узорами требует от ребёнка 
сосредоточения и завершённости. Иде-
альный вариант упражнения – это работа 
каждым пальцем отдельно. Следите за ка-
чеством узоров в конце строки. Если ре-
бёнок уже хорошо справляется с упраж- Ра
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нением, то можно усложнить: рисуем 
узоры путём высыпания песка из кулака. 
Это требует особой скоординированно-
сти всех мышц кисти ребёнка.

Упражнение 5 «Трафареты». Насыпа-
ем песок на столик с трафаретом (может 
использоваться кисть второй руки само-
го ребёнка), убираем ладонь и оценива-
ем качество работы. Цель упражнения: 
формирование самоконтроля над ошиб-
ками и развитие тактильной чувстви-
тельности рук. Рекомендовано менять 
руки, даже если ребёнок уже правша 
(левша), это развивает мелкую моторику 
в работе с песком симметрично, улучшая 
межполушарное взаимодействие при 
одновременной работе обоими руками.

Упражнение 6 «Искатели». Зарыва-
ем в песок мелкие детали (в определён-
ном количестве), а ребёнок собирает 
полную коллекцию, имеет все детали 
в песке. В качестве деталей могут быть: 
пуговицы, сухие макароны, крупы. Цель 
упражнения: развитие мелкой моторики. 
С ребёнком удобно в игре: можно учить 
цвета, используя в качестве деталей раз-
ноцветные пуговицы или декоративные 
камешки.

Упражнение 7 «Чертим–рисуем». На 
песочном фоне путём начертания созда-
ём разнообразные картины. Основные 
элементы картин: «линии», «чистые 
фигуры», «дождик». Показательные кар-
тины «Подводный мир», «Деревня», 
«Букет». Цель упражнения: тренировка 
мелкой моторики, развитие творческих 
способностей ребёнка.

Упражнение 8 «Бабочка». При помощи 
одновременной работы двумя ручками 
можно получать симметричные рисунки 
(бабочка, листики, деревья, яблоки и т.д. 
по усложнению задачи). Следим за сим-
метрией картинок. Цель упражнения: 
улучшение координации в совместной 
работе обеих рук. Усложнять работу по 
межполушарному взаимодействию мож-
но следующим образом: одновременно 
одна ручка рисует  круг, а другая – ква-
драт. Пары пальчиков можно менять (ми-
зинцы, указательные и т.д.)

Упражнение 9 «Мини-мультик». Одну 
картину постепенно меняем на другую, 
«кадр за кадром» меняя изображение. 

Пример – «Времена года». Цель упраж-
нения: развитие мелкой моторики путём 
прорабатывания предыдущих приёмов, 
развитие творческих способностей ре-
бёнка. Рисовать мини-мультики можно 
по сюжетам любимых сказок и муль-
тфильмов. Процесс из плоскости педа-
гогических занятий может превратиться 
в хобби для всей семьи, а фотографии 
песочных картин ребёнка станут украше-
нием семейного архива.

4. Обсуждение (Discussion)
Применение упражнений из песоч-

ной анимации с детьми в условиях ДОО 
требует от педагога навыков в технике 
песочной живописи, аккуратности в ис-
пользовании сыпучего песка, желания 
освоить и вводить новые методы раз-
вития ребёнка, противодействуя, таким 
образом, губительному воздействию 
гаджетов на развитие мелкой мотори-
ки рук. Педагогические занятия инте-
ресны и необычны для детей, что по-
буждает их перевести вектор внимания 
с игр виртуального пространства на 
сенсорно насыщенные игры с натураль-
ным материалом, вовлекая в процесс 
общения с другими детьми и педагогом. 

На основании педагогического опы-
та занятий по песочной анимации с деть-
ми дошкольного возраста в различных 
учреждениях и центрах города Челя-
бинск (МАУДО «Центр «Креатив», ГБОУ 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической помощи «Областной 
центр диагностики и консультирования»; 
НИИ «Дети-Индиго»; ООО МЦ Лотос – 
отделение педиатрии), можно сделать 
вывод о положительном воздействии 
занятий по песочной анимации на 
развитие высших психических функций 
в целом и мелкой моторики в частности. 

5. Заключение (Conclusion) 
Итак, эффективность проведения 

занятий по песочной анимации 
отмечается как со стороны родителей, 
так и педагога. Выявлена позитивная 
динамика в овладении навыками рисо-
вания песком: при усложнении упраж-
нений на развитие мелкой моторики 
дети становятся более «ловкими» и акку-
ратными в манипулировании мелкими 
предметами; повышается качество ри-О
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сунков; быстрее и дольше ребенок удер-
живает внимание на других занятиях; 
отмечается прогресс в развитии рече-
вых функций. Таким образом, ребёнок 

с интересом включается в процесс рисо-
вания натуральным песком, избегая из-
лишнего погружения в ирреальный мир 
гаджетов. 
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DEVELOPING PRE-SCHOOL CHILDREN’S MANUAL 
DExTERITY BY MEANS OF SAND ANIMATION

Abstract
Introduction. The article reflects the urgency of introducing new means of developing preschool 

children’s manual dexterity. The paper provides an overview of the main modern researchers and 
educators’ points of view on the process of developing small motor skills. The purpose of the article 
is to present effective sand animation exercises for enriching preschool children’s sensory experience 
and developing their manual dexterity.

Materials and Methods. The main methods in the research are: analysis of scientific literature, 
generalization and systematization of pedagogical experience in the problem, as well as description 
of the experience of using sand animation for developing preschool children’s manual dexterity with 
detailed examples of exercises.

Results. Firstly, the paper reveals the problems of developing modern preschoolers’ sensory 
experience. Secondly, the author presents specific pedagogical conditions for developing preschool 
children’s manual dexterity in the course of training in sand animation. Thirdly, the theoretical analysis 
of the topic is also reflected in the research. Finally, the paper proposes exercises for the developing 
preschool children’s manual dexterity by using sand animation.

Discussion. It is emphasized that recently in the conditions of popularizing gadgets, the need for new 
means of developing children’s manual dexterity and enriching their sensory-saturated environment 
has become especially urgent.

Conclusion. The author comes to the conclusion about the positive impact of lessons of sand 
animation for pre-school children on the developing the latters’ higher mental functions in general 
and fine motor skills in particular.

Key words: preschool children, development of manual dexterity, sand animation.
Highlights:
• The need for the new pedagogical approaches to the developing preschool children’s manual 

dexterity in modern conditions is proved in the paper;
• Results of the research reflect theoretical analysis of the topic under investigation, as well as 

specific pedagogical conditions for training in sand animation;
• The author proposes effective exercises for the developing pre-school children’s manual dexterity 

and their higher mental functions by the means of using sand animation.
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АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь  
СТУДЕНТОВ В ПРОцЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Аннотация 
Введение. В статье обоснована необходимость применения основных логических операций 

как стороны мыслительной деятельности в контексте математического моделирования техниче-
ских систем и их элементов. Подчеркнута нормативность технических знаний и технического 
труда, следствием которой является нормативность процесса математического моделирования 
технических систем и их элементов. Показаны психолого-педагогические основания математиче-
ского моделирования технических систем и их элементов в рамках политехнического обучения.

Цель статьи – обосновать вопросы практического применения логических приемов по-
знания, способствующих развитию аналитико-синтетической учебной деятельности студентов 
в контексте математического моделирования технических систем и их элементов. 

Материалы и методы. Основными методами исследования явились теоретический анализ 
основных логических операций как стороны мыслительной деятельности, подходов к вопро-
сам преподавания математического моделирования и применения информационных техно-
логий, частная методика преподавания математического моделирования в техническом вузе. 

Результаты. Выявлена система критериальных оценок основных логических операций как 
стороны мыслительной деятельности студентов, показано их содержание, проведено наблю-
дение за одной из учебных групп студентов, обучающихся по направлению подготовки 221700 
«Стандартизация и метрология», выполнен анализ индивидуализированных уровневых показа-
телей аналитико-синтетической учебной деятельности студентов в контексте математического 
моделирования технических систем и их элементов. 

Обсуждение. Разработка предположения о структурировании логических приемов познания 
и их влиянии на развитие аналитико-синтетической учебной деятельности студентов в контек-
сте математического моделирования технических систем и их элементов привела к выявлению 
средств и способов учебных действий конкретной целевой направленности. Заслуживает вни-
мания дальнейший поиск психолого-педагогических оснований переноса математических зна-
ний, способов действий к исследованию технических систем и их элементов с применением 
информационных технологий.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие аналитико-
синтетической деятельности студентов становится возможным при сочетании определенных 
условий: структурно-логической последовательности изучения естественнонаучных дисци-
плин, наличия строго описанных компетенций профессиональной направленности, разработ-
ки системы критериальных оценок аналитико-синтетической учебной деятельности студентов 
в контексте математического моделирования и их содержательной проработки, готовности и 
приверженности студентов воспринимать системность предметного содержания изучаемой 
дисциплины. Анализ результативности применения системы логических приемов аналитико-
синтетической учебной деятельности студентов в контексте математического моделирования т.
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показал, что, с одной стороны, по отдельным знаниевым и процессуальным процедурам объ-
ективно не существует четких разделительных границ, с другой стороны – владение студентами 
отдельными абстрактными и практическими нормами, а мера и эффективность их применения 
способствуют развитию представлений о системности предметного содержания дисциплины. 

Ключевые слова: компетентность профессиональной направленности, математическое 
моделирование, техническое знание, нормативность технического знания, основные операции 
как стороны мыслительной деятельности, знание как познание действительности, логические 
приемы познания анализа, синтеза.

Основные положения:
• определены психолого-педагогические основы дальнейшего развития аналитико-

синтетической учебной деятельности студентов в контексте математического моделирования 
технических систем и их элементов; 

• проработаны отдельные свойства технических систем и их элементов, имеющие су-
щественное влияние на знаниевую и процессуальную направленность развития аналитико-
синтетической деятельности студентов в контексте математического моделирования техниче-
ских систем и их элементов;

• представлена структура и содержание элементов системы критериальных оценок.

1. Введение (Introduction)
Осмысление роли технических зна-

ний и труда с учетом специфики взаи-
моотношений с другими областями 
научных знаний приводит нас к необхо-
димости обоснования средств аналитико-
синтетической учебной деятельности 
студентов, в том числе по дисциплинам, 
связанным с математическим модели-
рованием технических систем и их эле-
ментов, в которых сильна формальная 
логика и присутствует четкая система 
предположений, доказательств, тео-
рем и аксиом, принятых большинством 
специалистов или подразумеваемых по 
умолчанию. В этом отношении необхо-
димая формализация предметного со-
держания дисциплины «Математическое 
моделирование» в полной мере может 
рассматриваться в контексте обоснова-
ния средств аналитико-синтетической 
учебной деятельности студентов, обе-
спечивающей достижение требуемого 
уровня компетенций профессиональной 
направленности [1; 2].

В технических науках и технической 
литературе, как правило, используются 
широкие толкования понятия математи-
ческой модели и математического моде-
лирования технических систем и их эле-
ментов. 

Так, рассматривая моделирование 
различных процессов динамики меха-
нических систем, С.В. Вершинский под-
черкивает, что «математическое модели-

рование есть такой вид моделирования, 
при котором исследуемая система и ее 
модель обладают различной физической 
сущностью, но уравнения, описывающие 
протекающие процессы, имеют одинако-
вый вид и отличаются только значения-
ми коэффициентов и размерностями ве-
личин» [3, c. 283].

Автор упоминает о процессе построе-
ния моделей на основе принципа прямой 
математической аналогии и исследова-
ния самих математических аналогий. 

Рассматривается также трактовка 
математической модели в связи с систе-
мой математических объектов (чисел, 
переменных, матриц, множеств и т.п.) и 
отношений между ними, подчеркивает-
ся приближенность описания реальных 
объектов [4].

В педагогике выделяется метод мате-
матического моделирования как один из 
видов специальных методов постижения 
действительности. 

По мнению Б.Т. Лихачева, методы 
теоретического анализа, создаваемые 
обобщенные теоретические модели по-
могают проникать в глубинную сущность 
явлений, вскрывать объективные связи 
и зависимости. Исследователь подчер-
кивает значимость взаимодействия пе-
дагога и обучающихся в формировании 
теоретической модели, ибо именно на 
данном этапе обнаруживаются и прояв-
ляются те личные, собственные средства 
и способы действий студентов, которые А
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могут характеризовать их личное участие 
в процессе познания и соответствовать 
требуемым регламентированным компе-
тенциям профессиональной направлен-
ности [5].

Рассуждая о психологических кон-
структах, связанных с идеей применения 
знаний и умений в новых ситуациях, Ю. 
А. Тюменева, И.В. Шкляева выделяют 
особую последовательность действий по 
построению адекватной математической 
модели какой-либо повседневной ситуа-
ции: это выявление ключевых элементов 
задачи и связей между ними; кодирова-
ние элементов ситуационной модели в 
математических терминах; выполнение 
математических вычислений и интер-
претация ответа в терминах исходной 
«реальной» ситуации [6].

Как мы видим, масштабирование про-
цесса математического моделирования 
за пределы технических систем и их эле-
ментов показывает универсальность ме-
тода математического моделирования по 
отношению к системам любой природы.

Строгая нормативность созидатель-
ной и эксплуатационной деятельно-
стей человека в технических знаниях и 
труде основана на базовых теоретиче-
ских представлениях и инструментах 
проектно-конструкторской, технологи-
ческой практик, черты которых соот-
ветствуют фундаментальным принци-
пам технической достижимости тех или 
иных искусственных систем, размечают 
границы возможного и невозможного, 
реализуемого и нереализуемого, пока-
зывают оптимальное и неоптимальное, 
технически эффективное или неэффек-
тивное решение [7].

Свойство нормативности техниче-
ский знаний оказывает свое влияние на 
процесс осознанного выбора студентами 
адекватной целям моделирования обла-
сти знания, способов действий, мысли-
тельного конструирования математиче-
ской модели и ее тестирования. Более 
того, свойство нормативности техниче-
ских знаний требует не основываться на 
искусственных, трудно проверяемых ги-
потезах, а постоянно следить за наличи-
ем и характером функциональных зави-
симостей, следуя правилу обеспечения 

сохранности зависимости изменения 
направления и скорости одних перемен-
ных от изменения направления и скоро-
сти других, что дает возможность более 
глубоко понимать физический смысл и 
корректность соотношений математи-
ческих моделей. Необходимым также 
является контроль поведения модели 
при начальных и граничных условиях, 
действии типовых входных сигналов, 
получении побочных эффектов и резуль-
татов, анализ которых может привести 
к новым направлениям в исследовани-
ях или к перестройке самой модели [8].

Полинормативный характер техни-
ческого знания и технического труда рас-
сматривается Е.В. Ушаковым, который 
утверждает также, что «специфическая 
черта технического знания состоит в 
том, что оно включено в сложные норма-
тивные системы» [9, c. 116]. 

Обращаясь к научному наследию 
Т.В. Кудрявцева, связанного с психоло-
гической проблематикой политехниче-
ского обучения, усвоения и применения 
технических знаний, мы можем увидеть, 
что учебная деятельность в техниче-
ском образовании в своих существенных 
проявлениях обладает специфически-
ми особенностями. Автор уверен в том, 
что проработка вариантов решения за-
дачи существенна, но подчинена скорее 
дидактическим целям и задачам, а не 
производственно-техническим целям, 
хотя и учитывает их; решение техниче-
ской задачи не ограничивается только 
разработкой описательной технической 
документации, а сопровождается соз-
данием натурного образца или модели, 
переходом студентов в своих учебных до-
стижениях к знаниям, умениям и навы-
кам более высокого порядка с выходом 
на технологический уровень; реализа-
ция технического задания выполняется 
одним человеком или группой лиц в еди-
ном цикле в целях формирования целост-
ного технического образа с гарантиро-
ванным результатом функционирования 
и его очевидной эффективностью [10].

Обоснование средств аналитико-
синтетической учебной деятельности 
студентов в области математического 
моделирования нуждается в схемах, спо-т.
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собных объединить в единое функцио-
нальное поле математическую, проектно-
конструкторскую, технологическую, 
эксплуатационную практики и основы 
знаний, а также применение приклад-
ных программных средств, что влечет за 
собой раскрытие многообразия основ-
ных существенных операций как сторо-
ны мыслительной деятельности [11–13].

В этом отношении вызывает инте-
рес научное наследие С.Л. Рубинштей-
на, по мнению которого, познающему 
субъекту исходная ситуация предъявлена 
неадекватно, в случайном аспекте, в не-
существенных связях, в то время как для 
решения проблемы необходимо осуще-
ствить переход к более адекватному по-
знанию, который должен быть осущест-
влен через проработку многообразных 
мыслительных операций. 

Автор утверждает, что «…к более адек-
ватному познанию предмета и разреше-
нию стоящей перед ним задачи мышление 
идет посредством многообразных опера-
ций, составляющих различные взаимосвя-
занные и друг в друга переходящие сторо-
ны мыслительного процесса» [14, c. 377].

В этом утверждении для нас важным 
представляется именно многообразие 
мыслительных операций: абстрагирова-
ние и идеализация, логика, очевидность 
и наблюдаемость реальности, техниче-
ская интуиция и творческое воображе-
ние, осознаваемая целесообразность, 
определенность и информативность 
ситуации, взятые в совокупности и во 
взаимосвязи. Целостное единство мыс-
лительных операций раскрывает ди-
дактические возможности обоснования 
средств аналитико-синтетической учеб-
ной деятельности студентов, столь важ-
ной для освоения компетенций профес-
сиональной направленности.

В дальнейшем, считая, что матема-
тическая модель есть совокупность мате-
матических средств, которая описывает 
статические, динамические свойства 
технической системы и ее элементов, 
будем рассматривать процесс математи-
ческого моделирования в дидактическом 
понимании, т.е. в таком, когда знания и 
их осмысление, оперирование логиче-
скими приемами познания, поэтапное 

создание и практическое применение ма-
тематической модели в учебной деятель-
ности студентов способствуют переходу 
к аналитико-синтетической учебной дея-
тельности в контексте математического 
моделирования простых технических 
систем и их элементов.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Характер применяемых материалов 
и методов определяется целевыми уста-
новками дисциплины, учебными плана-
ми, логической последовательностью 
дисциплин, изучаемых студентами вто-
рого курса по направлению подготовки 
221700 «Стандартизация и метрология», 
а также психолого-педагогическими 
представлениями об основных мысли-
тельных операциях как стороны мысли-
тельной деятельности. Нами были выде-
лены следующие наиболее существенные 
целевые установки дисциплины «Мате-
матическое моделирование»: 

• обеспечение подготовки практиче-
ского способа деятельности в примене-
нии основных законов естественнона-
учных дисциплин в профессиональной 
деятельности; 

• обеспечение теоретической и прак-
тической подготовки в моделировании и 
реализации задач проектирования в ма-
тематическом виде и на моделях, а также 
в их численном исследовании на основе 
прикладного программного обеспечения; 

• формирование представлений, зна-
ний, умений и способов действий при 
изучении основ математического моде-
лирования;

• получение навыков применения ме-
тодов анализа данных и математического 
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования техниче-
ских систем и их элементов, процессов.

Решение задач подобной целевой на-
правленности становится возможным 
с опорой на изучаемые студентами пред-
шествующие дисциплины: «Математика» 
в рамках раздела «Линейная алгебра», 
«Физика», «Теоретическая механика», 
«Основы информационной культуры», 
«Методы и средства измерений и контро-
ля», «Прикладное программирование». 
Структурно-логическая схема знаний А
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этих предметных областей позволяет 
во взаимодействии преподавателя и обу-
чающихся перейти на технологические 
уровни умений и навыков, способы дей-
ствий математического моделирования, 
среди которых, на наш взгляд, можно вы-
делить следующие:

• выделять и применять базовые ма-
тематические, технические элементы 
системы средств и способов действий, 
ориентированные на решение конкрет-
ной практической задачи;

• создавать и описывать систему ба-
зовых элементов технической системы 
в целостности (как в статике, так и в ди-
намике) с учетом всего разнообразия их 
свойств и взаимосвязей, ориентирован-
ную на решение конкретной практической 
задачи математического моделирования; 

• применять средства и способы дей-
ствий прикладных программных средств;

• применять ранее усвоенные знания 
в новых условиях решения конкретной 
практической задачи математического 
моделирования;

• интерпретировать и критически 
оценивать результат решения, а также 
предлагать самооценку эффективно-
сти решения конкретной практической 
задачи  математического моделиро-
вания.

Важным фактором обоснования при-
менения материалов и методов также 
является интеграция математических, 
технических знаний, методов и средств 
программного обеспечения, что позво-
ляет сформировать и содержательно 
раскрыть качественные критериальные 
оценки аналитико-синтетической учеб-
ной деятельности студентов в контексте 
математического моделирования, схема 
которой показана на рис. 1.

Рис. 1. Качественные категориальные оценки основных операций математического 
моделирования как стороны мыслительной деятельности студентов

Fig. 1. qualitative categorical assessments of the basic operations of mathematical  
modeling as a side of students mental activity

Практическое применение выявлен-
ной системы оценок было осуществлено 
в рамках изучения одного из разделов 
дисциплины – «Моделирование и ана-
лиз статических состояний технических 
систем. Решение систем линейных алге-
браических уравнений методом простой 
итерации». Значимость данного раздела 
содержания дисциплины объясняется 
востребованным и широко используе-

мым подходом: значительная доля все-
го объема вычислительных работ при 
численном моделировании технических 
систем, физических явлений и техноло-
гических процессов приходится на ре-
шение систем линейных алгебраических 
уравнений, возникающих при дискрети-
зации соответствующих дифференци-
альных или интегро-дифференциальных 
уравнений [15]. т.
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Наиболее существенным критерием 
измерительной процедуры нами были 
выделены знания как осознанное пости-
жение действительности в отдельных ее 
сторонах и в целом. В соответствии с ди-
дактическим смыслом знания студенты 
запоминают и воспроизводят термины, 
основные понятия, конкретные факты, 
используют необходимые в данной учеб-
ной ситуации средства, методы и спо-
собы действий разработки алгоритмов 
математических моделей технических 
систем и их элементов [16; 17].

Перечислим некоторые из них: 
• система линейных алгебраических урав-

нений в развернутом виде:

и в матричном виде ,  квадратная ма-
трица порядка , вектор, искомый век-
тор , начальное приближе-
ние  и др., 

• встроенные функции системы Math-
CAD работы с матрицами и векторами 
Vector and Matrix, функции решения ал-
гебраических уравнений и систем Solv-
ing, функции для решения дифференци-
альных уравнений Differential Equation 
Solving, встроенные функции и блочные 
программные модули системы MathCAD, 
приложения MS Excel и др. [18].

Критериальными оценками знаний 
явились глубина и осознанность, со-
держательность и обобщенность, под-
вижность и направленность на поиск 
сущностной основы. Наблюдаемость и 
измеряемость знаний в соответствии 
с выделенными нами критериями осно-
ваны на идее о том, что знания возни-
кают и сохраняются в расширяющихся 
познавательной активности и духовном 
опыте студентов, проявляются, когда 
осознанно выбранные средства, методы 
и способы действий дают сущностный 
результат решения, выражаются в тен-
денции развития познавательной актив-
ности студентов, способствуют более 
зрелой оценке своего индивидуального 
опыта моделирования технических си-
стем и их элементов [19]. 

Измеряемая процедура была также 
применена по отношению к показателям 

процессуальной активности познаватель-
ной деятельности – логическим приемам 
познания анализа и синтеза.

Логический прием процесса позна-
ния – анализ. В соответствии с дидактиче-
ским смыслом анализа студенты владеют 
умением выделять в учебном материале 
составляющие компоненты так, чтобы 
ясно выступала его пространственно-
структурированная схема, выявлять на 
основе расчетной схемы структуру тех-
нической системы и ее взаимодействую-
щие элементы, понимают их назначение 
в общей функциональности без потерь 
наиболее существенных связей, описы-
вают процесс функционирования тех-
нической системы и ее элементов во 
взаимосвязи с математическими пред-
ставлениями, создают алгоритм про-
граммного модуля в системе MathCAD, 
приложении MS Excel и др. 

Например, студенты раскрывают и 
объясняют особенности обобщенной ко-
ординаты и соответствующих им обоб-
щенных сил для технической системы, 
имеющей одну степень свободы, выпол-
няют декомпозицию структуры техни-
ческой системы с точки зрения понятий 
существенного (необходимого), элемен-
тарного (достаточного), формируют и 
демонстрируют результат декомпозиции 
в форме планарного графа, создают схему 
классификации колебаний объектов под-
вижного состава на основе выбранного 
признака, составляют соответствующий 
замыслу учебной задачи программный 
блок в системе MathCAD и др. 

Выбранные нами критериальные 
оценки применения логического приема 
познания анализа основывались на пред-
ставлениях о взаимодействии элементов 
технической системы, восприятии суще-
ственных функциональных связей и отно-
шений между элементами системы, точно-
сти пространственно-структурированной 
схемы как технического аналога, так и 
математической модели.

Логический прием процесса позна-
ния – синтез. В соответствии с дидактиче-
ским смыслом этого логического приема 
студенты показывают умение комбини-
ровать взаимодействующие элементы 
с целью создания целостного, обладаю- А
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щего элементами новизны образа, могут 
сделать описание математической моде-
ли на языке предметной области, выйти 
за пределы предметного содержания и 
привлечь сведения, представления, по-
нятия, знания из смежных предметных 
областей, составить план математиче-
ского моделирования и др.

 В частности, в рамках рассматри-
ваемого раздела можно выделить такие 
проявления синтеза: студенты предлага-
ют разработанный самостоятельно ва-
риант математического моделирования 
колебаний линейных систем с конечным 
числом степеней свободы, создают адек-
ватную техническому объекту систему 
линейных алгебраических уравнений, 
осуществляют проверку необходимых 
условий применимости и сходимости 
итерационного процесса, могут реали-
зовать аналитическое решение системы 
уравнений общего вида, обосновать и 
оценить результат решения в целом и 
по отдельным алгоритмическим этапам, 
применяют встроенные функции lsolve, 
Minner, вычислительный блок Given–
Find, используют средства визуализации 
данных в виде графиков, отображающих 
зависимости от одной (двух) перемен-
ных системы MathCAD и др.

В качестве основы обоснования ре-
зультата применения основных суще-
ственных операций как стороны мыс-
лительной деятельности студентов при 
изучении одного из разделов «Модели-
рование и анализ статических состояний 
технических систем. Решение систем ли-
нейных алгебраических уравнений мето-
дом простой итерации» была использо-
вана модель аксиоматической теории в 
математике [20]. 

Конкретизация аксиоматической 
теории в математике и ее дидактическая 
проработка позволили нам алгоритми-
чески описать и предложить студентам 
методические указания практического 
поэтапного преобразования исходно-
го состояния объекта моделирования и 
оформления в виде документа системы 
MathCAD, фрагмент которого представ-
лен на рис. 2 (см. с. 117). 

Наличие практических работ по 
каждому из разделов в виде документа 

системы MathCAD является необходимым 
условием текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Математическое модели-
рование», а совокупность отчетных до-
кументов создают для нас представление 
о степени достижения уровней развития 
аналитико-синтетической учебной дея-
тельности студентов в контексте матема-
тического моделирования технических 
систем и их элементов. 

3. Результаты (Results)
Наблюдаемые свойства технических 

систем и их элементов, конструкторская 
и технологическая нормативность, тре-
бования к процессу математического 
моделирования и создаваемым моделям 
оказывают целенаправленное влияние 
на поиск системы средств аналитико-
синтетической учебной деятельности 
студентов, позволяющих вникать в струк-
туру и внутреннюю логику моделируе-
мых технических систем и их элементов 
на технологическом уровне. 

В таких условиях от студентов требу-
ется, чтобы они не только умели нахо-
дить и свободно применять средства для 
решения поставленных задач и достиже-
ния целей освоения предметного содер-
жания в рамках учебного курса, но и мог-
ли надлежащим образом определить их 
значимость и практическую пригодность 
в решении прикладных задач будущей 
профессиональной деятельности. Это 
довольно сложная дидактическая задача. 
Сложность ее становится понятной, если 
учесть строгую регламентированность 
учебного плана, наблюдаемость отдель-
ных фактов отсутствия у студентов пред-
ставлений о взаимной связи между сред-
ствами математического моделирования 
и исследуемой реальности, готовности 
и приверженности студентов восприни-
мать системность предметного содержа-
ния изучаемой дисциплины. 

Тем не менее можно говорить об от-
дельных результатах наблюдения. Иссле-
дуемая нами учебная группа студентов 
показала следующее уровневое распреде-
ление: высокий уровень (25% студентов 
хорошо освоили основные логические 
приемы, способны не только на эмпириче-
ское, но и на теоретическое обобщение , т.
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могут устанавливать функциональные 
связи и отношения, отображать их в 
виде схем, планарных графов), сред-
ний уровень (42% студентов показали 
недостаточно развитые умения анали-
зировать, синтезировать, делать обоб-
щенный вывод, устанавливать связи и 
отношения, требуют внимания со сто-
роны преподавателя, незначительной 
помощи в процессе решения задачи, 
для этой категории студентов возможен 
переход на более высокий уровень от за-
дач репродуктивного типа к продуктив-
ному при активной поддержке со сторо-
ны преподавателя как в эмоциональном 
плане, так и в функциональном), низкий 
уровень (33% студентов не владеют в не-

Рис. 2. Фрагмент отчета результата математического моделирования  
статических состояний технических систем методом простой итерации

Fig. 2. Excerpt from the report of the results of mathematical modeling  
of static States of technical systems by the method of simple iteration

обходимой степени умственными опе-
рациями анализа, синтеза, обобщения, 
не могут самостоятельно выполнить за-
дание, требуют эмоциональной и функ-
циональной поддержки со стороны 
преподавателя, создания мотивации, 
применения разнообразных стимулиру-
ющих приемов).

В качестве основного результата 
можно показать, что существует зависи-
мость между связностью структур основ-
ных логических операций как стороны 
мыслительной деятельности и показа-
телями аналитико-синтетической учеб-
ной деятельности студентов в контексте 
математического моделирования техни-
ческих систем и их элементов. Однако А
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исследование такой зависимости пред-
ставляет собой постановку и решение 
другой задачи и выходит за пределы рас-
сматриваемого вопроса.

4. Обсуждение (Discussion)
Опыт практической работы в орга-

низации процесса математического мо-
делирования технических систем пока-
зывает, что существует ряд обсуждаемых 
вопросов, способствующих решению за-
дачи дальнейшего развития аналитико-
синтетической учебной деятельности 
студентов в контексте математического 
моделирования технических систем и их 
элементов. 

Так, на наш взгляд, обязательными 
условиями решения этой задачи являют-
ся следующие: 

• соблюдение логической последова-
тельности изучения предшествующих и 
последующих дисциплин; 

• обеспечение целостного единства 
знаний о технических системах и их эле-
ментах, математических знаний как опо-
ры моделирования, знаний программных 
средств, приемов и способов действий 
целевой направленности; 

• целесообразный подбор конкрет-
ных практических заданий, содержание 
которых отражает характер компетен-
ции профессиональной направленности; 

• обеспечение дидактических прин-
ципов понятности и доступности пред-
метного содержания; 

• обеспечение оптимального со-
четания средств, способов действий 
аналитико-синтетической деятельности 
студентов и др.

Дальнейшей проработки требуют во-
просы организации математического мо-
делирования в рамках учебных, учебно-

исследовательских работ, программ, 
проектов для обучения студентов прие-
мам решения практических задач, в том 
числе нестандартных. 

5. Заключение (Conclusion)
Основные психолого-педагогиче-

ские идеи относительно аналитико-
синтети ческой деятельности студентов, 
вопросы психологической проблемати-
ки политехнического обучения позво-
лили создать опору в наших рассужде-
ниях и перейти к системе качественных 
критериальных оценок по отдельным 
знаниевым и процессуальным процеду-
рам достижения регламентированных 
компетенций профессиональной на-
правленности в рамках изучения мате-
матического моделирования.

Характер полинормативности тех-
нических знаний и труда, свойства тех-
нических систем и их элементов нашли 
свое отражение в особенностях процес-
са математического моделирования и 
создаваемых математических моделей, в 
частности, проявляется соотнесенность 
природы технической системы и ее эле-
ментов по отношению к содержательно-
му наполнению и адекватному выбору 
инструментальных средств математиче-
ского моделирования.

Объективные условия изучения дис-
циплины «Математическое моделиро-
вание», регламентированные учебными 
планами профессиональной подготовки 
в целом способствовали созданию эле-
ментов образовательной технологии 
развития аналитико-синтетической учеб-
ной деятельности студентов в процессе 
изучения процедур математического мо-
делирования с учетом компетенций про-
фессиональной направленности.

Библиографический список

1. Зарубин, В.С. Особенности математического моделирования технических устройств [Текст] 
/ В.С. Зарубин, Г.Н. Кувыркин // Математическое моделирование и численные методы. – 2014. – 
№ 1 (1). – С. 5–17. 

2. Галиев, И.И. Динамика подвижного состава [Текст]: методические указания к выполнению 
лабораторных работ по динамике подвижного состава / И.И. Галиев, В.А. Нехаев, Е.А. Самохвалов, 
В.Н. Ушак; Омский гос. ун-т путей сообщения. – Омск, 2001. – 20 с.

3. Вершинский, С.В. Динамика вагонов [Текст] / С.В. Вершинский, В.Н. Данилов, И.И. Челно-
ков. – М.: Транспорт, 1972. – 304 с.

4. Самарский А.А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры [Текст] / А.А. Са-
марский, А.П. Михайлов. – М.: Физматлит, 2001. – 320 с.т.

Ю
. к

ру
ко

вс
ка

я



119Педагогические науки

5. Лихачев Б.Т. Педагогика [Текст]: курс лекций / Б.Т. Лихачев; под ред. В.А. Сластенина. – М.: 
ВЛАДОС, 2010. – 647 с.

6. Тюменева, Ю.А. Два подхода к пониманию «применения знаний»: трансфер и моделирование. 
Обзор литературы и критика [Текст] / Ю.А. Тюменева, И.В. Шкляева // Вопросы образования. – 
2016. – № 3. – С. 8–33. DOI: 10.17323/1814-9545-2016-3-8-33.

7. Федоров К.В. Машиностроение: энциклопедия [Текст]: в 40 т. Том 1–3. Кн. 2. Динамика и проч-
ность машин. Теория механизмов и машин / К.В. Федоров, К.С. Колесников. – М.: Машиностроение, 
1995. – 622 с.

8. Аюпов, В.В. Математическое моделирование технических систем [Текст]: учебное пособие / 
В.В. Аюпов. – Пермь: Прокрость, 2017. – 242 с.

9. Ушаков, Е.В. Философия техники и технологии [Текст]: учебник для бакалавриата и магистра-
туры / Е.В. Ушаков. – М.: Юрайт, 2017. – 307 с.

10. Кудрявцев, Т.В. Психология технического мышления. (Процесс и способы решения техниче-
ских задач) [Текст]: монография / Т.В. Кудрявцев. – М.: Педагогика, 1975. – 647 с.

11. Круковская, Т.Ю. Применение метода анализа структурной связности симплициальных ком-
плексов в приложении к задачам исследования систем, средств и способов учебных действий в про-
цессе профессиональной подготовки студентов [Текст] / Т.Ю. Круковская // Вестник Челябинско-
го государственного педагогического университета. – 2014. – № 7. – С. 122–130.

12. Круковская, Т.Ю. Оценка структурной связности системы аналитических средств и способов 
действий в процессе профессиональной подготовки студентов [Текст] / Т.Ю. Круковская // Нацио-
нальная Ассоциация Ученых. – 2015. – № 15-1. – С. 35–38.

13. Круковская, Т.Ю. Математическое моделирование как условие проектирования качествен-
ной системы дидактических средств формирования компетенций [Текст] / Т.Ю. Круковская // In-In-
novations and modern pedagogical technologies in the education system: materials jf the YIII international 
scientific conference on February 20–21, 2018. – Prague: Vиdecko vydavatelskи centrum “Sociosfиra-CZ”, 
2018. – C. 42–44.

14. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст]: в 2 т. Т. 1 / С.Л. Рубинштейн. – М.: Пе-
дагогика, 1989. – 488 с.

15. Марчевский, И.К. Анализ эффективности итерационных методов решения систем линейных 
алгебраических уравнений, реализованных в пакете OpenFOAM [Текст] / И.К. Марчевский, В.В. Пу-
зикова // Математическое моделирование и численные методы. – 2014. – № 4 (4). – С. 37–52. 

16. Амосов, А.А. Вычислительные методы [Текст]: учебное пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубин-
ский, Н.В. Копченова. – СПб.: Лань, 2014. – 672 с.

17. Пирумов, У.Г. Численные методы [Текст]: учебник и практикум для академического бакалав-
риата / У.Г. Пирумов [и др.]; под ред. У.Г. Пирумова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 421 с.

18. Очков, В.Ф. Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская версия [Текст] / В.Ф. Очков. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 512 с.

19. Анисимов, О.С. Методология: функция, сущность, становление (динамика и связь времен) 
[Текст] / О.С. Анисимов. – М.: ЛМА, 1996. – 380 с.

20. Вечтомов, Е.М. Философия математики [Текст]: монография / Е.М. Вечтомов. – Киров: 
Радуга-ПРЕСС, 2013. – 307 с.

T. Yu. Krukovskaya
ORCID No. 0000-0003-2621-3306, Candidate of Sciences (Education), Associate Professor at the 

Department of Higher Mathematics, Omsk State Railway Engineering University,  
Omsk, Russia. E-mail: tkrukovskaia@mail.ru

STUDENTS’ ANALITIC AND SYNTHETIC ACTIVITIES 
IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL MODELING OF 
TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND THEIR ELEMENTS

Abstract
Introduction. The paper substantiates the necessity of applying basic logical operations as aspects of 

mental activities to the context of mathematical modeling of technological systems and their elements. S
tu

de
nt

s’
 a

na
lit

ic
 a

nd
 s

yn
th

et
ic

 a
ct

iv
iti

es
 in

 th
e 

pr
oc

es
s 

of
 m

at
he

m
at

ic
al

 
m

od
el

in
g 

of
 te

ch
no

lo
gi

ca
l s

ys
te

m
s 

an
d 

th
ei

r e
le

m
en

ts



120 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 2

The emphasized normative character of technical knowledge and labor leads to the standardization 
of the process of mathematical modeling of technological systems and their elements. The paper 
also presents psychological and pedagogical foundations of mathematical modeling of technological 
systems and their elements as part of polytechnic training.

Materials and Methods. The research is based on theoretical analysis of the following: basic logical 
operations as aspects of the mental activity, the approach to teaching mathematical modeling and 
the use of IT solutions in teaching, individual methods of teaching mathematical modeling as part of 
technical education.

Results. The paper defines the criterion score system in assessing basic logical operations as 
parts of students’ mental activity. The components of the criterion score system are described. The 
research also presents the observations of a group of students whose specialty is «Standardization and 
Metrology». The observations are followed by the analysis of students’ indices of their analytic and 
synthetic activities as learners in the context of mathematical modeling of technological systems and 
their elements. 

Discussion. The hypothesis about structuring cognitive processes and the influence of cognitive 
logic on students’ analytic and synthetic activities in the process of mathematical modeling of 
technological systems and their elements unraveled various means and instruments of performing 
specifically targeted educational activities. The opportunities of the further research are mentioned: 
psychological and pedagogic bases of transferring mathematical knowledge and modus operandi to 
exploring technological systems and the elements of the latter with the use of IT solutions require 
further scientific attention. 

Conclusion. The results of the research confirm that development of students’ analytic and 
synthetic activities becomes possible due to the combination of the following conditions: structural 
and logical sequence of actions in studying natural science subjects, existence of the detailed inventory 
of professional orientation competencies, developed criterion score system in assessing basic logical 
operations as parts of students’ mental activity and their readiness to perceive the complexity of the 
subject under study. The analysis showed that, on the one hand, there are no strict boundaries between 
specific knowledge procedures. On the other hand, the use of certain theoretical and practical 
standards develop students’ idea of the complexity of the content area of the subject.

Keywords: professional orientation competence, mathematical modeling, technical knowledge, 
normative technical knowledge, basic operations as aspect of mental activity, knowledge as cognition 
of reality, logical methods of analysis and synthesis of knowledge.

Highlights:
• Psychological and pedagogical bases of developing students’ analytical and synthetic educational 

activities are defined in the context of mathematical modeling of technological systems and their 
elements; 

• Specific properties of technological systems and their elements, which have a significant impact 
on the knowledge and procedural focus of students’ analytical and synthetic educational activities in 
the context of mathematical modeling, are presented; 

• Structure and the elements of the criteria-based assessment system are described in the paper.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  
ПОДРАСТАЮщЕГО ПОКОЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ  

ДЕЯТЕЛьНОСТИ РЕГИОНАЛьНыХ  
КУЛьТУРНО-ДОСУГОВыХ УЧРЕжДЕНИй

Аннотация
Введение. В статье рассмотрены педагогические и социокультурные направления деятельно-

сти культурно-досуговых учреждений, оптимизирующие воспитательный процесс и направлен-

ную на формирование духовно-нравственного сознания современного подрастающего поколе-

ния.

Материалы и методы. В работе использованы материалы Научно-методического центра Вол-

гоградской области. Анализ и обобщение научно-исследовательских работ зарубежных и отече-

ственных ученых, признанных научным сообществом, и опыта социально-культурной и педаго-

гической деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания.

Результаты. На основе результатов исследования выявлено, что в комплексе духовно-

нравственного воспитания необходимо использовать инструментарий социально-культурной 

деятельности.

Обсуждение. Разнообразные по форме мероприятия прошли в каждом учреждении культуры 

Волгоградской области. Наиболее крупным из них стал Фестиваль казачьей песни «Славьтесь, 

славьтесь, казаки!». В фестивале приняли участие ансамбли и хоры народной песни, фольклор-

ные ансамбли, ансамбли казачьей песни, отдельные исполнители, оркестры и ансамбли народ-

ных инструментов, хореографические коллективы, ансамбли песни и танца из 13 муниципаль-

ных образований Волгоградской области.

Заключение. Социокультурная деятельность дает возможность в свободной и непринужден-

ной форме создавать условия для развития гармоничной личности, формирования духовно-

нравственной культуры личности и приобщения к культурному наследию, а также преобразует 

социальный опыт, творческую активность, эмоционально-ценностные взаимоотношения в раз-

витую личность.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, культура личности, социально-

культурная деятельность, культурно-досуговые учреждения, регион, использование ресурсов, 

подростки, молодежь.

Основные положения:
• рассмотрены направления деятельности региональных учреждений культуры в области 

духовно-нравственного воспитания;

• определена специфика многонациональности Волгоградской области и проблемы в фор-

мировании духовно-нравственной культуры личности подрастающего поколения;

• разработаны рекомендации в области духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на основе деятельности региональных учреждений культуры.
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1. Введение (Introduction)
Воспитание  – слово русское – высо-

кое, благородное, чистое слово. Оно 
аккумулирует в себе многое из того, что 
входит в сферу духовного [1, с. 42].

Ценностный мотив познавательной 
деятельности формируется в процессе 
ее осуществления. �вляясь практически 
действенным, он создает направленность 
интересов и обеспечивает становление 
потребности в образовании на протяже-
нии всей жизни [2, с. 167]. 

Духовно-нравственное воспитание в 
культурно-досуговых учреждениях сегод-
ня выступает приоритетной задачей на го-
сударственном уровне. Педагогическая и 
социокультурная работа в регионах долж-
на строиться на принципах открытости, 
системности и комплексного подхода.

Подростки и молодёжь в возрасте 
до 24 лет являются приоритетной це-
левой аудиторией в системе духовно-
нравственного воспитания. Не только 
духовная, но и социальная потребность 
этого возраста направлена на то, чтобы 
выработать ценностную ориентацию 
[3, с. 13]. 

В статье описаны важнейшие состав-
ляющие системы духовно-нравственного 
воспитания, одним из направлений кото-
рой является массовая работа, приводяща-
яся по основным направлениям: духов но-
нравственное, историко-краеведческое, 
гражданско-правовое, социально-пат-
рио тическое, военно-патриотическое, 
спор тивно-патриотическое, культурно- 
патрио тическое. 

Для наиболее продуктивного процес-
са духовно-нравственного воспитания 
необходимо привитие молодому поколе-
нию чувства гордости на примерах оте-
чественных героев истории и современ-
ности [4, с. 180].

Социально-культурная и познаватель-
ная деятельность является тем эффектив-
ным инструментом в преодолении этой 
проблемы, поскольку позволяет познать 
культуру, традиции и обычаи своего на-
рода, а также происходит приобщение к 
мировому историко-культурному насле-
дию [5, с. 119].

 Духовная жизнь страны, региона, 
города, любой среды обитания человека 

предопределяется широкой совокупно-
стью объективных и субъективных фак-
торов – от развитости инфраструктуры 
социально-культурной сферы и уровня 
гражданских свобод до степени актив-
ности общественных объединений, куль-
турных движений или религиозных кон-
фессий [6, с. 38].

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Обзор научной литературы про-
веден на основе анализа работ [1; 3; 4; 
7–10], авторы рассматривают проблемы 
духовно-нравственного воспитания в со-
временных социально-экономических и 
социально-культурных условиях. Также 
учеными рассматриваются: современные 
методы духовно-нравственного воспита-
ния [2; 11; 12] и воспитание духовности в 
системе учебно-воспитательной работы 
[5; 13–15].

Анализ и обобщение научно-иссле-
довательских работ зарубежных [6; 16–
20] и отечественных ученых [2; 4; 5; 7–12; 
15], признанных научным сообществом, 
и опыта социально-культурной и педаго-
гической деятельности в сфере духовно-
нравственного воспитания.

3. Результаты (Results) 
В условиях многонациональности  

Волгоградской области духовно-нрав-
ственное воспитание подростков и моло-
дёжи остаётся одной из важнейших задач 
социально-культурной сферы. Несмотря 
на огромное количество тематических 
мероприятий, проводимых ежегодно 
для данной целевой аудитории, некото-
рые из них не отвечают досуговым ожи-
даниями молодого поколения. 

Сегодня явно возникла необходи-
мость формирования новой идеологи-
ческой системы, разработки политики 
в области духовно-нравственного воспи-
тания на государственном уровне. Для ее 
осуществления необходимо консолиди-
ровать стремления и усилия всех соци-
альных институтов [7, с. 9].

В рамках духовно-нравственного 
воспитания в 2017 году на территории 
региона было проведено 13 989 ед. тема-
тических мероприятий, участниками ко-
торых стали 1 140 233 жителя Волгоград-
ской области.
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В рамках подготовки к юбилейной 
дате, 75-й годовщине начала контрна-
ступления советских войск под Сталин-
градом, учреждениями культуры были 
проведены районные тематические ме-
роприятия, в т.ч.: конкурс видеороликов 
«Мой Сталинград», в данном конкурсе 
принимались работы в трех номина-
циях «Сталинград – Волгоград. Живая 
память», «Мои земляки – герои Сталин-
градской битвы», «Чернышковский рай-
он в годы войны». Районный конкурс 
электронных презентаций «Галерея зна-
менитых женщин», посвящённый вы-
дающимся русским женщинам. Среди 
героинь презентаций были знаменитая 
фроловчанка, учёный-микробиолог и 
эпидемиолог Зинаида Виссарионовна 
Ермольева, сельская учительница По-
тапова Валентина Георгиевна, первая 
женщина-космонавт Валентина Терешко-
ва, основательница Спасо-Бородинского 
монастыря Маргарита Тучкова, основа-
тельница Марфо-Мариинской обители 
княгиня Елизавета Фёдоровна Романова. 
Участниками конкурса стали предста-
вители молодёжи 9 сельских поселений 
Фроловского района; районный турнир 
знатоков «Мой адрес – Россия». Знатоки 
состязались в знании официальных го-
сударственных и признанных народным 
голосованием символов Российской Фе-
дерации. В учреждениях культуры Вол-
гоградской области действуют поиско-
вые отряды, которые ежегодно находят 
останки погибших героев.

В рамках ярмарки мастеров деко-
ративно-прикладного искусства «Сло-
бода мастеровая, песенная», прошёл 
III областной фестиваль-конкурс русской 
песни «Голос моей России». В фестивале 
приняли участие творческие коллективы 
из 17 районов и городских округов нашей 
области. 6 районов представили рабо-
ты мастеров декоративно-прикладного 
творчества: куклы, глиняная и керамиче-
ская посуда, магниты, амулеты и обере-
ги, изделия из лозы, статуэтки, подвески, 
картины, украшения, фигурные пряники 
и домашние сыры.

Праздничные мероприятия, приуро-
ченные к празднованию Дня государ-
ственного российского флага, занимают 

одну из ключевых позиций в духовно-
нравственном воспитании населения, 
особенно детей, подростков и молодё-
жи. Наиболее крупными из них стали: 
праздничный концерт в форме творче-
ского конкурса «Минута славы» по номи-
нациям вокал, театральные и хореогра-
фические постановки, монологи; акция 
торжественного вручения паспортов 
«� – гражданин России»; районные ак-
ции: организация фотозон «� – патриот 
России», тематические выставки, разда-
ча ленточек с триколором и флагов, те-
матических буклетов, флешмоб «Мы раз-
ные, но мы вместе под флагом России!; 
велопробег «Российский триколор» и 
фотокросс «Мы разные, но мы вместе!»; 
конкурс детского рисунка «Флаг моей 
страны»; краеведческие уроки «История 
государственных символов».

День народного единства является 
одним из самых молодых, но масштабных 
праздников. Его отмечают люди разных 
национальностей в каждом муниципаль-
ном образовании Волгоградской области. 
Этой дате посвящают концертные про-
граммы, конкурсы и фестивали, напри-
мер: фестиваль национальных культур 
«В дружбе народов – единство России!».

4. Обсуждение (Discussion)
Сегодня система воспитания и со-

циализации должна быть направлена 
на духовно-нравственное развитие обу-
чающихся на основе их приобщения к 
национальным российским ценностям, 
ценностям своей этнической, конфес-
сиональной и/или культурной группы, 
общечеловеческим ценностям в контек-
сте формирования у них идентичности 
гражданина России [8, с. 30].

Духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности в целом является 
сложным, многоплановым процессом. 
Оно неотделимо от жизни человека во 
всей ее полноте и противоречивости, 
от семьи, общества, культуры, человече-
ства в целом, от страны проживания и 
культурно-исторической эпохи, форми-
рующей образ жизни народа и сознание 
человека [9, с. 65]. Духовность человека 
связали с его творческими способностя-
ми и показали, что ход духовной эволю-
ции определяется динамикой и уровнем н
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духовно-интеллектуального потенциа-
ла культуры, который суммирует в себе 
творческую деятельность исторических 
личностей [10, с. 45].

В условиях многонациональности Вол-
гоградской области духовно-нравственное 
воспитание подростков и молодёжи 
остаётся одной из важнейших задач 
социально-культурной сферы. К сожале-
нию, несмотря на огромное количество 
тематических мероприятий, проводимых 
ежегодно для данной целевой аудитории, 
некоторые из них не отвечают досуго-
вым ожиданиями молодого поколения. 

5. Заключение (Conclusion)
Современная Россия переживает глу-

бокий духовно-нравственный кризис, ко-
торый обострился еще в конце прошло-
го века [11, с. 21]. Общество захлестнула 
волна проблем, вызванная размыванием 
ценностных ориентиров, способных 
сплотить граждан страны [12, с. 62]. В со-
временном обществе в большей степени 
навязываются приоритеты земных инте-
ресов над нравственными и религиозны-
ми ценностями, а также патриотически-
ми чувствами [13, с. 111].

Для повышения посещаемости и 
вовлечения подростков и молодёжи в 
активную деятельность по подготовке 
мероприятий специалистам культурно-
досуговой деятельности необходимо:

• принимать участие в формирова-
нии муниципального задания;

• развивать фандрайзинговую систе-
му учреждения культуры [14, с. 126]; 

• вести целевые мониторинги изме-
нения потребностей, трансформации 
подростковых и молодёжных субкультур, 
как на федеральном, так и на муници-
пальном уровнях [15, с. 47];

• обмениваться опытом работы с 
учреждениями культуры Волгоградской 
области и других регионов Российской 
Федерации;

• максимально использовать совре-
менные информационные технологии;

• варьировать тематику мероприя-
тий с учётом предпочтений, вкусов и 
стремлений молодого поколения, оста-
ваясь при этом культурной доминантой 
[16, с. 356].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что деятельность КДУ военно-
исторической направленности позволя-
ет прививать патриотические чувства 
через познание народной культуры, тра-
диций, слияние с природой и т.д. Данная 
деятельность изначально должна содей-
ствовать формированию: 

сопричастности к историческому и 
культурному наследию;

2) приобщения к историко-
исследовательской и поисковой деятель-
ности;

3) освоения и передачи историче-
ской памяти нашего народа;

4) развития духовно-нравственных, 
моральных и культурных свойств лично-
сти [17, с. 154];

5) социальной обобщенности и граж-
данственности.

Социокультурная деятельность дает 
возможность в свободной и непринуж-
денной форме создавать условия для раз-
вития гармоничной личности, форми-
ровать духовно-нравственную культуру 
личности и приобщение к культурному 
наследию, а также преобразует соци-
альный опыт, творческую активность, 
эмоционально-ценностные взаимоотно-
шения в развитую личность. 
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THE ROLE OF REGIONAL CULTURAL INSTITUTIONS  
IN SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING  

OF THE YOUNGER GENERATION
Abstract
Introduction. The article deals with pedagogical and socio-cultural activities of cultural and leisure 

institutions, which optimize the educational process and are aimed at developing spiritual and moral 
consciousness among the coming generation nowadays.N
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Materials and methods. The research is based on results of work of the scientific and methodological 
center of the Volgograd region. Foreign and domestic scientists’ scientific and works and the experience 
of socio-cultural and educational activities in the field of spiritual and moral education are analyzed 
and generalized in the paper.

Results. It is revealed that it is necessary to use the tools of social and cultural activities in the 
complex of spiritual and moral education. 

Discussion. Many events in various forms have been held in every cultural institution in Volgograd 
region. The largest of them was the Cossack song Festival “�lory, glory, Cossacks!”. The participants 
of the festival included many folk song ensembles and choirs, Cossack song ensembles, individual 
performers, orchestras and folk instrument ensembles, dance troupes, coming from the thirteen 
municipal entities of the Volgograd region.

Conclusion. Sociocultural activity provides an opportunity to create conditions in a free and 
casual way for harmonious development of a child’s personality. The mentioned activities provide 
instruments for developing an individual’s spiritual and moral culture and help him/her become 
familiar with the cultural heritage. �enerally speaking, any sociocultural activity transforms a person’s 
social experience, his/her creative activity and his/her emotional and value-based relationships into 
the developed personality. 

Keywords: spiritual and moral education, personal culture, social and cultural activity, cultural 
and recreational institutions, region, use of resources, teenagers, youth.

Highlights:
• The paper presents and describes the regional cultural institutions’ field of concern in the area 

of spiritual and moral education;
• The paper reveals the specific character of the multi-ethnic culture of the Volgograd region and 

the problems of developing spiritual and moral culture among the coming generation;
• The authors provide recommendations for young people’s spiritual and moral education 

generation based on the activities of regional cultural institutions.
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МОДИФИКАцИЯ ФОНДА ОцЕНОЧНыХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛьНО-ТВОРЧЕСКОй ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГА НА ПРИМЕРЕ ДИСцИПЛИНы «ПЕДАГОГИКА»

Аннотация
Введение. В статье анализируется возможность использования фонда оценочных средств 

межсетевого педагогического университета (МСПУ) как инструмента независимой оценки ка-е
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чества подготовки бакалавров педагогического вуза. Обоснована актуальность поиска средств 
оценивания уровней сформированности компетенций. Цель статьи – представить результаты 
исследования по формированию и оценке сформированности компетенций бакалавров, буду-
щих учителей русского языка и литературы, на примере дисциплины «Педагогика». 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литера-
туры, посвященной проблеме аттестации обучающихся, диагностированию и коррекции про-
цесса обучения, поиску средств оценивания уровней сформированности компетенций, а также 
диагностические методики, включающие наблюдение, тестирование, методы статистической 
обработки данных. 

Результаты. Проанализирован и апробирован фонд оценочных средств формируемой ком-
петенции ОК-1 на примере дисциплины «Педагогика» (раздел «История образования и педаго-
гической мысли»); авторами представлена характеристика видов профессиональной деятельно-
сти и конкретизация трудовых функций в рамках изучаемой дисциплины; выявлены и описаны 
уровни сформированности оцениваемых компетенций.

Обсуждение. Подчеркивается, что преподаватель при создании фонда оценочных средств в 
рамках изучения отдельной дисциплины должен учитывать не только первостепенные задачи 
управле ния деятельностью студентов, но и влияние специфики качества выбираемых оценоч-
ных средств на уровень сформированности компетенций студентов как субъектов профессио-
нальной дея тельности. 

Заключение. Делается вывод о том, что фонд оценочных средств межсетевого педагогиче-
ского университета (МСПУ) может использоваться как инструмент независимой оценки каче-
ства подготовки бакалавров педагогического вуза.

Ключевые слова: оценочное средство, фонд оценочных средств; межсетевой педагогиче-
ский университет, профессионально-творческая подготовка педагога; профессиональная ком-
петентность студента, уровни сформированности оцениваемых компетенций; апробация ФОС, 
оценка уровней сформированности компетенций.

Основные положения:
• проанализирована возможность использования фонда оценочных средств межсетевого 

педагогического университета (МСПУ) как инструмента независимой оценки качества подго-
товки бакалавров педагогического вуза; 

• апробированы оценочные средства формируемых компетенций межсетевого педагогиче-
ского университета (МСПУ); 

• обосновано, что фонд оценочных средств межсетевого педагогического университета 
(МСПУ) может использоваться как инструмент независимой оценки качества подготовки бака-
лавров педагогического вуза. 

1. Введение (Introduction)
Современный образовательный 

процесс предполагает формирование у 
студентов ключевых компетенций [1], 
что оказывает существенное влияние 
на систему оценки и контроля результа-
тов обучения [2, с. 64]. ФГОС ориенти-
руют образовательные организации на 
контрольно-оценочную составляющую, 
которая позволяет систематически от-
слеживать, диагностировать и коррек-
тировать процесс обучения [3]. В со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО 
для аттестации обучающихся создается 
фонд оценочных средств. ФОС обычно 
определяется как комплект методиче-

ских материалов, нормирующих проце-
дуры оценивания результатов обучения, 
т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результа-
там обучения и требованиям образова-
тельных программ, рабочих программ 
модулей (дисциплин) [4–6]. Особое зна-
чение эта работа приобретает в услови-
ях межсетевого взаимодействия высших 
учебных заведений [7–10]. 

Важно отметить, что вопрос о новых 
формах оценивания образовательных 
результатов студентов и проектировании 
фонда оценочных средств по учебной 
дисциплине вызывает интерес у совре-
менных ученых (Е.Н. Землянская [11], 
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Е.Н. Подковко [12] и др.). В последние 
годы исследователи уделяют внимание 
изучению оценочной функции психики1; 
фонда оценочных средств как инструмен-
та организации самостоятельной рабо-
ты студентов вуза [13; 14]; анализируют 
современные формы оценки образова-
тельных результатов студентов [15–21]. 

В настоящее время активно ведет-
ся поиск средств оценивания уровней 
сформированности компетенций. Наи-
более распространенным является под-
ход выделения принципов, критериев 
и показателей для оценивания и подбо-
ра для каждого показателя оценочных 
средств [22–23]. 

Цель настоящей статьи – представить 
результаты исследования по формирова-
нию и оценке сформированности ком-
петенций бакалавров, будущих учителей 
русского языка и литературы, на приме-
ре дисциплины «Педагогика». 

Задачи исследования:
1. Проанализировать возможность 

использования фонда оценочных 
средств межсетевого педагогического 
университета (МСПУ) как инструмен-
та независимой оценки качества подго-
товки бакалавров педагогического вуза. 

2. Апробировать оценочные средства 
формируемых компетенций, предложен-
ные коллегами-партнерами ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ» – ФГБОУ ВО «БГПУ» и раз-
мещенные на сайте МСПУ.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Основными методами исследования 
являются анализ научной литературы, 
посвященной проблеме аттестации обу-
чающихся, диагностированию и коррек-
ции процесса обучения, поиску средств 
оценивания уровней сформированности 
компетенций, а также диагностические 
методики, включающие наблюдение, те-
стирование, методы статистической об-
работки данных. 

В рамках сетевого взаимодействия 
нами была проведена работа по апро-
бированию оценочных средств фор-
мируемых компетенций, предложен-

ных коллегами-партнерами ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ» – ФГБОУ ВО «БГПУ» и раз-
мещенных на сайте МСПУ.

В целях промежуточной оценки уров-
ней сформированности формируемых 
компетенций по дисциплине «Педаго-
гика» в двух группах студентов II кур-
са филологического факультета были 
апробированы оценочные средства 
формируемой компетенции ОК-1 (раз-
дел «История образования и педагогиче-
ской мысли»). Составитель ФОС: к.п.н., 
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО 
«БГПУ» Л.П. Гирфанова. Апробируемый 
фонд оценочных средств выглядит сле-
дующим образом.

Виды профессиональной деятельно-
сти: педагогическая деятельность.

Конкретизация трудовых функций 
в рамках изучаемой дисциплины «Педа-
гогика»: обучение, воспитательная дея-
тельность.

Ключевые слова: система образова-
ния, педагогическая система, истори-
чески обусловленные социокультурные 
условия, закономерности.

Компетенция ОК-1 – способность ис-
пользовать основы философских и со-
циогуманитарных знаний для формиро-
вания научного мировоззрения.

В апробации ФОС по дисциплине 
«Педагогика», предложенном вузом-па-
ртнером БГПУ, принял участие 31 студент 
II курса филологического факультета. 

Оценочное средство содержит две 
профессиональные задачи. Целью вы-
полнения заданий является выявление 
закономерности образования на основе 
системного анализа и построение кон-
кретной педагогической системы с вы-
явлением её мировоззренческих основ.

Каждое задание оценивается по сле-
дующим критериям:

1. Глубина и полнота проработки и 
понимания историко-педагогических ис-
точников.

2. Умение определить основные ком-
поненты системы образования.

3. Умение осуществлять сравнитель-
ный анализ, выделять общее и особен-

1 Батурин Н.А. Оценочная функция психики [Текст]: дис. … д-ра психол. наук. СПб., 1998. 385 с. е
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ное в контексте конкретной социокуль-
турной ситуации.

4. Понимание сущности закономер-
ных связей между явлениями.

5. Полнота, четкость и ясность изло-
жения основных теоретических положе-
ний, которые будут определять решение 
задачи.

6. Целесообразность предложенного 
варианта решения задачи.

7. Культура оформления текста.
В задании представлена обобщенная 

формулировка задачи, методическая под-
сказка и план представления решения 
задачи. С одной стороны, это серьезное 
подспорье в выполнении предложенного 
задания, с другой – констатация того, что 
не все студенты в равной степени облада-

ют развитым уровнем логического мыш-
ления и знанием общенаучных понятий, 
необходимых для выполнения задания 
(«теоретическая база решения задачи», 
«методическая база решения задачи»). Дан-
ные формулировки, в определенной мере, 
сложны для студентов II курса. Вместе с 
тем, подобного рода задания позволяют, 
на наш взгляд, повысить уровень профес-
сиональной компетентности студентов.

На основе предложенных автором 
ФОС критериев с целью академической 
оценки, а также для определения про-
центного освоения (рейтинговой оцен-
ки) мы применили рекомендованные 
разработчиками ФОС МСПУ уровни 
сформированности оцениваемых компе-
тенций (см. табл.1): 

Табл. 1. Уровни сформированности оцениваемых компетенций

Tab. 1. Levels of competence assessment

Уровни
Содержательное 
описание уровня

Основные признаки 
выделения уровня 

Пятибалльная 
шкала (ака-

демическая) 
оценка

% освоения 
(рейтинго-
вая оценка)

Повышенный Творческая 
деятельность

Включает нижестоя-
щий уровень. Уме-
ние самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/
задачу теоретическо-
го или прикладного 
характера на основе 
изученных методов, 
приемов, технологий

Отлично 91–100

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широ-
ких контекстах 
учебной и про-
фессиональной 
деятельности, 
нежели по об-
разцу, с большей 
степенью само-
стоятельности и 
инициативы

Включает нижестоя-
щий уровень. Спо-
собность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и гра-
мотно использовать 
информацию из само-
стоятельно найденных 
теоретических источ-
ников и иллюстриро-
вать ими теоретиче-
ские положения или 
обосновывать практи-
ку применения

Хорошо 71–90

Удовлетво ри-
тельный

Репродуктивная 
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса теорети-
чески и практически 
контролируемого 
материала

Удовлетвори-
тельно

51–70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворитель-
ного уровня

Неудовлетво-
рительно

50 и менее
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3. Результаты (Results)
Распределение студентов по уровням 

сформированных в рамках дисциплины 

«Педагогика» компетенций, а также ака-
демическая и рейтинговые оценки пред-
ставлены в таблице 2. 

Табл. 2. Результаты оценивания студентов по дисциплине «Педагогика»

Tab. 2. The results of students' assessment on the subject «Pedagogics»

№ Фамилия, имя студента
% освоения 

(рейтинговая 
оценка)

Пятибалльная 
шкала (академи-
ческая) оценка

Уровень

1  Алена Л. 82% 4 Базовый

2 Ксения Б. 95% 5 Повышенный

3 Юлия С. 77% 4 Базовый

4 Анастасия Н. 87% 4 Базовый

5 Ксения М. 83% 4 Базовый

6 Лилия С. 86% 4 Базовый

7 Ольга Х. 98% 5 Повышенный

8 Ольга Ч. 87% 4 Базовый

9 Анастасия С. 79% 4 Базовый

10 Мария С. 84% 4 Базовый

11 Евгения К. 93% 5 Повышенный

12 Алена К. 91% 5 Повышенный

13 �на Х. 95% 5 Повышенный

14 Полина А. 76% 4 Базовый

15 Ксения С. 86% 4 Базовый

16 Мария М. 83% 4 Базовый

17 Анастасия А. 93% 5 Повышенный

18 Юлия М. 96% 5 Повышенный

19 Ольга К. 87% 4 Базовый

20 Анастасия А. 79% 4 Базовый

21 Кристина �. 84% 4 Базовый

22 Елизавета К. 93% 5 Повышенный

23 Анна Е. 86% 4 Базовый

24 Анастасия К. 96% 5 Повышенный

25 Татьяна С. 87% 4 Базовый

26 Александра Т. 79% 4 Базовый

27 Мария М. 84% 4 Базовый

28 Екатерина М. 93% 5 Повышенный

29 Дарья Л. 79% 4 Базовый

30 Мария А. 84% 4 Базовый

31 �на Ш. 93% 5 Повышенный

Таким образом, по результатам ап-
робированного ФОС 35,4%, (11 чело-
век) имеют повышенный уровень сфор-

мированности компетенций, 64,6% 
(20 человек) – базовый уровень, что 
свидетельст вует о том, что студенты  
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II курса успешно справились с задания-
ми ФОС ФГБОУ ВО «Башкирский го-
сударственный педагогический универ-
ситет».

4. Обсуждение (Discussion) 
Проведенная нами опытно-экс пе-

риментальная работа позволяет про-
анализировать возможность использо-
вания фонда оценочных средств 
меж сетевого педагогического универси-
тета (МСПУ) как инструмента независи-
мой оценки качества подготовки бака-
лавров педагогического вуза. Нами был 
апробирован фонд оценочных средств, 
предложенный коллегами-партнерами 
ФГБОУ ВО «БГПУ» и размещенный 
на сайте МСПУ. Организация работы 
с помощью предложенных оценочных 
средств позволяет судить о положитель-
ных результатах промежуточной аттеста-
ции по дисциплине «Педагогика». 

5. Заключение (Conclusion)
Таким образом, работа по апробиро-

ванию оценочных средств формируемых 
компетенций, предложенных коллегами-
партнерами ФГБОУ ВО «БГПУ» и раз-
мещенных на сайте МСПУ, может быть 
продолжена с целью независимой оценки 
качества подготовки бакалавров педагоги-
ческого вуза в условиях межрегионального 
сетевого университета. Результаты апро-
бации и внедрения позволяют судить о по-
ложительных результатах промежуточной 
аттестации по дисциплине «Педагогика». 
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UPGRADING THE BANK OF EVALUATION MEANS FOR 
TEACHERS’ PROFESSIONAL AND CREATIVE TRAINING 

(COURSE OF STUDY “РEDAGOGICS”)
Abstract
Introduction. The article analyzes the opportunity of using the bank of evaluation means in pedagogical 

university network system as an independent instrument of assessing the quality of Bachelor’s Degree students’ 
training. It justifies the relevance of searching the correct means for competencies assessment. The article aims 
at presenting the results of the research on the levels of Bachelor’s Degree students’ competencies development 
and on assessing the mentioned levels in the context of the course of study “Pedagogics” in the specialty “Russian 
language and Literature Teachers”. 

 Materials and methods. The main research methods involve analyzing of scientific literature on the following 
problems: students’ competence assessment; correcting and improving education process; searching the means 
of assessing students’ competency levels. Furthermore, various diagnostic methods were employed, including 
observation, testing, and methods of processing statistical data.

 Results. The authors analyzed and tested the bank of means for competence assessment (OK-1) in the 
framework of the course of study “Pedagogics” (the chapter “History of education and pedagogical ideas”). The 
paper introduces the typology of professional activities and specifies the labor functions during the process of 
studying the subject. Furthermore, levels of the target competence achieved by students are described in the 
paper. 

 Discussion. The authors highlight the point that teachers should take into consideration not only the main 
aims of managing students’ activities but also the influence of the specific features of the chosen evaluation 
means on students’ competence level. 

 Conclusion. It is concluded that the bank of evaluation means of a pedagogical university network 
can be used as an independent instrument for evaluating the quality of the Bachelor’s Degree training 
in a pedagogical university.

 Keywords: evaluation means, bank of evaluation means, pedagogical university network, 
students’ professional and creative training, students’ professional competence, levels of competence 
assessment, testing the bank of evaluation means, evaluation of student’s level of target competence.

Highlights:
• The study analyzes the opportunity of using the bank of evaluation means in pedagogical network 

university as an independent instrument for evaluating the quality of the Bachelor’s Degree training 
in a pedagogical university;
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• The authors have tested the means for evaluating levels of competency development 
in the pedagogical network university;

• The research proves the fact that the mentioned bank of evaluation means can be used as 
an independent instrument for assessing the quality of Bachelor’s Degree training at the pedagogical 
university.
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РЕШЕНИЕ СИТУАцИОННыХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ  

КОМПЕТЕНцИй БУДУщИХ ПЕДАГОГОВ

Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность решения ситуационных задач как способа моде-

лирования профессиональной деятельности будущих педагогов, представлен обзор основных 

идей исследователей ситуационной задачи и процесса ее решения. Цель статьи – обосновать и 

раскрыть авторскую концепцию подготовки будущих педагогов и формирования их профессио-

нальных компетенций на основе решения ситуационных задач.

Материалы и методы. В статье обобщен опыт проектирования содержания образователь-

ного процесса на основе моделирования будущей профессиональной деятельности студентов. 

В ходе исследования были использованы методы анализа научной литературы по проблеме ис-

следования, применены методы педагогического моделирования, наблюдения и диагностики 

полученных результатов.

Результаты. Авторами представлена сущностная характеристика ситуационных задач; выяв-

лены группы задач, обладающие дидактическим потенциалом. Разработана модель подготовки 

будущих педагогов к решению профессиональных ситуационных задач.

Обсуждение. На основании проведенного исследования обсуждаются организационные и 

методические аспекты использования ситуационных задач в профессиональной подготовке 

будущего педагога. Акцентируется внимание на функциональных возможностях решения про-

фессиональных задач.

Заключение. Делается вывод, что разработанная модель подготовки будущих педагогов к ре-

шению профессиональных ситуационных задач будет способствовать освоению новых образ-

цов профессиональной деятельности и создаст условия для эффективного формирования педа-

гогической компетентности.

Ключевые слова: ситуационная задача, компетентность, профессиональные компетенции, 

решение ситуационных задач, подготовка будущих педагогов, педагогическая ситуация, модели-

рование профессиональной деятельности.

Основные положения: 

• выделены сущностные характеристики ситуационной задачи, а также группы задач, обла-

дающие дидактическим потенциалом;

• предложена модель подготовки педагогов к решению профессиональных ситуационных 

задач;

• обозначены организационные и методические аспекты использования ситуационных за-

дач в формировании профессиональных компетенций будущих педагогов;

• разработаны учебно-методические материалы по использованию ситуационных задач 

в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин.Л.
Р.

 с
ал

ав
ат

ул
ин

а



139

1. Введение (Introduction)
Федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего об-
разования задают новые требования к 
компетентностям выпускников, а также 
их соответствие трудовым функциям 
Профессионального стандарта педагога. 
Нормативные документы, современные 
исследования регламентируют необходи-
мость развития субъекта профессиональ-
ной деятельности в аспекте формирова-
ния его практического опыта, овладения 
профессиональными компетенциями.

Одна из актуальных проблем про-
фессиональной подготовки будущих пе-
дагогов связана с противоречием между 
теоретическим предметным характером 
обучения и практическим межпредмет-
ным характером будущей профессио-
нальной деятельности.

Анализ качества подготовленности 
специалистов свидетельствует о том, что 
выпускники высших учебных заведений 
не всегда способны перенести в практиче-
скую деятельность и использовать в ней 
теоретические знания. Совершенство-
вание профессиональной практической 
подготовки предполагает, во-первых, 
обеспечение ее полноты (готовности к 
выполнению всех основных профессио-
нальных функций, представленных в 
Профессиональном стандарте педагога), 
во-вторых, ее целостности (подготовлен-
ности к реализации не только отдельных 
операций, но и целостной деятельности 
от начального целеполагания до анализа 
результатов).

Одним из подходов к решению дан-
ной проблемы явилась идея моделиро-
вания профессиональной деятельности 
в учебном процессе, которая позволяет 
воспроизводить эту деятельность в спе-
циально созданных условиях на учебных 
занятиях. На наш взгляд, овладению 
способами профессиональной деятель-
ности будущих педагогов способствует 
использование ситуационных педагоги-
ческих задач.

Что же представляет из себя ситуа-
ционная задача? В настоящее время в пе-

дагогических исследованиях существу-
ют различные подходы к определению 
понятия «педагогическая ситуационная 
задача».

Так Ю.К. Бабанский рассматривает 
педагогическую ситуацию как способ под-
готовки учителя к проектированию, кон-
струированию и организации оптималь-
ного учебно-воспитательного процесса 
[1]. В исследованиях Ю.Н. Кулюткина 
ситуация представлена как механизм раз-
вития у учителя целостной педагогиче-
ской рефлексии [2]. В теории В.В. Се-
рикова задачи-ситуации описаны как 
технология формирования у студентов 
целостного образа предстоящей педаго-
гической деятельности [3]. В концепции 
А.А. Вербицкого учебные профессио-
нальные ситуации представляют собой 
методологию реализации контекстного 
подхода в образовании [4]. Исследованы 
профессиональные ситуационные зада-
чи как форма познавательной деятель-
ности студентов (Н.В. Альбрехт) [5], как 
условие профессионального саморазви-
тия учителя (Ю.В. Соколова) [6], как со-
вокупность зависимых заданий тестовой 
формы по конкретной педагогической 
ситуации (Е.И. Трубицина) [7], как про-
блемная ситуация в реальном учебном 
процессе (Н.В. �зыкова) [8], как объект 
мыслительной деятельности, содержа-
щий вопросную ситуацию (Т.О. Болтян-
ская)1, как вид контроля знаний и умений 
обучающихся (В.С. Аванесов) [9], как 
средство освоения интеллектуальных 
операций в процессе работы с информа-
цией (О.В. Акулова) [10], как средство 
подготовки будущих педагогов к взаимо-
действию с обучаемыми (Н.С. Касаткина 
и др.) [11] и др.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Проблема внедрения деятельност-
ных технологий в учебный процесс выс-
шей школы является актуальной для ка-
федры педагогики и психологии [12–15]. 
Мы пришли к пониманию, что в процес-
се подготовки будущих педагогов необхо-
димо моделирование профессиональной 

1 Болтянская Т.О. Ситуативные задачи как средство формирования финансово-экономического мышле-
ния студентов техникума [Текст]: дис. ... канд. пед. наук / Т.О. Болтянская. Екатеринбург, 2006. 230 с.
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деятельности, в аспекте которого и рас-
сматривается решение ситуационных 
задач. Наши результаты работы в этом 
направлении внедряются в образова-
тельный процесс кафедры педагогики и 
психологии Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического 
университета. В центре внимания пре-
подавателей кафедры – проектирование 
содержания образовательного процесса 
на основе моделирования будущей про-
фессиональной деятельности студентов, 
использование ситуационных задач и 
кейс-технологий с целью формирования 
профессиональных компетенций буду-
щих педагогов.

3. Результаты (Results)
Мы уделяем внимание сущностной 

характеристике ситуационной задачи с 
целью исследования ее возможностей в 
профессиональной подготовке будущих 
учителей, которая требует новых под-
ходов к построению образовательной 
среды практической направленности.

На основе анализа психолого-педа-
гогической литературы нами выделены 
характерные особенности ситуационной 
задачи:

• проблемный, поисковый характер,
• практическая направленность, 
• ориентация на профессиональную 

реальность,
• наличие личностно-значимого по-

знавательного вопроса,
• обобщенность, отражающая наибо-

лее существенные стороны профессио-
нальной деятельности,

• основание задачи – конкретное зна-
ние и способ действия.

Таким образом, под ситуационной 
педагогической задачей мы будем пони-
мать задание проблемного характера, в 
котором будущим педагогам предлагают 
осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения конкретной проблемы. 
В свою очередь, решение ситуационной 
педагогической задачи предполагает из-
учение предложенной модели реальной 
проблемной ситуации путем построения 
ориентировочной основы ее решения в 
виде прогноза с последующим выполне-
нием этой деятельности.

Имитация студентами профессио-
нальной деятельности в ходе решения 
ситуационной педагогической задачи 
обеспечивает овладение необходимыми 
профессиональными умениями и дей-
ствиями. Это позволяет заключить, что 
именно комплекс задач и заданий пред-
ставляет собой модель практического ком-
понента профессиональной деятельности.

В своем исследовании мы опреде-
лили, что при изучении психолого-
педагогических дисциплин большим 
дидактическим потенциалом обладают 
следующие группы задач:

1. Простые операциональные за-
дачи – задачи, опирающиеся на знания 
одной учебной дисциплины, включаю-
щие 1–2 операции, направленные на до-
стижение конкретной цели.

Пример простой задачи: Пятилетняя 
девочка, укачивая куклу, подшлепывает 
ее, раздраженно приговаривая:

– Посмей только не спать! Сейчас же 
закрывай глаза! Воспитатель, заметив 
это, говорит:

– Так с дочкой не обращаются. Лучше 
приласкай ее, спой песенку.

Но девочка не слушает ее, возражает:
– А мама всегда так делает, когда ма-

ленькая сестренка долго не засыпает.
Объясните действия ребенка в игре, осно-

вываясь на особенностях, характерных для 
детей дошкольного возраста. Назовите их. 
Какую роль в воспитании ребенка играют та-
кие его особенности, как подражательность, 
стремление быть похожим на близких?

2. Комплексные задачи – сложные 
задачи, опирающиеся на знания не-
скольких учебных дисциплин, представ-
ляющие собой завершенной процесс вы-
полнения трудовой функции.

Пример комплексной задачи: В пятом 
классе идет урок литературы. Учитель 
читает ребятам стихотворение. Тишину 
нарушает какой-то скрип. Учитель заме-
чает, что Вова нарочно покачивается на 
стуле, привлекая внимание всего класса. 
Ребята уже не слушают учителя, а неко-
торые из них следуют его примеру. Ваши 
действия?

Определите мотивы поведения уча�ихся. 
Дайте оценку конструктивности действий 
учителя. Оцените выбор способа взаимодей-Л.
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ствия учителя и ученика. Каков результат и 
предполагаемое последствие ситуации.

Таким образом, при решении ситуа-
ционных задач будущие педагоги обсуж-
дают реальную практическую ситуацию, 
которая возникает в профессиональ-
ной деятельности, демонстрируют кон-
кретные знания и способы действия, 
сопряженные с трудовыми функциями.

Позиция нашего исследования тако-
ва, что специфика педагогической ситуа-
ционной задачи заключается в направ-
ленности на отражение педагогической 
реальности, которая представлена в со-
держании задачи как проблемная ситуа-
ция, решение которой создает условия 
для становления профессионализма и 
индивидуального стиля педагогического 
мышления будущего педагога.

Как мы отмечали ранее, технология 
решения ситуативных задач представля-
ет собой процесс последовательного, по-
шагового осуществления обоснованного 
решения проблемы.

В педагогических исследованиях 
представлены различные алгоритмы ре-
шения ситуационных задач. Так В.А. Сла-
стенин рассматривает следующие этапы: 
1. Постановка задачи на основе анализа 
ситуации и конкретных условий. 2. Кон-
струирование способа педагогического 
взаимодействия. 3. Осуществление плана 
решения задачи на практике. 4. Анализ 
результатов решения задачи [16]. 

Г. Альтшулер при описании ТРИЗ-
технологии указывает алгоритм решения 
ситуационной задачи: 1. Точно понять за-
дачу. 2. Сформулировать противоречие и 
идеальный конечный результат. 3. Соста-
вить модель задачи. 4. Поиск в каждой ча-
сти модели задачи ресурса для решения. 
5. Применить приемы разрешения про-
тиворечий. 6. Сформулировать несколь-
ко решений. 7. Выбрать самое сильное 
решение. 8. Провести анализ решения 
ситуации [17].

Т.С Шеромова в своем исследовании 
констатирует, что для принятия обосно-
ванного решения ситуационной задачи 
необходимо: 1. Собрать информацию – 
выделить факты. 2. Выявить противоре-
чия между фактами, предложить гипоте-
зы. 3. Сформулировать словесную модель 

решения проблемы. 4. Обозначить ре-
зультаты. 5. Провести проверочный экс-
перимент [18].

Решение ситуационных задач, по 
мнению О.Е. Лебедева, имеет алгоритми-
ческое предписание: актуализация, про-
блемный и целевой этап, выбор средств 
решения, теоретический и результатив-
ный этапы, генерализация [19].

А.А. Фролов предлагает иной подход 
к решению задачи: эмоциональное «при-
своение» задачи, фиксация известных 
фактов, модельная фиксация условия за-
дачи, формулировка закона для решения 
задачи, получение необходимой дополни-
тельной информации, получение резуль-
тата на основании использования закона, 
фиксация полученного результата [20].

О.Ю. Овченкова описывает ме-
тодику решения профессионально-
педагогической задачи как ряд последова-
тельных этапов: мотивация, осмысление 
текста задачи, формулировка проблемы, 
выдвижение гипотез разрешения про-
блемы, принятие решения, коррекция, 
рефлексия [21].

Опираясь на анализ научных источ-
ников и собственный опыт работы, мы 
акцентируем внимание при решении си-
туационной профессиональной задачи 
на традиционных операциях:

• анализ условия задачи, 
• формулировка исходных данных и 

целей,
• разработка плана решения задачи,
• принятие и реализация плана ре-

шения,
• рефлексия, исследование результа-

та решения, определение достижения 
поставленных целей, выработка плана 
дальнейшего развития.

Исходя из актуальности проблемы 
исследования, рассмотренных подходов 
к определению ситуационной задачи, 
считаем целесообразным разработать 
модель подготовки будущих педагогов к 
решению профессиональных ситуацион-
ных задач.

Общая структура модели подготов-
ки будущих педагогов к решению про-
фессиональных ситуационных задач 
включает в себя ряд компонентов: моти-
вационный, целевой, операционально-
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деятельностный, контрольно-оценоч-
ный. Остановимся на описании 
зая вленных компонентов и условиях 
реализации каждого.

Мотивационный компонент предпо-
лагает систему мотивов, которые помо-
гут активизировать будущих педагогов на 
решение ситуационной задачи.

Условия реализации: 1. Установка сту-
дентов на устойчивую положительную 
мотивацию необходимости овладения 
логикой и алгоритмом решения профес-
сиональной задачи. 2. Соответствие ситу-
ационной задачи учебно-познавательным 
возможностям студентов. 3. Влияние 
процесса решения задач на формирова-
ние профессиональных компетенций бу-
дущих педагогов.

Целевой компонент предполагает по-
становку разноуровневой системы задач 
и организацию на этой основе личност-
но ориентированной работы студентов 
по их решению.

Условия реализации: 1. Определение 
видов и типов профессиональных ситуа-
ционных задач по учебной дисциплине. 
2. Обеспечение пространства профес-
сионального развития личности студен-
та при решении ситуационной задачи с 
определением роли и поведения препо-
давателя и студента в этом пространстве. 
3. Очевидная для будущих педагогов про-
фессиональная значимость ситуацион-
ной задачи.

Операционно-деятельностный ком-
понент предполагает формирование 
практических умений студентов в реше-
нии ситуационной задачи и непосред-
ственное выполнение проблемных зада-
ний по ее решению.

Условия реализации: 1. Включение 
профессиональных задач в структуру 
образовательного процесса. 2. Форми-
рование профессиональных компе-
тенций и развитие приемов самостоя-
тельной познавательной деятельности. 
3. Творческая реализация способностей 
через вариативность содержания и ком-
плекса разнообразных педагогических 
ситуаций.

Контрольно-оценочный компонент 
обеспечивает контроль и коррекцию ре-
зультатов решения ситуационных задач.

Условия реализации: 1. Проекти-
рование индивидуального маршрута 
формирования профессиональных ком-
петенций будущих педагогов. 2. Форми-
рование готовности будущего педагога 
к саморазвитию и самосовершенствова-
нию на основе рефлексии педагогиче-
ского мышления.

Таким образом, модель подготовки 
будущих педагогов к решению профес-
сиональных задач способствует последо-
вательному овладению практическими 
умениями в сочетании с теоретическими 
знаниями. Овладевая все более сложны-
ми интеллектуальными действиями, сту-
дент приходит к активной смысловой 
ориентировке, позволяющей ему отраба-
тывать собственные подходы к решению 
конкретной задачи и формированию 
профессиональных компетенций.

4. Обсуждение (Discussion)
Считаем необходимым остановиться 

на обсуждении важных организацион-
ных и методических аспектов использо-
вания ситуационных задач в формиро-
вании профессиональных компетенций 
будущих педагогов.

При организации занятий по реше-
нию ситуационных задач, на наш взгляд, 
необходимо соблюдать ряд условий:

• обеспечение развивающей образо-
вательной среды;

• руководство взаимодействием всех 
участников образовательного простран-
ства;

• организация продуктивной творче-
ской индивидуальной, групповой и кол-
лективной деятельности;

• создание благоприятного эмоцио-
нального климата для осуществления 
рефлексии педагогического мышления.

Отметим, что педагогические ситуа-
ционные задачи могут быть использова-
ны в различных видах деятельности и 
органично вписаны в образовательный 
процесс высшей школы. На первом этапе 
– первичное овладение знаниями – ситуа-
ционная задача может быть сформулиро-
вана как постановка учебной проблемы, 
противоречие, которое ведет к построе-
нию проблемной ситуации и последующе-
му решению. На втором этапе – контроль 
знаний (закрепление) – ситуационная за-Л.
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дача может явится результатом коллек-
тивной мыслительной деятельности или 
одним из заданий средства оценивания. 
На третьем этапе – формирование про-
фессиональных компетенций и развития 
творческих способностей – позволяет 
осваивать интеллектуальные операции и 
способы познания содержания обучения. 
Кроме того, ситуационная задача может 
быть представлена как индивидуальная 
работа студента на занятии, групповая 
работа по решению ситуационных задач 
и фронтальная работа с последующей 
дискуссией. 

Учитывая точки зрения ученых, мы 
считаем, что оптимальным вариантом 
использования ситуационных задач на 
занятиях является: 1. Анализ ситуации 
в подгруппе. 2. Первичное обсуждение 
ситуации в аудитории (внутригрупповая 
дискуссия, ответы на вопросы препо-
давателя). 3. Межгрупповая дискуссия 
(сообщение подгруппы о решении, его 
обоснование, выбор оптимального реше-
ния). 4. Подведение итогов (рефлексия).

Решение профессиональных ситуа-
ционных задач является не только еди-
ницей содержания подготовки студен-
тов, но и, как мы отмечали ранее, одной 
из форм их самостоятельной работы 
[22]. Следовательно, мы подчеркиваем 
и оценочно-диагностическую функцию 
ситуационных задач, которая отражает 
профессиональную подготовку студента. 
Это оценочное средство выступает как 
проблемное задание, в котором обучаю-
щемуся предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную си-
туацию, необходимую для решения кон-
кретной проблемы.

Выделяя дидактическую важность 
ситуационной задачи, мы приходим к по-
ниманию необходимости разработки ме-
тодики ее конструирования. Методика 
разработки ситуационных задач профес-
сиональной деятельности, на наш взгляд, 
предполагает четыре этапа.

Первый этап – на основе анализа 
трудовых профессиональных функций 
будущего педагога разрабатываются и 
определяются профессиональные си-
туационные задачи, которые охватыва-
ют основные действия, входящие в его 

будущую профессиональную деятель-
ность.

Второй этап – определение вида и 
типа задачи, соответствующий характе-
ру учебно-познавательной деятельности 
студентов, уровню сформированности 
профессиональных компетенций.

Третий этап – выбор ситуационных 
задач, выполнение которых имеет боль-
шую практическую значимость на опреде-
ленном этапе обучения будущих педаго-
гов или при изучении конкретной темы в 
рамках психолого-педагогического курса.

Четвертый этап – создание банка дан-
ных ситуационных задач, разработка ди-
дактических материалов по их решению.

Мы считаем, что у каждого преподава-
теля может быть создан фонд ситуацион-
ных задач, в структуру которого входят:

• совокупность ситуационных задач 
разных видов и для разных этапов обу-
чения,

• методические материалы и методи-
ческие указания, определяющие проце-
дуру решения задачи,

• требования и критерии оценивания 
решения задачи.

Безусловно, следует обозначить кри-
терии методического построения ситуа-
ционной задачи:

• актуальность. Ситуационная задача 
должна содержать актуальную информа-
цию, которая необходима для подготов-
ки будущего педагога;

• практическая направленность. Си-
туационная задача должна отражать ре-
альные ситуации будущей профессио-
нальной деятельности;

• аналитичность. Содержание задачи 
должно включать ситуации, требующие 
анализа и способствующие развитию 
аналитического мышления студентов;

• контекстуальность. Предполагает 
логическое включение решения кон-
кретной ситуационной задачи в общую 
систему изучения темы или проблемы;

• структурность. Ситуационная зада-
ча как правило имеет одинаковую типо-
вую структуру: название, текст (содержа-
ние ситуации), познавательный вопрос, 
задание (вопросы для работы с задачей);

• доступность. Ситуационная задача 
должна соответствовать психологиче-
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ским возрастным особенностям студен-
тов, быть понятной, но, в то же время 
вызывать активную познавательную дея-
тельность в разрешении возникших за-
труднений;

• вариативность. Содержание ситуа-
ционной задачи предполагает наличие 
множества решений, нахождение опти-
мального, наилучшего пути решения 
ситуации, что позволяет будущим педа-
гогам не мыслить стереотипами, а разви-
вать гибкость мышления.

5. Заключение (Conclusion)
Моделирование профессиональной 

деятельности будущего педагога позволя-
ет сформировать ряд важных профессио-
нальных компетенций и будущих трудо-
вых функций, обеспечивает готовность 
к работе в новых современных условиях 
образовательной среды. В ходе специ-
ально организованной деятельности по 
решению ситуационных задач создаются 
условия воспроизведения будущей про-
фессиональной деятельности в процессе 
обучения и овладения основными опе-
рациями и действиями профессии. Мы 
полагаем, что разработанная модель под-

готовки будущих педагогов к решению 
профессиональных ситуационных задач 
способствует освоению новых образцов 
профессиональной деятельности и созда-
ет условия для эффективного формиро-
вания педагогической компетентности.

Таким образом, в процессе формиро-
вания профессиональных компетенций 
большое значение имеет решение ситуа-
ционных задач:

• способствует формированию трудо-
вых функций,

• обеспечивает развитие самостоя-
тельности мышления, ориентировки 
в новой ситуации, нахождению собствен-
ных подходов к решению проблем,

• повышает эмоциональный отклик 
в процессе познания, мотивацию учеб-
ной деятельности, познавательный инте-
рес овладения новыми знаниями и прак-
тическом их применением,

• способствует развитию творческих 
способностей, умению формулировать и 
высказывать свою точку зрения,

• способствует преодолению стерео-
типов в обучении, выработке новых под-
ходов к профессиональным ситуациям.
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SOLVING CASE STUDIES AS A MEANS OF FORMING FUTURE 
TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES 

Аnnotation
Introduction. The paper substantiates the urgency of solving case studies as a way of modeling the 

future teachers’ professional activityThe purpose of the article is to reveal the author’s approach to 
future teachers’ training and to developing their professional competencies on the basis of solving 
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case studies. The review of the modern researchers’ ideas about the essential characteristics of case 
studies and the process of their solution is also presented in the paper.

Materials and methods. The article summarizes the experience of designing the educational process 
content based on modeling the students’ professional activity in the future. In the course of the research 
the following methods were used: methods of analyzing scientific literature on the research problem, 
methods of pedagogical modeling, observation and diagnosis of the obtained results.

Results. The author presents the essential characteristics of case studies and identifies groups of 
case studies with the didactic potential. A model for future teachers’ training in solving professional 
case studies has been developed.

Discussion. The paper describes the organizational and methodical aspects of using situational tasks 
in future teachers’ professional training based on the conducted research. The functional possibilities 
of solving case studies are in the focus of the research.

Conclusion. The research concludes that the developed model of future teachers’ training for 
solving professional case studies facilitates developing new models of professional activities and creates 
conditions for effective pedagogical competence development.

Keywords: case study, competence, professional competences, solution of case studies, future 
teachers’ training, pedagogical situation, modeling of professional activity.

Highlights:
• The essential characteristics of case studies are identified in the research, as well as case studies 

with the didactic potential;
• The authors propose the model of teachers’ training for solving professional situational 

problems;
• The research indicates organizational and methodical aspects of using situational tasks in 

developing future teachers’ professional competencies;
• The authors present educational and methodological materials on the use of situational problems 

in the teaching of psychological and pedagogical disciplines.
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МОДЕЛь ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй КУЛьТУРы  

КУРСАНТОВ ВОЕННыХ ВУЗОВ
Аннотация 
Введение. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием проектно-

технологической культуры курсантов военных вузов. Представлена модель формирования рас-
сматриваемого феномена. Значительное внимание уделяется раскрытию информационного 
насыщения ее компонентов. Проанализированы специфические принципы и свойства выстро-
енной модели. Выделены наиболее продуктивные формы учебной деятельности, направленные 
на формирование данного вида культуры. Цель статьи – разработка структурно-функциональной 
модели формирования проектно-технологической культуры курсантов военных вузов. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются теоретико-
методологический анализ психолого-педагогической, научно-методической, специальной лите-
ратуры, посвященной проблеме формирования проектно-технологической культуры курсантов 
военных вузов; системно-структурный анализ.

Результаты и их обсуждение. Разработана и описана модель системы формирования проектно-
технологической культуры, включающая вводно-целевой, теоретико-ориентирующий, 
организационно-деятельностный, результативно-оценочный компоненты, которые определя-
ют требования к организации рассматриваемого процесса. Выявлены и описаны специфиче-
ские принципы и свойства функционирования данной модели.

Заключение. Делается вывод о том, что реализация выстроенной педагогической модели 
будет способствовать формированию проектно-технологической культуры. А также будет соз-
давать условия для развития личностного потенциала курсантов в проектно-технологической 
деятельности, что позволит повысить эффективность подготовки курсантов к военно-
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: проектно-технологическая культура, курсант, военный вуз, проектная 
деятельность, технология, проект, образовательный процесс.

Основные положения:
• определены специфические свойства конструируемой модели;
• разработана модель педагогической системы, способствующая формированию проектно-

технологической системы, описаны ее компоненты;
• выявлены принципы формирования педагогической модели.

1. Введение (Introduction)
Успех в профессиональной деятель-

ности зависит от организационной 
культуры специалиста. В связи с ускоре-

нием развития общественных и произ-
водственных отношений, современным 
типом культуры организации деятельно-
сти является проектно-технологическая1, 

1 Никитин В.А. Организационные типы современной культуры [Текст]: автореф. дис. … д-ра культу-
рологи. Тольятти, 1998. 49 с. и
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где на первый план выходят не знания, 
а умения их применять, то есть преоб-
разовательная деятельность [1]. Все это 
выявляет актуальность поиска новых 
педагогических инструментов, кото-
рые могут быть нацелены на формиро-
вание проектно-технологической куль-
туры курсантов военных вузов. На 
сегодняшний день развитие проектно-
технологической деятельности офице-
ра напрямую зависит от военных вузов, 
в частности от их способности обучить 
курсантов проектным методам работы, 
которые способствуют формированию 
общекультурных и профессиональных 
компетенций [2].

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Прежде чем приступить к про-
цессу формирования проектно-
технологической культуры курсантов во-
енных вузов, необходимо смоделировать 
данный процесс. Моделирование как 
метод является интегративным, то есть 
объединяет эмпирическое и теоретиче-
ское в педагогическом исследовании. Он 
подробно представлен в работах С.И. Ар-
ханельского [3], Б.А. Глинского [4], 
В.И. Михеева [5], В.М. Монакова [6], 
О.А. Остапенко [7], В.А. Штоффа [8]. 
Построение педагогической модели по-
зволит изучить внутреннюю структуру, со-
держание и внешние связи системы фор-
мирования проектно-технологической 
культуры курсантов военных вузов.

Проблема формирования проектно-
технологической культуры является 
многоаспектной, поэтому целесообраз-
но обратить внимание на совокупность 
методологических подходов. Методоло-
гию изучения процесса формирования 
проектно-технологической культуры бу-
дущего офицера Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации составили системно-
деятельностный, технологический и 
культурологический подходы [9].

Сконструированная нами модель име-
ет ряд специфических свойств [10; 11]:

• при построении модели мы учи-
тывали, что активное формирование у 
курсанта навыков изобретательской и 
рационализаторской работы, организа-
ция и ведение военно-научной работы 

в войсках, обучение методике и спосо-
бам самостоятельного решения научно-
технических задач, привлечение кур-
сантов к работе в научных коллективах 
начинается с третьего курса обучения, 
тогда же курсанты активно включаются 
в проектно-технологическую деятель-
ность. На первом курсе, когда происхо-
дит в основном освоение общепрофес-
сиональных дисциплин, осуществляется 
теоретическая подготовка к формиро-
ванию проектных знаний и умений. На 
втором курсе при изучении специальных 
дисциплин курсанты получают общее 
представление о проектной деятельно-
сти. Однако курсанты первых и вторых 
курсов так же могут привлекаться к про-
ектной деятельности в военно-научных 
кружках. Поэтому границы встроенно-
сти модели в образовательный процесс 
мы обозначаем с первого по пятый курс 
обучения;

• мы учитывали интегративность, то 
есть опору на межпредметные связи и 
объединение учебной и вне учебной дея-
тельности;

• мы учитывали стабильное проявле-
ние всех компонентов модели и связей 
между ними в условиях военного вуза;

• результатом реализации модели 
является не только сформированная 
проектно-технологическая культура 
офицера, но и практический результат 
проектной деятельности. Подобный ре-
зультат достигается при выполнении кол-
лективных или индивидуальных проек-
тов по решению актуальных сложных 
военных задач.

3. Результаты и их обсуждение (Re-Re-
sults and Discussion)

Задачи и содержание подготов-
ки современного офицера обусловле-
ны усложнением технологий военно-
профессиональной деятельности, 
оснащением армии все более сложны-
ми образцами вооружения и техники. 
Вооруженными силами востребован 
офицер со сформированной проектно-
технологической культурой, опирающей-
ся на широкий профессионализм, твор-
ческую активность. Подготовка такого 
специалиста позволит поддерживать 
высокую обороноспособность армии, М
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актуальную в условиях сохраняющегося 
вооруженного противостояния.

Выстроенная нами модель формирова-
ния проектно-технологической культуры 
курсантов военных вузов относится к чис-
лу структурных моделей [12; 13]. Структу-
ра нашей модели отражает совокупность 
составляющих её компонентов – вводно-
целевого, теоретико-информационного, 
органи  зационно-деятельностного, резуль-
тативно-оценочного, их взаимосвязь 
относительно цели и результатов функ-
ционирования системы, а также особен-
ности влияния педагогических условий 
на эффективность функционирования 
системы . 

Обратим также внимание на то, что 
компоненты системы в условиях военно-
го вуза могут реализовываться не только 
последовательно, но и одновременно. 
При этом система обладает всеми при-
надлежащими ей качествами: целостно-
сти, целеподчиненности, структурности, 
открытости, управляемости, организо-
ванности, функциональности2 [14].

Рассмотрим более подробно каждый 
компонент модели.

Вводно-целевой компонент нацелен 
на выявление первоначального уровня 
проектно-технологической культуры у 
курсантов военного вуза, и в связи с этим 
определяется содержание формирующей 
работы в теоретико-информационном и 
организационно-деятельностном компо-
нентах.

Диагностические мероприятия вклю-
чают в себя следующие этапы:

• организацию диагностики;
• сбор эмпирических данных;
• анализ собранной информации.
Организация диагностики представ-

ляет собой совокупность мероприятий, 
направленных на подготовку к проведе-
нию педагогической диагностики, уточ-
нение методов диагностики, ее техниче-
ское обеспечение [15].

Роль курсантов на данном этапе сво-
дится к участию в диагностических меро-
приятиях, а проводит их исследователь. 
Диагностика проводится у курсантов на 
всех курсах обучения.

Результаты, полученные в ходе диа-
гностики, анализируются с привлече-
нием экспертной группы. Выводы при 
этом делаются по каждому курсанту 
индивидуально, по количественным и 
качественным показателям проектно-
технологической культуры, проводятся 
консультации с курсантами и принима-
ется решение о проведении формирую-
щей специально-организованной работы.

По результатам вводно-целевой ра-
боты уточняется содержание форми-
рующей работы, определяются меро-
приятия теоретико-ориентирующего и 
организационно-деятельностного ком-
понентов.

На этапе анализа полученных дан-
ных происходит их оценка, обобщение и 
соотнесение с нормативными шкалами.

Функции вводно-целевого компо-
нента:

• диагностическая – определение 
уровня сформированности проектно-
технологической культуры курсантов во-
енного вуза;

• аналитическая – определение 
тенденций формирующей работы, вы-
явление связей между компонентами 
проектно-технологической культуры, – 
целеполагания – определяет цель моде-
лируемого процесса – формирование 
проектно-технологической культуры 
курсантов военных вузов.

Методами реализации компонента 
являются: анкетирование, тестирование, 
анализ результатов деятельности, опрос.

Итогом функционирования вводно-
целевого компонента являются фактиче-
ские данные об уровне сформированности 
проектно-технологической культуры и воз-
можностях образовательного процесса в 
формировании пректно-технологической 
культуры в военном вузе.

Теоретико-ориентирую�ий компонент 
нацелен на информирование и курсантов 
о проектно-технологической деятельно-
сти, а также ориентирование на данный 
вид деятельности.

Информирование курсантов о спо-
собах организации профессиональной 
деятельности происходит на различных 

2 Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода [Текст]. М.: Наука, 1973. 135 с.и
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видах учебного и внеучебного взаимодей-
ствия курсантов и преподавателей, на-
чиная с начала обучения: лекциях, семи-
нарах, на самостоятельной подготовке, 
в ходе воспитательных мероприятий и 
научно-исследовательской деятельности.

Методами работы являются: беседа, 
дискуссия, деловая игра, самостоятель-
ный поиск информации и прочее. 

Средствами реализации компонента 
выступают учебная литература, интернет-
источники, наглядные пособия.

Теоретико-ориентирующий компо-
нент выполняет следующие функции:

• информационная – получение 
информации об организации своей 
профессиональной деятельности, ее 
применение в образовательном про-
цессе, обмен информацией о проектно-
технологической культуре между субъек-
тами образовательного процесса;

• ориентировочная – разработка 
проектно-технологических ориентиров 
в деятельности курсантов, определение 
целевых установок в профессиональной 
деятельности;

• побудительная – обеспечива-
ет активность курсантов в проектно-
технологической деятельности;

• развивающая – стимулирует по-
требность курсанта в саморазвитии 
посредством участия в проектно-
технологической деятельности.

Создание ориентировки на проект но-
технологическую деятельность свя зано с 
формированием ценностно-смысловой 
установки курсантов, опирающейся 
на теорию поэтапного формирова-
ния умственных действий в проектно-
технологической культуре [16].

Организационно -деятельностный 
компонент нацелен на интерактивное 
взаимодействие преподавателя и кур-
сантов при формировании проектно-
технологической культуры. 

Определяющим элементом инте-
рактивного взаимодействия выступа-
ет механизм включения в проектно-
технологическую деятельность [17–19]. 
Он предполагает прежде всего опреде-
ление преподавателем тем и направле-
ний, которые могут быть выполнены 
в форме проектов. На этой стадии про-

водится оценка перспективы использо-
вания проектного метода организации 
исследовательской, конструкторской 
деятельности будущих офицеров. Следу-
ющим шагом выступает формирование 
программы проектно-технологической 
деятельности, которая включает отдель-
ные проекты. Далее определяются про-
ектные задания, организуется проектно-
технологическая деятельность.

На формирование проектно-тех-
нологической культуры в рамках обра-
зовательного процесса ориентированы 
аудиторные занятия по общепрофессио-
нальным и специальным учебным дис-
циплинам. Внеучебная проектная дея-
тельность организована в виде работы в 
военно-научных кружках.

У курсанта при реализации данного 
компонента возникает и развивается вну-
тренняя и внешняя активность, которая 
способствует формированию проектно-
технологической культуры.

Функции, выполняемые компонен-
том в разрабатываемой системе:

• операционно-технологическая – 
определена интерактивным взаимодей-
ствием преподавателя и курсантов в ходе 
учебной и внеучебной деятельности;

• организационная – построение и 
выбор организационных форм деятель-
ности, способствующей формированию 
проектно-технологической культуры;

• воспитательная – предоставление 
возможности гармоничного становле-
ния личности.

Таким образом, результатом реали-
зации данного компонента у курсантов 
становится сформированный уровень 
проектно-технологической культуры.

Результативно-оценочный компонент 
нацелен на создание условий непрерыв-
ного контроля и оценки процесса фор-
мирования проектно-технологической 
культуры курсантов.

Функции, которые выполняет компо-
нент в системе формирования проектно-
технологической культуры: 

• оценочная – определение уровня 
проектно-технологической культуры; 

• контролирующая – осуществление 
контроля полученных результатов ка-
сательно критериев и уровней сформи- М
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рованности проектно-технологической 
культуры курсантов военного вуза.

К задачам результативно-оценочного 
компонента отнесено: 

• выполнение диагностических про-
цедур изучения уровня сформированно-
сти проектно-технологической культуры;

• констатация и сопоставление про-
межуточных и итоговых результатов 
оценки с уровневой шкалой;

• стимулирование курсантов к 
проектно-технологической деятельно-
сти в профессиональной деятельности.

Проведение диагностики уров-
ня сформированности проектно-
технологической культуры осуществля-
ется посредством психологического 
тестирования, экспертной оценки, на-
блюдения. Далее проводится анализ по-
лученных данных, которые сравнивают-
ся с изначальными данными первичного 
контроля, проводится анализ динамики 
у каждого курсанта, фиксируются коли-
чественные и качественные изменения. 
На основе проведенной диагностиче-
ской и аналитической работы принима-
ется решение о дальнейшей работе с уче-
том корректировки и стимулирования 
самостоятельной работы при проектно-
технологической деятельности.

Таким образом, результативно-
оценочный компонент позволяет оценить 
уровень сформированности проектно-
технологической культуры, а также про-
должает формирующую работу.

Данная нами характеристика ком-
понентов модели, как мы считаем, дает 
достаточно конструктивное представ-
ление о необходимой организации и 
содержании формирования проектно-
технологической культуры курсантов во-
енного вуза. 

Целесообразным считаем выде-
лить специфические принципы 
функционирования данной модели, 
основанные на избранных подходах: 
системно-деятельностном, технологи-
ческом, культурологическом. Избран-
ную совокупность составили принципы 
системности, целесообразности, про-
цессуальности, организованности, нор-
мализованности, воспроизводимости, 
эффективности, самодостраивания, 

творческой ориентированности, свобо-
ды выбора, полиролевого взаимодей-
ствия [20].

Принцип системности предполагает 
целостность, взаимосвязь технологиче-
ских компонентов и подсистем.

Принцип целесообразности обо-
значает формирование проектно-техно-
логической культуры у курсантов с опти-
мальными затратами средств и времени.

Принцип процессуальности предпо-
лагает наличие четкого алгоритма дей-
ствий.

Принцип организованности пред-
полагает строгую структурную и функ-
циональную упорядоченность, управляе-
мость.

Принцип нормализованности регла-
ментирует процессы деятельности и тре-
бования к конечным результатам.

Принцип воспроизводимости пред-
полагает гарантированность результата 
при соблюдении технологических пред-
писаний.

Принцип эффективности обознача-
ет адекватность затрат результатам.

Принцип самодостраивания базиру-
ется на резонансном воздействии, кото-
рое оказывает реализация выстроенной 
модели на сложную систему образования 
в вузе, играя роль стимула в ее развитии. 
Функционирование модели иницииру-
ет проектно-технологическую деятель-
ность в образовательном процессе во-
енного вуза. Тем самым обеспечиваются 
рост числа субъектов проектной деятель-
ности, диверсификация направлений 
проектной деятельности, расширяется 
вариативность видов выполняемых про-
ектов и получаемых результатов.

Принцип творческой ориентирован-
ности, заключающийся в ориентации 
проектной деятельности курсанта на 
максимальную творческую самореализа-
цию с использованием инновационных 
подходов, актуализирующую процессы 
самопознания и профессионального са-
моопределения.

Принцип свободы выбора, который 
обеспечивает самостоятельный выбор 
курсантами области профессиональной 
деятельности для разработки проектов, 
условия сложности проектной деятель-и
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ности, содержания и объема решаемых 
проектных задач.

Принцип полиролевого взаимо-
действия предполагает, что реализа-
ция выстроен ной модели способству-
ет овладению курсантами субъектной 
позицией в проектной деятельности, 
освоению ими разнообразных ролей и 
функций субъектов проектной деятель-
ности, обеспечиваю щих эффективное 
взаимодействие в форме творческого 
сотрудничества в рамках выполняемого 
проекта.

4. Заключение (Conclusion)
Таким образом, выстроенная нами 

модель учитывает и необходимость обе-
спечения потребности курсанта в про-
фессиональном развитии и профессио-
нальной самореализации. Она создает 
условия для развития личностного по-
тенциала в проектной деятельности, вы-
бора индивидуальной образователь-
ной траектории, связанной с участием 

в работе военно-научных кружков, ис-
следовательских коллективов, личной 
заинтересованности курсанта в своих 
профессиональных достижениях.

Для эффективного функционирова-
ния выстроенной нами модели требует-
ся обеспечение определенных педагоги-
ческих условий. При их выявлении мы 
принимаем во внимание современную 
сущностную характеристику современ-
ного военного образования, состоящую 
в том, что курсант военного вуза должен 
освоить не только набор компетенций, 
а также развивающуюся профессию. 
В процессе формирования проектно-
технологической культуры курсантов 
военных вузов необходимо моделирова-
ние условий профессиональной среды 
(задач, ситуаций), максимально прибли-
женных к реальным ситуациям воинской 
деятельности, поиск возможностей и 
имеющихся ресурсов для достижения 
успеха каждым курсантом.
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DESCRIPTION OF THE MODEL FOR DEVELOPING MILITARY 
UNIVERSITY CADETS’ PROjECT-ORIENTED APPROACH  

TO wORK ORGANIZATION
Abstract
Introduction. This article focuses on the issues related to developing cadets’ project-oriented 

approach to work organization at military universities. The model of developing the considered 
phenomenon is presented. Much attention is paid to describing its components. Specific principles 
and properties of the elaborated model are analyzed. The most productive forms of the mentioned 
educational activity aimed at forming the project oriented approach are emphasized. The purpose of 
the article is developing structural - functional model of the cadets’ project-oriented approach to work 
organization at military universities.

 Materials and methods. The main methods of the research are as follows: theoretical and 
methodological analysis of psychological, pedagogical, scientific methodological and professional 
literature devoted to the problem of developing cadets’ project-oriented approach to work organization; 
systematic structural analysis.

Results and discussion. The model of developing the project-oriented approach is designed 
and described, including its components (inductive-objective, theoretically oriented, structural 
pragmatic, evaluative) which determine the requirements for managing the considered process. 
The specific principles and properties of the functioning of this model are also identified and 
described.I.a
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Conclusion. The paper concludes that the implementation of the suggested pedagogical model 
can contribute to developing cadets’ project-oriented approach to work organization. Moreover, it can 
create favorable conditions for developing cadets’ own unique potential in project-oriented activities, 
i.e. increase the effectiveness of preparing the cadets for their military careers. 

Keywords: project-oriented approach to work organization; cadet; military high school; project 
activity; technology; project; educational process.

Highlights:
• The paper defines the specific properties of the constructed model;
• The paper develops the model of the pedagogical system which contributes to developing project-

oriented approach to work organization and describes its components;
• The paper reveals the principles for developing the pedagogical model.
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РАБОТА С ТЕРМИНАМИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗыКУ 

Аннотация
Введение. В данной статье рассмотрены некоторые подходы к организации занятий по ино-

странному языку со студентами, обучающимися в высших учебных заведениях технической на-
правленности, одним из важнейших мотивирующих направлений авторы рассматривают про-
ведение работы над терминологической базой по специальности. 

Материалы и методы. Работа студентов строится на основе тщательного исследования тер-
минов, что возможно через комплексное рассмотрение языковых особенностей определенного 
набора лексем. Авторы считают необходимым при изучении терминологии опираться на этимо-
логический и семантический анализ, что обеспечивает четкость дефиниции и корректность ис-
пользования термина в работе, а знание широкого спектра коннотационных оттенков позволяет 
описывать научные исследования более точно. 

Результаты. Представленная статья имеет не только теоретический характер (конкрети-
зируются дефиниции), но и практическую направленность, так как описываются конкретные н
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формы работы с терминологией: изучение лингвистического образа термина, установление его 
родственных связей с другими лексическими единицами, проведение семантического анализа 
для выявления коннотационных нюансов, через подбор синонимов, паронимов, антонимов 
определение центрального значения дефиниции, а также ее вторичных признаков. 

Обсуждение. Авторы подчеркивают, что применение интернет-ресурсов усиливает познава-
тельную активность и учебную мотивацию студентов при работе с термином. 

Заключение. Предложенная авторская система работы с терминами на занятиях по ино-
странному языку повышает качество описания результатов экспериментальных и научных ис-
следований молодых ученых. 

Ключевые слова: термин, лингвистическая единица, коннотация, семантический анализ, 
лексема.

Основные положения:
• обосновывается важность работы над терминологической базой;
• акцентуализируется внимание на не тождественности терминологии и номенклатуры;
• излагается авторский алгоритм работы с терминами.

1. Введение (Introduction)
Современные тенденции повышения 

качества высшего образования основы-
ваются на компетентностных подходах, 
определяющих комплексную подготовку 
будущего выпускника, способного справ-
ляться с сегодняшними вызовами в любой 
сфере деятельности. Организация рабо-
ты по иностранному языку со студентами, 
обучающимися на технических специаль-
ностях, имеет определенные трудности, 
поскольку предметы гуманитарной на-
правленности воспринимаются ими как 
нечто второстепенное, отвлекающее от 
основных занятий. В связи с этим перед 
педагогом встает задача показать важ-
ность лингвистического образования для 
молодого исследователя, будущего инже-
нера. Одним из основных направлений 
формирования высокой мотивации к изу-
чению иностранного языка, мы считаем, 
осуществление работы над терминологи-
ческой базой по специальности. Органи-
зуя деятельность обучающихся на заняти-
ях по иностранному языку, преподаватель 
демонстрирует важность тщательного 
подбора терминов для характеристики 
явлений и событий, что возможно на 
основании вдумчивого рассмотрения 
языковых особенностей определенного 
набора лексем, которые, будучи структур-
ными единицами речи, зафиксированы и 
фонетически и/или графически в языке 
и передают смыслы [1].

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Ученые при описании исследуемых 
явлений вырабатывают специальный 

вокабуляр (на занятиях по английскому 
языку акцентируется внимание на пони-
мании этого слова, которое, по сути дела, 
является калькой с английского слова vo-
cabulary, то есть «словарный запас, спи-, то есть «словарный запас, спи-
сок слов и их значений по определенной 
тематике»), который характеризует ту 
или иную сферу человеческой деятель-
ности (нефтегазовая разработка, гео-
логия, криогеника и т.д.). Часто вместе 
с вокабуляром упоминается и тезаурус 
(своего рода список слов с пояснениями 
по определенной тематике). Этот тер-
мин произошел от греческого θησαυρός, 
что значит «сокровище», для исследова-
теля он таковым и является, поскольку 
действительно архи нужен при характе-
ристике описываемых явлений и сделан-
ных открытий [2–5].

Часто при описании изучаемого 
феномена весьма полезными бывают и 
глоссарии, данное слово произошло от 
латинского glossarium, то есть «собрание 
глосс» (от древнегреческого γλῶσσα — 
язык, речь), что обозначает иностран-
ное слово с непонятным значением, 
объяснение которого дается или прямо 
в тексте, или располагается над / под 
словом. Таким образом, глоссарии стали 
предвестниками словарей, они выгляде-
ли в виде списков иностранных и/или 
малоизвестных, или просто непонятных 
слов с их объяснением. При отсутствии 
книгопечатания (до середины XV века) 
глоссарии имели рукописный вид, чаще 
всего объяснялись слова из греческих и 
латинских трактатов. Тем не менее са-
мые ранние глоссы являются шумерски- Ра
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ми и датируются 25 веком до нашей эры1. 

В наши дни глоссарий представляет со-
бой словарь терминов часто с коммента-
риями и примерами по узкой специаль-
ности в определенной отрасли [6; 7]. На 
занятиях по иностранному языку в вузе 
студентам часто предлагается при ра-
боте с техническим текстом составить 
собственный глоссарий, то есть список 
часто используемых выражений.

3. Результаты (Results)
Наша педагогическая практика с ба-

калаврами, а также магистрантами де-
монстрирует, что молодые ученые зача-
стую не видят разницы между словом, 
понятием и термином, используют эти 
словоформы как синонимы, поскольку 
не понимают их семантического отли-
чия. Это привело к необходимости на 
занятиях по иностранному языку обра-
тить их внимание на некоторые аспекты 
языкознания. Мы показываем, что слово 
является структурной лингвистической 
единицей, несущей в себе смысл, и это 
важно, так как не всякий звуковой набор 
может быть словом, потому что оно не-
сет определенное значение, основное 
качество, то есть понятие. Также можно 
продемонстрировать студентам тот факт, 
что для обозначения некоторых явлений 
используется несколько слов (например, 
«высшее образование»), его понимание 
не соответствует простой сумме смыслов 
каждого компонента в данном словосоче-
тании, таким образом, студенты техниче-
ского вуза самостоятельно делают вывод, 
что слова и понятия не тождественны 
друг другу. Это же подтверждается и чи-
сто лингвистическими категориями: на-
личие классификации слов по их значе-
нию (например, паронимы, синонимы, 
омонимы, антонимы и т.д.), на занятиях 
часто предлагаются задания: подбери си-
нонимы/антонимы к представленным 
словам и т.д.

Понятие рефлексирует объект и за-
ключено в слове / словах, если мы гово-
рим о научной сфере деятельности, то не 
просто в слове, а в термине (от латинско-
го terminus, то есть «граница, предел»). 
Очень часто определение термина дает-

ся на основе перевода этого латинского 
слова – граница, то есть разделение одно-
го специфического понятия от другого 
в конкретной сфере деятельности, выра-
жаемого через лингвистическую форму. 
Например, достаточно емкая дефиниция 
из труда В. Подороги: «Термин, в разъ-
ясненном смысле слова, есть граница, 
которою мышление самоопределяется, 
а потому и самосознается. Способ уста-
новки этого рубежа определяет и способ 
самопознания мысли, т.е. сознание того 
акта, той деятельности, которою ставит-
ся эта граница…» [8, с. 177].

Очевидно, что словесное обозначе-
ние понятия представляет собой тер-
мин, а их совокупность в определенной 
профессиональной сфере создает терми-
нологию для конкретной области чело-
веческой деятельности. Мы акцентиру-
ем внимание студентов на разницу между 
терминологией и номенклатурой (пере-
чень названий и т.д.). Номенклатура про-
изошла от латинского слова nomenclatura, 
которое переводится как «роспись имён, 
перечень, список», обозначает совокуп-
ность названий, объектов, и даже пере-
чень терминов в определенной научной 
сфере. Отличие от терминологии заклю-
чается в том, что последняя включает 
в себя обозначения понятий и категорий, 
кроме того, появилась раньше номенкла-
туры, а не в XVIII веке при пышном рас-XVIII веке при пышном рас- веке при пышном рас-
цвете естествознания, когда требовалось 
упорядочить наименования. 

На занятиях по иностранному языку 
даже в вузе технической направленно-
сти мы обращаем внимание студентов 
на этимологический анализ термина, 
что позволяет показать разнообразные 
семантико-коннотационные оттенки 
его значений. Совместные исследова-
ния терминов наглядно показывают, что 
этимология помогает понять развитие 
слова, обнаруживая его связь с планом 
выражения. Знания некоторых лингви-
стических законов и категорий также 
могут быть полезны молодому ученому: 
например, фонетический анализ терми-
на подводит к различным аналогиям, а 
изучение словообразования и семантики 

1  Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 4 т. СПб., 1907–1909. н
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рассматриваемого термина углубляет по-
нимание исследуемого явления. Заметить 
родственную связь в рамках одного языка 
достаточно легко, но мы часто предлага-
ем студентам проанализировать термин 
в различных языковых группах (напри-
мер, в славянской, германской и т.д.). 

Подчеркнем, что при изучении тер-
минов студенты выделяют и их альтер-
нативные значения, то есть коннотации 
(произошло от средне-латинских слов 
connotatio и connoto, переводится «до-
бавляю значение»), они важны, так как 
несут оценочную, эмоциональную или 
стилистическую окраску слова узуально-
го (закреплённого в системе языка) или 
окказионального (случайного) характе-
ра2. Согласно О.Г. Ревзиной, изучение 
коннотаций позволяет выявить нечто 
общее, что входит в значение термина 
[9]. Р. Барт отмечал важность коннота-
ций, так как человечеству необходимо 
выявить дополнительные смыслы в ходе 
цивилизационного развития. Е.М. Сто-
рожева определяет внутриязыковые и 
внешнеязыковые компоненты. Внутрия-
зыковые коннотационные аспекты могут 
быть и диахроническими, то есть позво-
ляющими увидеть временные изменения 
в словах (в словарях отмечены как архаи-
ческие, устаревшие) или синхронически-
ми (мотивационными), дополняющими 
ассоциативно-образные ряды на основе 
признаков, мотивировавших пересмотр 
значения языковой единицы [10]. Внеш-
неязыковые коннотационные компонен-
ты являются экстралингвистическими и 
зависят от ситуации, оценки говорящего 
и т.д. Знание коннотационых нюансов 
обеспечивает глубокое понимание опи-
сываемого явления.

4. Обсуждение (Discussion)
В ходе своей педагогической прак-

тики нами был выработан алгоритм, ко-
торый мы считаем целесообразным при 
изучении терминологии по специаль-
ности: во-первых, предлагается исследо-
вать происхождение слова, что требует 
и фонетический анализ термина, опре-
деление родственных слов, во-вторых, 

изучается словообразование и семанти-
ка для определения главного значения и 
коннотационных вариаций. Такая рабо-
та над термином помогает молодому уче-
ному корректно использовать термино-
логический аппарат при описании своих 
исследований.

Приведем практический пример по 
организации учебного процесса в рам-
ках учебной дисциплины BUSINESS 
EN�LISH. Так, студенты самостоятель-. Так, студенты самостоятель-
но изучили очень популярный термин 
«бренд», имеющий в нашем языке фоне-
тическую оболочку [brænd]. В немецком 
языке Brand переводится «пожар» (как 
уничтожение дома, имущества). С 16 века 
данное слово могло обозначать челове-
ка, «прогоревшего», т.е. оставшегося без 
средств к существованию, как описано у 
Гёте в восьмом томе «Поэзия и правда» 
(Dichtung und Wahrheit) [11]: «Он отка-Dichtung und Wahrheit) [11]: «Он отка- und Wahrheit) [11]: «Он отка-und Wahrheit) [11]: «Он отка- Wahrheit) [11]: «Он отка-Wahrheit) [11]: «Он отка-) [11]: «Он отка-
зался от займа и с лукавством осознал, 
что он не так и беден, как хотел бы казать-
ся». Такое же значение несет немецкая 
пословица, где имеется корень Brand – 
Dreimal umgezogen ist so gut wie einmal 
abgebrannt (Три раза переехать – все 
равно, что один раз погореть). Немецкое 
abgebrannt sein (погореть) можно срав- sein (погореть) можно срав-sein (погореть) можно срав- (погореть) можно срав-
нить с французским etre Brule, которое 
несет значение потери доверия (поли-
тик, утративший поддержку электората 
и т.д.). Итальянское brando переводится 
«лезвие, клинок» (т.е. что-то острое), ис-
панское brander- «факел» (нечто яркое). 
В приведенных нами примерах корень 
brand – в большинстве случаев связан с ог- – в большинстве случаев связан с ог-
нем или оружием [4]. Ранее не было стра-
хования имущества, поэтому писали осо-
бое письмо Brandbrief (пожар+письмо), 
на основании которого предоставлялась 
помощь погорельцам. Древние фамилии 
Brandstetter, Prantner, Prantl, Brandl, ско-
рее всего, относятся к тому же времени. 
В Швейцарии есть карточная игра ясс, где 
Brand haben (погореть) означает набрав- haben (погореть) означает набрав-haben (погореть) означает набрав- (погореть) означает набрав-
ших меньше 21 очка. В английском языке 
устаревшая форма brond означает: огонь, 
пожар, пламя, кусок горящей древесины, 
в поэтических текстах часто переводится 

2 Энциклопедия русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russkiyyazik.ru/420/. 
[Дата обращения: 05.04.2018]. Ра
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ды работы с термином [17; 18]. Очень 
часто лингвистам приходится иметь 
дело с устойчивыми речевыми единица-
ми – так называемыми фразеологизмами 
[19]. Лексема «снег» была зафиксиро-
вана в составе шести фразеологизмов в 
рассматриваемом отрывке книги [20]. 
Семантические признаки, которые лег-
ли в основу фразеологического переноса 
следующие:

• атмосферные осадки (как снег на 
голову; нужен/важен как прошлогодний 
снег); 

• слой земной поверхности (вечные 
снега/вечный снег; полоть снег);

• цвет (белый как снег);
• блеск (сверкать / блестеть и т.п. 

как снег). 
Лексема «snow» была обнаружена в 

составе четырех фразеологизмов. Се-
мантическими признаками фразеологи-
ческого переноса лексемы «snow» явля-
ются: 

• цвет (white as snow; white as driven 
snow); 

• атмосферные осадки (the snows of 
the yester-year; welcome as snow in har-
vest).

5. Заключение (Conclusion)
Необходимо подчеркнуть, что по-

мимо знания иностранного языка такое 
тщательное изучение словаря воспиты-
вает у будущих ученых желание и привыч-
ку изучать каждое слово, его сочетания. 
Наша педагогическая практика показала 
эффективность работы с терминологией 
по следующему алгоритму: 

1) рассмотрение фонетического об-
раза слова / термина; 

2) построение ассоциативного ряда; 
3) выделение соответствий в имид-

жевом плане и семантическом поле;
4) изучение коннотационных изме-

нений в ходе исторического развития; 
5) составление синонимических, па-

ронимических, антонимических рядов;
6) выявление ядра дефиниции и вто-

ричных признаков; 
7) практическое применение изучае-

мого термина. 
Такая скрупулезная работа с терми-

ном не только развивает иноязычные 
компетенции, но и обеспечивает кор-
ректное использование терминологии 
в трудах молодых ученых, делает их опи-
сания более точными. 
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wORKING ON TERMS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE  
AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

Abstract
Introduction. The paper presents some approaches to organizing foreign language classes aimed at 

teaching students at higher educational institutions in technical fields. The authors consider working 
on terminology in the specialty one of the crucial motivating factors for students. 

Materials and Methods. The fundamental part of the students’ work includes thorough study of the 
terminology database, which is possible through a comprehensive analysis of linguistic features of the 
certain set of lexemes. The authors consider it necessary to base studying terminology in any branch 
of science upon etymological and semantic analysis. Such approach provides clarity of definition and 
correct usage of the term in students’ work. Working knowledge of wide range of connotations allows 
students to describe their scientific research more accurately. W

or
ki

ng
 o

n 
te

rm
s 

in
 te

ac
hi

ng
 fo

re
ig

n 
la

ng
ua

ge
 a

t a
 te

ch
ni

ca
l u

ni
ve

rs
ity

 

Педагогические науки



164 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 2

Results. The paper has both abstract and practical orientation. Therefore, it describes particular 
forms of work on terminology, i.e. studying the linguistic image of the term, determining its relations 
to other lexical units, conducting semantic analysis to identify the connotation nuances. Final part 
of the suggested method includes defining the core meaning of the notion and its secondary signs 
through selecting the synonyms, paronyms, and antonyms of the term. 

Discussion. The authors emphasize that the use of Internet resources enhances students’ cognitive 
activity and their educational motivation. 

Conclusion. The proposed system of working on terms during foreign language classes improves 
the quality of presenting young scientists’ experimental and scientific research results.

Keywords: term, linguistic unit, connotation, semantic analysis, lexeme.
Highlights:
• The importance of working on terminology base is substantiated;
• The paper places emphasis on the diversity of terminology and nomenclature;
• The authors’ algorithm for working on terms is presented in the paper.
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ДИАЛОГ КУЛьТУР ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗыКУ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
Введение. В статье аргументированно говорится о роли и значении изучения иностранного 

языка в сфере экономического партнерства, бизнес-общения, международной коммуникации 
через диалог культур стран изучаемого языка. Большое внимание уделяется современной кон-
цепции политики Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета (далее – ЮУрГГПУ) о международных связях со странами востока – важнейшими эконо-
мическими партнерами России. Цель статьи – показать пути получения конкурентоспособных 
дипломов не только на внутреннем, но и на мировом рынке труда.

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литера-
туры, посвященной заявленной проблеме обучения иностранному языку через диалог культур, 
а также наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование. 

Результаты. Даны определения таким понятиям как «общение», «взаимодействие». Рассмо-
трены четыре функциональных класса сложной категории «общение» и меры проявления куль-
туры общения, такие как политические, правовые, нравственные, эстетические, интеллекту-
альные, физические и профессиональные.

Обсуждение. Подчеркивается, что самые сложные стороны структуры бизнеса (в том числе 
бизнес-общения) определяют, насколько эффективными являются международные отношения 
и насколько успешно они развиваются и реализовываются. 

Заключение. Делается вывод, что только через живое и непосредственное общение осущест-
вляется процесс взаимодействия между деловыми партнерами. Рассмотрены критерии выра-
женности культуры человека, такие как общение с российскими коллегами и партнерами за 
рубежом. Также проанализирована новая формула образованности и рассмотрены новые цели 
обучения для студентов экономических специальностей. Д
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Ключевые слова: культура бизнес-общения, экономическое партнерство, деловое сотруд-
ничество, международная коммуникация, конкурентоспособность, стороны структуры бизнеса, 
формула образованности, экономические цели обучения.

Основные положения:
• определены функциональные составляющие дисциплины «Иностранный язык» в контек-

сте диалога культур, содействующие усилению престижа вуза и влияющие на эффективность 
общения в сфере экономики;

• представлены новые цели обучения иностранному языку для студентов экономических 
специальностей в свете новой формулы образованности;

• разработаны пути получения конкурентоспособных дипломов не только на внутреннем, 
но и на мировом рынке труда.

1. Введение (Introduction)
В настоящее время в связи с присое-

динением России к Болонскому процессу, 
основной задачей российских учебных 
заведений высшего профессионального 
образования является подготовка спе-
циалистов, конкурентоспособных не 
только на внутреннем, но и на мировом 
рынке труда, готовых к постоянному про-
фессиональному росту. Основываясь на 
реалиях делового сотрудничества России 
в сфере экономики и бизнеса с зарубеж-
ными партнерами, следует рассмотреть 
в качестве одной из составляющих про-
фессиональной компетентности специ-
алиста владение иностранным языком, 
необходимое для определения успешной 
коммуникации в экономической сфере, 
в сфере бизнес-этикета, обеспечиваю-
щее эффективное установление деловых 
контактов, умение работать с иностран-
ными коллегами, умение презентовать 
результаты своей деятельности.

Сегодня обучение иностранным язы-
кам в высших учебных заведениях должно 
быть организовано таким образом, чтобы 
дать студентам не только определенную 
сумму знаний, но и развить их способности 
средствами иностранного языка, подгото-
вить их к международной коммуникации. 
Вуз становится не столько образователь-
ным учреждением, сколько школой раз-
вития личности студента. Необходимость 
в развитии обучаемых посредством ино-
странного языка продиктована жизнью. 
«Контакты с иностранными партнерами, 
которые раньше были эпизодическими и 
совершались через переводчика, в наше 
время стали реальностью повседневной 
жизни» [1, с. 117]. Демократическому об-
ществу требуются инициативные творче-

ские специалисты, владеющие иностран-
ным языком на довольно высоком уровне, 
быстро и умело приспосабливающиеся к 
быстро изменяющимся условиям совре-
менной действительности. Только чело-
век с разносторонними знаниями, в том 
числе   владеющий иностранным языком, 
может быть социально защищенным, кон-
курентоспособным на современном рын-
ке труда.

По праву считается, что самым массо-
вым   видом общения в социуме является   
бизнес-общение.   Без него невозможно 
обойтись в сфере экономических отноше-
ний. Общеизвестно, что культура бизнес-
общения содействует становлению и раз-
витию отношений сотрудничества между 
партнерами и конкурентами.

Одной из современных концепций по-
литики ЮУрГГПУ является установление 
международных связей со странами вос-
тока, такими как Китай, Турция, Южная 
Корея и др. Восток – важнейший партнер 
России. Студенты этих стран не случай-
но выбирают специальности экономи-
ческого направления и поступают в этот 
университет. Владение экономической, 
финансовой, коммерческой лексикой 
позволяет выйти на широкий круг раз-
личных торговых фирм, а это открывает 
новые перспективы, дает возможность не 
только иностранным студентам, но и на-
шим выпускникам получить конкуренто-
способный диплом, который оценят даже 
на самых требовательных рынках труда, и 
найти перспективную высокооплачивае-
мую работу [2].

2. Материалы и методы (Materials 
and methods)

Основными методами исследования 
являются анализ научной литературы, ко-В
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торый показал актуальность заявленной 
проблемы, о чем свидетельствует боль-
шое количество работ отечественных 
ученых [3-8], а также наблюдение, беседа, 
анкетирование, тестирование.

Наработки преподавателей кафедры 
иностранных языков апробируются и 
внедряются в образовательный процесс 
ряда факультетов ЮУрГГПУ, в частности 
профессионально-педагогического ин-
ститута.

3. Результаты (Results)
Без профессионализма, индивиду-

ально-личностного начала невозможно 
современное обучение и воспитание. От 
того, какие свойства своего «я» препода-
ватель передает своим студентам, какие 
струны их души он сумеет затронуть, во 
многом зависит будущее нашего обще-
ства, зависят идеалы и поступки будущих 
рабочих, врачей писателей, инженеров. 
Вполне понятно, что сделать это может 
лишь тот, кто в высшей степени сам вла-
деет профессиональным мастерством, 
кто способен и умеет творчески передать 
богатства человеческой культуры страны 
изучаемого языка всем своим студентам. 
А свой истинный смысл высокое звание 
«учитель» приобретает лишь тогда, когда 
оно неотторжимо от понятия культуры. 
Именно культура и высокая нравствен-
ность делают педагога личностью. Без та-
кой личности нет школы [9].

Известно, что культура есть мера раз-
вития человека, ибо она характеризует    
не только и не столько    объем усвоенных 
им ценностей общественной жизнедея-
тельности людей   на протяжении всей 
их истории, сколько сам способ, каким 
человек приобщается    к этим ценностям.    
Не случайно само понятие «культура» в 
переводе с латинского языка обозначает 
«возделывание, обработка, усовершен-
ствование почвы».  В этом смысле культу-
ра - это то, что создает, формирует людей, 
и одновременно то, с помощью чего люди 
становятся социально активными, про-
фессионально зрелыми и целеустремлен-
ными. Именно поэтому культура воплоща-
ет стиль мышления и поведения человека, 
поскольку она охватывает все стороны 
жизни в странах изучаемого языка, любой 
вид человеческой деятельности. Она ха-

рактеризует не только образованность – 
широту и глубину гуманитарных знаний 
человека, но и его воспитанность, интел-
лигентность [10; 11].

Важнейшим основанием культуры че-
ловека, критерием ее выраженности вы-
ступает его общение с коллегами, друзья-
ми, деловыми партнерами.

Общение – межличностный или груп-
повой процесс, в основе которого лежит 
обмен между   людьми определенными 
результатами   их психической деятельно-
сти – усвоенной информацией, мыслями, 
суждениями, оценками, чувствами, уста-
новками [12; 13]

Общение представляет собой слож-
ный функциональный процесс. Его основ-
ные функции разделены на 4 класса.

1-й класс – инструментальная функ-
ция – обслуживание различных видов 
групповой предметно-направленной дея-
тельности.

2-й класс образует комплекс психоло-
гических функций – развитие отдельных 
психических процессов и форм психиче-
ской деятельности личности.

В 3-й класс входят такие социально-
психологические функции, как коммуни-
кативная (установление контакта между 
людьми,) функции самоутверждения и 
самоактулизации личности, развития 
взаимоотношений между участниками 
общения, группообразования и развития 
групповых процессов, сохранения груп-
пового единства и целостности. К этому 
же классу относятся функции общения, 
связанные с развитием личности в обще-
стве, ее социализации, формированием 
самосознания личности через познание 
других людей, преобразования лично-
сти влиянием подражания, внушения и 
убеждения.

4-й класс составляют социальные 
функции общения:

а) передача индивидуального и обще-
ственного опыта от предшествующих 
поколений к последующим, обеспечение 
преемственности и развития в жизни че-
ловеческого общества;

б) организация социального взаимо-
действия;

в) формирование всех видов обще-
ственных отношен; Д
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г) функционирование в качестве одно-
го из важнейших элементов образа жизни 
личности, коллектива, общества.

Исходя из того, что общение явля-
ется персонификацией и материализа-
цией тех общественных отношений, в 
системе которых живет человек, с пол-
ным правом можно предположить, что в 
культуре общения в определенной мере 
проявляется политическая, правовая, 
нравственная, эстетическая, интеллек-
туальная, физическая и профессиональ-
ная культура человека [14].

4. Обсуждение (Discussion)
Мы как С.Х. Умарова и Н.Л. Стеня-

шина полагаем, что учебная дисциплина 
«Иностранный язык» содействует усиле-
нию   престижа и специальности самого   
вуза. Во всех вузах на неязыковых спе-
циальностях иностранный язык не яв-
ляется профилирующей дисциплиной, 
и на его изучение отводится 2 часа в не-
делю. Такого количества часов явно не-
достаточно, исходя из тех требований, 
которые предъявляются выпускнику. 
Преподавателям, ведущим   занятия со 
студентами экономических специально-
стей, приходится применять усиленную 
профильную методику. Владея норматив-
ным произношением и экономической 
терминологией, студенты могут понять 
содержание аутентичных текстов, про-
фессионально значимую информацию 
и использовать полученные знания в 
будущей профессиональной деятельно-
сти. Будущий специалист в сфере эконо-
мики должен владеть грамматическими 
нормами, необходимыми для профес-
сиональной речи, а также уметь читать 
специальную литературу: работать с 
каталогами и проспектами разбирать-
ся в инструкциях, работать с коммерче-
скими документами, уметь прочитать и 
понять информационные материалы, 
уметь писать различные виды речевых 
произведений, в том числе и деловые 
письма, а также писать реферат, анно-
тацию, тезисы выступления, заключить 
договор. Ну и, конечно, знать правила 
речевого этикета, чтобы объясняться с 
носителем языка, хотя бы в пределах сво-
ей специальности. Будущий специалист 
должен иметь не только представления 

об общих национально-культурных осо-
бенностях невербального [15–17].

Одной из самых сложных сторон 
структуры бизнеса является общение. 
Именно   бизнес-общение   определяет, 
насколько   эффективны   будут междуна-
родные отношения и насколько успешно 
они будут развиваться и реализовываться.

Иностранный язык, выступая эле-
ментом культуры народа – носителя 
данного языка, служит для обучаемых 
«окном в мир», а также развивает лич-
ность студента. Сравнительное языкоз-
нание (родного с иностранным) почти с 
волшебной силой развивает умственный 
кругозор человека. Будущий специалист 
должен знать, что «...настоящей русской 
интеллигенции всегда были   свойствен-
ны   глубокое уважение ко всем народам 
и поддержка национальных меньшинств. 
Каждая культура права. Единственно 
приемлемой формой их сосуществова-
ния и взаимодействия является диалог 
культур. Чтобы вести диалог, культуру 
надо узнать, знать и понимать, надо быть 
укорененным в культуру» [18, с. 87].

5. Заключение (Conclusion)
Мы единодушно согласны с мнением 

С.Г. Тер-Минасовой, что современный 
университетский выпускник - это широко 
образованный человек, имеющий фунда-
ментальную подготовку. Соответственно 
знание иностранного языка для специа-
листа такого рода – орудие производства, 
часть культуры и средство гуманитариза-
ции образования. Все это предполагает 
фундаментальную и разностороннюю 
подготовку по иностранному языку [19]. 
Знать иностранный язык – «это значит 
быть вдвойне богатым в любом труде, 
в любой специальности и квалифика-
ции  – благодаря возможности общаться 
с другими людьми, хорошо понимать их 
изнутри» [20, с. 97].

Мы, как и Е.Л. �ркова, считаем, что 
в настоящее время существенно видо-
изменяется формула образованности, 
которую в большей мере определяет не 
количество знаний, а общее развитие, 
культура методологического мышле-
ния, способность человека оперативно 
включать информацию в контекст своей 
деятельности [21]. Немаловажную роль В
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в этом играет иностранный язык. И бу-
дущий экономист должен владеть как 
родным, так и иностранным языком, об-
ладать той суммой знаний и умений, ко-
торая необходима в будущей профессио-
нальной деятельности.

И только тогда через живое и непо-
средственное общение осуществляется 
процесс взаимодействия между деловы-
ми партнерами.

Социальный контекст общения в 
сфере экономики, характеризующийся 
как процесс международной коммуника-
ции, выдвинул новые цели обучения.

Глобальной целью обучения иностран-
ному языку студентов экономических 
специальностей является развитие ком-
муникативной компетентности, т.е. прак-
тическое овладение иностранным языком, 
умение пользоваться им как инструмен-
том международной коммуникации. Для 
этого необходимо обеспечить формиро-
вание и совершенствование умений и на-
выков иноязычного общения в профес-
сиональной сфере, а также уважения и 
толерантности по отношению к культуре 
народа страны изучаемого языка, готовно-
сти к сотрудничеству и бизнес-общению.
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DIALOGUE OF CULTURES IN THE PROCESS OF FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING IN THE SPHERE OF ECONOMICS
Abstract
Introduction. In this article it is reasonably told about a role and an extreme importance of learning 

a foreign language through the dialogue of cultures of the target-language countries in the sphere of В
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economic partnership, communication business and international communication. Much attention is 
paid to the modern concept of the South Ural State Humanitarian Pedagogical University (SUSHPU) 
policy concerning international relations with the Oriental countries – the most important economic 
partners of Russia. The paper aims at presenting the ways of graduating specialists who are able to 
meet competition not only in internal, but also in the world labor market.

Materials and methods. The main methods of the research are the analysis of the scientific literature 
devoted to the stated problem of training in a foreign language through the dialogue of cultures. 
Moreover, certain diagnostic techniques were used during the research, including observation, 
questioning, testing, statistical data processing.

Results. Such key concepts as “communication” and “interaction” are described in the paper. The 
authors described functional classes of the difficult category “communication” and defined aspects 
of the measure of manifesting communicative culture, such as political, legal, moral, aesthetic, 
intellectual, physical and professional aspects. 

Discussion. It is emphasized that the most complex aspects of the business structure (i.e. business-
communication) define how effective foreign affairs are and if they develop successfully. 

Conclusion. Firstly, the authors conclude that the process of interaction between business partners 
can be carried out only through real-life and direct communication. Secondly, the criteria of a person’s 
culture manifestation are described in the paper. Thirdly, a new point of view concerning the amount 
of a person’s education is revealed. Finally, new aims of students’ training at economic specialties are 
considered in the article. 

Keywords: the culture of business communication, economic partnership, business cooperation, 
international communication, competitiveness, aspects of business structure, amount of education, 
economic targets of training.

Highlights:
• The functional components of the course of study “Foreign Language” are defined in the context 

of the dialogue of cultures, promoting the reputation of the university and increasing the effectiveness 
of communication in the economic sphere;

• New goals of teaching a foreign language are suggested for students of economic specialties in 
the light of a new education formula;

• The ways of graduating specialists who are able to meet competition not only in internal, but also 
in the world labor market are presented.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИйНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ 
МАГИСТРАНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРАКТИВНыХ  
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Введение. Статья посвящена проблеме профессионального становления и развития педагога, 

важнейшей составляющей которой является эмпатийная подготовка. В статье проведен анализ 
особенностей эмпатийной подготовки магистрантов педагогических вузов в рамках современ-
ного образовательного процесса. Цель статьи – обосновать и раскрыть авторскую концепцию 
эффективной организации эмпатийной подготовки магистрантов педагогического вуза. Прак-
тическая значимость результатов исследования может служить инструментом организации 
профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов.

Материалы и методы. Основными методами исследования являются теоретические методы: 
историко-педагогический анализ, теоретико-методологический анализ, прогнозирование 
и перспективное планирование; эмпирические методы: анализ, эксперимент, наблюдение, 
анкетирование, тестирование, самооценка, рейтинг, экспертиза, квалиметрические мето-
ды, статистические методы обработки данных и проверки выдвигаемых гипотез.

Результаты. Разработана компетентностная модель, способствующая созданию условий для 
организации эмпатийной подготовки магистрантов педагогического вуза; авторами представ-
лена характеристика основных компонентов модели, интерактивных технологий, тренингов, 
включающих соответствующие модули обучения; выявлены и описаны эффективные техноло-
гии эмпатийной подготовки магистрантов педагогического вуза.

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью проекта является сформированность 
эмпатийной компетентности магистрантов педагогического вуза.

Заключение. Делается вывод о том, что реализация компетентностной модели эмпатийной 
подготовки магистрантов педагогического вуза будет способствовать формированию и разви-
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тию эмпатийной компетентности магистрантов педагогического вуза, что будет способствовать 
более эффективной организации воспитательного влияния.

Ключевые слова: эмпатия, симпатия, сострадание, педагогическая эмпатия, эмпатийная 
компетенция, эмпатийная компетентность, эмпатийная подготовка магистрантов педвуза.

Основные положения:
• определены составляющие педагогической эмпатии; 
• разработана компетентностная модель, способствующая формированию эимпатийной 

компетентности магистрантов педагогического вуза;
• выявлены условия, способствующие формированию эмпатийной компетентности маги-

странтов педагогического вуза; 
• представлены интерактивные технологии формирования эмпатийной компетентности 

магистрантов педагогического вуза.
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1. Введение (Introduction) 
Вопрос качества образования, рас-

сматриваемый в рамках Болонской де-
кларации, предполагает международную 
интеграцию образования, изменение 
парадигмы образования, в основе кото-
рой находятся компетентностная модель 
специалиста и новый подход к качеству 
подготовки будущего профессионала, 
владение современными педагогически-
ми методиками, в том числе и интерак-
тивными.

Педагог постоянно оказывается 
перед необходимостью организации 
воспитательного влияния на своего 
воспитанника. Но он не всегда добива-
ется нужных результатов, потому что 
причины поступков ребенка часто не 
подлежат логическому анализу, кроме 
того, воспитанник дает ложную ин-
формацию, скрывая свою индивидуаль-
ность. И только эмпатия может решить 
эту проблему. Следовательно, с особой 
остротой встает вопрос о необходимо-
сти формирования эмпатийной компе-
тентности.

Эмпатия как понятие сформирова-
лось не так давно – в конце XIX – начале 
XX века. Прежде всего, она рассматри- века. Прежде всего, она рассматри-
валась в психотерапии и психоанали-
зе в качестве основного инструмента в 
общении с больным [1–3] в психологии 
как первичная эмоция, данная природой 
потребность в благополучии другого че-
ловека [4–6]; специфический вид позна-
ния человеком объектов и явлений окру-
жающего мира [7; 8]; основа альтруизма, 
совести и справедливости [9–11]; как ре-
гулятор общения между людьми [12–16]; 

многоуровневый феномен со сложной 
структурой, представляющей собой сово-
купность когнитивных эмоциональных 
и поведенческих умений и способностей 
человека [17–20]; как важнейший управ-
ленческий феномен, основной принцип 
управления [10; 15].

Анализ существующих определений 
эмпатии позволил нам прийти к выводу, 
что эмпатия не может быть чем-то прин-
ципиально иным по сравнению с эмпа-
тией в «классической» психологической 
науке, хотя между ними есть ряд суще-
ственных отличий [10]: 

•  педагог должен проявлять эмпатию 
по отношению ко всем ученикам, а не 
только к «трудным» в отличие от психоа-
налитика, который совместно с больным 
пытается преодолеть болезнь;

• воспитательный процесс предпола-
гает влияние других факторов, которые 
воздействуют на воспитуемого, следо-
вательно, результаты воспитательного 
влияния педагога могут быть неодно-
значны и т.д.

Тем не менее понятия «педагогиче-
ская эмпатия» и «классическая» (психо-
логическая) имеют также и сходство: 
оба понятия характеризуют личностно 
ориентированный подход и являются ба-
зовыми составляющими процесса демо-
кратизации и гуманизации образования; 
человек – основной объект эмпатии и в 
педагогике, и в психологии; и та и другая 
область знания рассматривает эмпатию 
как нравственное качество, как способ 
научить ребенка альтруистическому по-
ведению и т.д.

Итак, под педагогической эмпатией 
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Педагогические науки

мы понимаем рациональное, эмоцио-
нальное и интуитивное отражение дру-
гого человека через процессы персони-
фикации, идентификации, аттракции, 
казуальной атрибуции, конгруэнтности и 
рефлексии, которое базируется на таком 
нравственном качестве, как толерант-
ность и помогает педагогу организовать 
воспитательное влияние более эффек-
тивно.

2. Материалы и методы (Materials 
and methods)

Основой изучения организации эмпа-
тийной подготовки магистрантов педаго-
гического вуза стала опора на следующие 
методологические подходы: систем-
ный, деятельностный, коммуникативно-
партисипативный, компетентностный.

Системный подход как общенаучный 
принцип будет использоваться нами в 
качестве теоретико-методологической 
стратегии, способствующей правиль-
ной постановке проблемы и рассматри-
вающей самостоятельные компоненты 
эмпатийной подготовки магистрантов 
педагогического вуза в их единстве, 
взаимовлиянии и взаимозависимости, 
а сам процесс подготовки как иерар-
хическую систему. Деятельностный 
подход как общетеоретическая основа 
исследуемой проблемы позволяет рас-
смотреть деятельностные характери-
стики эмпатийной подготовки маги-
странтов педвуза, к которым относятся 
цель, объект, субъект, средства, мето-
ды, этапы деятельности и результаты. 
Коммуникативно-партисипативный под-
ход – практико-ориентированная так-
тика, в основе которой лежат субъект-
субъектные отношения, сотрудничество 
и диалогическое взаимодействие. Ком-
петентностный подход как практико-
ориентированная тактика исследования 
обеспечивает определение полного на-
бора эмпатийных компетенций специа-
листа, что способствует повышению ка-
чества профессиональной подготовки.

При рассмотрении проблемы 
управления эмпатийной подготовкой 
магистрантов педагогических вузов в 
качестве методов исследования были 
применены теоретические методы: 
историко-педагогический анализ, ис-
пользуемый для исследования становле-

ния и развития проблемы эмпатийной 
подготовки магистрантов педагогиче-
ского вуза; теоретико-методологический 
анализ позволил сформулировать исхо-
дные позиции исследования; понятийно-
терминологический анализ применялся 
для характеристики и упорядочения по-
нятийного поля проблемы; прогнозиро-
вание и перспективное планирование 
применялось для обоснования перспек-
тив развития эмпатийной системы под-
готовки магистрантов педвузов. 

Эмпирические методы: анализ иссле-
дуемой проблемы в рамках нормативно-
правовых документов в области об-
разования; обобщение эффективного 
педагогического опыта в отечествен-
ной и зарубежной высшей школе; кон-
статирующий эксперимент по оценке 
качества эмпатийной подготовки маги-
странтов педагогических вузов; форми-
рующий эксперимент, обеспечивающий 
реализацию модели эмпатийной под-
готовки магистрантов педагогическо-
го вуза; экспериментальная проверка 
действенности выделенного комплекса 
педагогических условий; а также методы 
наблюдения, анкетирования, тестиро-
вания, самооценки, квалиметрические 
и статистические методы.

Из всего многообразия существую-
щих моделей мы выбрали для нашего 
исследования компетентностную мо-
дель (таблица 1).

 К компетентностным моделям отно-
сятся профессиограммы, квалификаци-
онные модели, модели профессиональ-
ной подготовки специалиста и т.д. [21].

Если рассматривать эмпатийную ком-
петентность как комплекс компетенций 
разного уровня, то мы можем предста-
вить ее как комплекс ключевых, базовых 
и специальных компетенций. 

Ключевые компетенции необходимы 
для любого вида деятельности, они свя-
заны со способностью личности функ-
ционировать в современном обществе. 
Базовые компетенции отражают специ-
фику профессиональной деятельности, 
но в самом общем виде. Специальные 
компетенции отражают специфику эмпа-
тийной деятельности, они направлены 
на решение конкретных задач той или 
этой профессиональной сферы (табл. 1). 
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 Табл. 1. Специальные компетенции эмпатийной компетентности

Tabl. 1. Special competences of empathy competency

 Знания
 (когнитивный

 компонент)

 Умения
 (содержательно- 
 деятельностный 

 компонент)

 Качества личности
 (личностный
 компонент)

• психологический феномен 
«эмпатия»; 
• педагогическая интерпретация 
понятия «эмпатия» 
• педагогическая эмпатия как 
системообразующий фактор, 
который лежит в основе педаго-
гической направленности лич-
ности и несет ведущую функцию 
в успехе межличностного взаи-
модействия
• отличия и сходство педагоги-
ческой эмпатии и эмпатии в пси-
хологической науке и др. 

• эмпатийно-перцептивные умения
• эмпатийно-экспрессивные умения
• эмпатийно-рефлексивные умения
• эмпатийно-коммуникативные умения
 • эмпатийно-интерактивные умения
• эмпатийно-креативные умения  • сочувствие

 • сопереживание
 • симпатия
 • сострадание
• креативность и др.

 Эмпатийные умения, входящие в 
специфическую компетенцию, формиру-
ются не одновременно: вначале форми-
руются простейшие – основные, затем 
продвинутые, которые являются умения-
ми более высокого уровня, и, наконец, 
на заключительном этапе – креативные. 
Приведем пример продвинутых эмпа-
тийных умений:

• эмпатийно-перцептивные умения: 
умение наблюдать за эмоциональным 
состоянием и поведением другого; уме-
ние определить свои ошибки восприя-
тия и др.;

• эмпатийно-интерактивные умения: 
умение организовывать свое поведение 
на основании прогноза поведения пар-
тнера по общению; умение стабилизиро-
вать психические состояния, приводя-
щие к адекватному общению и др.;

• эмпатийно-экспрессивные умения: уме-
ние использовать вербальную и невер-
бальную (мимическую и пантомимиче-
скую) экспрессию и др.;

• эмпатийно-рефлексивные умения: уме-
ние определять степень идентификации 
своих эмоций с эмоциями партнера по 
общению; умение обобщать и делать вы-
воды не только на основании логики, но 
и на основании бессознательных сопо-
ставлений с прошлым опытом и на осно-
вании интуиции и др.

3. Результаты (Results)
 В ходе исследования мы провели пе-

дагогический эксперимент, состоящий 
из констатирующего, формирующего и 
обобщающего этапов. 

Исходя из цели и гипотезы исследо-
вания, нами решались следующие задачи 
экспериментальной работы: 1) изучить 
состояние сформированности эмпатий-
ной компетентности у магистрантов 
педагогического вуза; 2) определить 
критерии и показатели эмпатийной ком-
петентности; 3) апробировать комплекс 
педагогических условий; 4) проследить 
динамику формирования эмпатийной 
компетентности магистрантов педаго-
гического вуза при внедрении в образо-
вательный процесс модели ее форми-
рования в совокупности с комплексом 
педагогических условий функциониро-
вания этой модели; 5) разработать ме-
тодическое обеспечение формирования 
эмпатийной компетентности магистран-
тов педвуза для использования в образо-
вательном процессе.

На основании выделенных нами 
условий (создание образовательной сре-
ды, обеспечивающей возможности для 
процесса формирования эмпатийной 
компетентности магистрантов педвузов; 
разработка содержательно-смыслового 
обеспечения эмпатийной подготовки н
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магистрантов педвузов, основанного 
на коммуникативных, контекстных и 
нейролингвистических технологиях), 
критериев сформированности эмпа-
тийной компетентности (толерант-
ное отношение к участникам учебно-
воспитательного процесса, степень 
развития эмпатийных умений, техно-
логическая готовность и творческая 
активность в применении педагогиче-
ской эмпатии) и уровней (адаптивно-
репродуктивный, интерпретирующе-
конструктивный, креативный) нами 
была организована экспериментальная 
работа на базе Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического 
университета.

Важной частью нашего исследова-
ния была разработка содержательно-
смыслового обеспечения эмпатийной 
подготовки магистрантов педагогиче-
ских вузов, основанного на коммуника-
тивных технологиях (коммуникативный 
тренинг [22], обучение в сотрудничестве 
в малых группах, метод проектов, порт-
фолио ученика и др.), контекстных тех-
нологиях (метод конкретных ситуаций, 
метод конфликтных ситуаций, трениров-
ка чувствительности, мозговой штурм, 
деловая игра, микропреподавание и др.), 
нейролингвистических технологиях (ме-
тод создания «эффекта раппорта», метод 
разрыва шаблонов; использование ре-
чевых стратегий – «трюизмы», «предпо-
ложения», «противоположности», «лож-
ные выборы», «все выборы» и др.) [23].

Сравнительный анализ данных на-
чального, промежуточного и итогового 
срезов позволяет сделать вывод о том, 
что в результате проведенной экспери-
ментальной работы по формированию 
эмпатийной компетентности количе-
ство студентов, имеющих адаптивно-
репродуктивный уровень сформирован-
ности эмпатийной компетентности, 
снизилось в ЭГ-1 на 33,3 %, в ЭГ-2 – до 
21,2  %, в ЭГ-3 – до 23,0 %.

Количество студентов, имеющих 
интерпретационно-конструктивный уро-
вень сформированности эмпатийной 
компетентности, увеличилось в ЭГ-1 на 
33,4 %, в ЭГ-2 – на 36,4 %, в ЭГ-3 – на 40 %. 
Количество учащихся, достигших креа-

тивного уровня сформированности эмпа-
тийной компетентности, увеличилось в 
ЭГ-1 на 33,3 %, в ЭГ-2 – на 36,4 %, в ЭГ-3 – 
на 37 %. 

Основными методами, используемы-
ми в ходе экспериментальной работы 
(проверка гипотезы, количественное 
доказательство научной обоснованно-
сти, объективность, достоверность ре-
зультатов исследования) для обработки 
данных, а также достаточности выделен-
ных условий были методы математиче-
ской статистики, в том числе критерий 
Фишера [24].

Анализируя результаты сформиро-
ванности эмпатийной компетентности у 
магистрантов педагогического вуза (по-
сле формирующего этапа эксперимента), 
мы выявили, что в группах произошли 
достоверные и существенные изменения. 
Результаты экспериментальной работы 
позволяют сделать следующие выводы: 
происходит рост количественного со-
става студентов, достигших креативного 
уровня сформированности эмпатийной 
компетентности (в сравнении с началь-
ным срезом) в ЭГ-1 на 8 человек (33,3 %), 
в ЭГ-2 на 8 человек (36,4 %), в ЭГ-3 на 8 
человек (33,4%); существующие разли-
чия, проявившиеся между группами, не 
могут быть случайными, так как на нача-
ло эксперимента различия в группах по 
уровню сформированности эмпатийной 
компетентности, проверенные с помо-
щью критерия Фишера, незначительны; 
выделенные нами педагогические усло-
вия являются достаточными для реали-
зации модели эмпатийной подготовки 
магистрантов педагогического вуза, о 
чем свидетельствуют положительные 
результаты формирующего этапа экспе-
римента; внедрение условия создания 
информационно-образовательной сре-
ды в ЭГ-1 способствовало усилению ин-
формационной составляющей процесса 
формирования эмпатийной компетент-
ности магистрантов педагогического 
вуза на нескольких уровнях: адаптивно-
репродуктивном и интерпретационно-
конструктивном; внедрение условия 
разработки содержательно-смыслового 
обеспечения эмпатийной подготов-
ки магистрантов педагогического вуза, Ф
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основанного на коммуникативных и кон-
текстных технологиях, способствовало 
повышению эффективности процессов 
адаптации и принятия студентами педа-
гогической эмпатии, усвоению образцов 
эмпатийного поведения, а также созда-
нию благоприятной атмосферы для ком-
муникации в групповом режиме; исполь-
зование методов нейролингвистического 
программирования при организации эм-
патийной подготовки магистрантов педа-
гогических вузов способствовало разви-
тию психологических категорий, таких 
как внимание, память, воображение, 
которые лежат в основе педагогической 
эмпатии .

4. Обсуждение (Discussion)
 Учитывая точки зрения ученых, мы 

считаем, что построение компетентност-
ной модели формирования эмпатийной 
компетентности магистрантов педагоги-
ческого вуза должно способствовать ор-
ганизации учебно-воспитательного про-
цесса в школе более эффективно.

5. Заключение (Conclusion)
 Авторами была подтверждена ги-

потеза о том, что эмпатийная подго-
товка магистрантов педвузов станет бо-

лее эффективной, если общенаучной 
основой исследования выступает си-
стемный, теоретико-методологической 
стратегией – деятельностный, а 
практико-ориентированной тактикой – 
коммуникативно-партисипативный и ком-
петентностный подходы; содержательно-
смысловым наполнением выступает 
компетентностная модель эмпатийной 
подготовки магистрантов педагогических 
вузов; реализовывать эту систему на фоне 
комплекса педагогических условий, вклю-
чающего создание внешней и внутренней 
информационно-педаго гической сре-
ды эмпатийной подготовки, разработку 
содержательно-смыслового обеспечения 
эмпатийной подготовки магистрантов 
педагогических вузов, основанного на 
коммуникативных, контекстных и нейро-
лингвистических технологиях.
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MANAGING PEDAGOGICAL UNIVERSITY  MASTER 
STUDENTS’ EMPATHIC TRAINING

Abstract
Introduction. The article is devoted to the problem of becoming a professional teacher with its most 

important component, which is empathic training. The study analyzes peculiar features of pedagogical 
university master students’ empathic training within framework of the modern educational process. 
The article aims at justifying and revealing the authors’ concept of the effective organization of Master’s 
Degree students’ empathic training at pedagogical university. The practical significance of the research 
results can serve as a tool for organizing future specialists’ professional and pedagogical training. M
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Materials and Methods. The main research methods are theoretical methods: historical and 
pedagogical analysis, theoretical and methodological analysis, forecasting and long-term planning; 
empirical methods: analyzing, experiment, observing, questioning, testing, self-evaluation, rating, 
examining, quali-metric methods, statistical methods of data processing and verifying suggested 
hypotheses.

Results. The study introduces the competence model that creates specific conditions for organizing 
Pedagogical University Master students’ empathic training. The authors present characteristics of the 
main components of the model, interactive technologies, trainings, including the correspondent 
training modules. The effective techniques for Master students’ empathic training at pedagogical 
university are revealed and described.

Discussion. The study shows that the project is efficient when pedagogical university Master 
students’ empathy competence is formed.

Conclusion. The authors conclude that implementing competence model contributes to the 
process of developing Master students’ empathy competence at pedagogical university, which is of 
great importance in becoming a professional teacher.

Keywords: empathy, sympathy, compassion, pedagogical empathy, empathic competence, 
empathic competency, pedagogical university Master students’ empathic training.

Highlights:
• The study defines basic components of pedagogical empathy; 
• The authors introduce competence model that promotes the development of pedagogical 

university Master students’ empathy competence;
• The research describes the supportive environment for developing Pedagogical University 

master students’ empathy competence;
• The researchers overview interactive technologies of forming and developing pedagogical 

university master students’ empathy competence.
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ПОТЕНцИАЛ ИНТЕГРАцИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОй НАУКИ  
И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация 
В статье подчеркнута значимость экологизации непрерывного профессионального бизнес-

образования в условиях нестабильного экономического состояния России. Для выхода из сло-
жившийся долгими годами ситуации необходимо внедрить в систему профессиональной под-
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готовки менеджеров обязательную эколого-экономическую составляющую, что, безусловно, 
потребует разработки инновационных целей, задач, принципов, средств и технологий самого 
процесса обучения дисциплинам профессионального цикла. 

Экологический кризис проявляет себя инструментом разрешения глобального антропного 
кризиса. Техногенный прогресс опережает осознание его экологических последствий, что соз-
дает предпосылки для возникновения критических ситуаций в системе «общество–природа». 
Профессионалы, стоящие у истоков принятых антропоцентрических решений, удовлетворив-
ших многоликие материальные потребности мирового сообщества, совершенно не задумыва-
лись об эффективном совершенствовании существующих экологических режимов. В преодо-
лении экологического коллапса многое зависит от характера интеграции образовании и науки. 
Система науки станет более эффективной, если теоретические и прикладные исследования ста-
нут осуществляться с учетом экологических последствий введения инновационных педагогиче-
ских технологий, в вопросах выработки современных экологических стандартов. 

Потенциал экологии следует реализовать, преломляя ее данные через призму нашего реф-
лектирующего восприятия. Тогда идеи экологизации бизнес-образования приобретут диалекти-
ку и могут войти в качестве компонента в состав системы ценностных ориентаций обновленной 
России. Социальные технологии при этом апеллируют к будущим менеджерам посредством бо-
лее высоко уровня – системы образования.

Ключевые слова: экология, менеджмент, интеграционная направленность, экологическая 
осознанность, экологизация бизнес-образования, профессиональное обучение менеджменту.

Основные положения:
• определена значимость интеграции экологической науки и профессиональной подготов-

ки будущего менеджера;
• проанализированы проблемы такого интегрирующего исследовательского начала;
• автором выявлены направления экологоориентированной деятельности будущего ме-

неджера.

Регулятивные и материальные фор-
мы культуры изначально ориентированы 
на освобождение от спонтанных колеба-
ний среды. Сложность современной си-
туации в России – экономический рост, 
базирующийся на эксплуатации при-
роды, неблагоприятная экологическая 
обстановка во многих регионах, отсут-
ствие ценностных установок и ориен-
тиров у большинства населения, – несо-
мненно, приведет к нарушению баланса 
между возросшими техногенными воз-
можностями и механизмами регуляции. 

Ряд факторов свидетельствуют о том, 
что во второй половине 20 века прои-
зошли обнадёживающие преобразова-
ния в общественном сознании. Возникла 
утешительная надежда, что культура за-
падного типа уже выработала прочный 
резерв рационального контроля над ин-
тенсивными научно-техническими им-
пульсами общественной экспансии. В 
1992 году на международном форуме в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро) была приня-
та Программа 21, в которой безапелляци-

онно признавалось, что предотвращение 
глобального экологического кризиса воз-
можно только с учетом интеграции эко-
логии и экономики. При этом одним из 
ключевых регуляторов сбалансирован-
ности в системе «экология–экономика» 
должно выступить образование. Тема 
экономического роста и инновационно-
го обучения была поднята в 1995 году в до-
кладе Римскому клубу «Фактор четыре». 

В начале 21 века зависимость бизнес-
эффективности и экологичности произ-
водства стала очевидна всему миру. Од-
нако восприимчивость к экоинновациям 
в России просто удручает (лишь 13 про-
центов крупнейших отечественных кор-
пораций разрабатывают и внедряют эко-
логические технологические новации). 
Анализ экспертных данных показывает, 
что доли мировых держав в производ-
стве высокотехнологичных продуктов в 
2016 году выглядят следующим образом: 
США – 47 %, Китай – 31%, России – 1,3%. 
Доля России в производстве экологиче-
ской продукции неприлично мала [1].Д
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В 2012 году в России принимается ак-
туальная концепция экологического раз-
вития, утвержденная президентом РФ, 
в которой основным направлением раз-
вития нашей страны является «обеспе-
чение экологически ориентированного 
роста экономики и внедрения экологи-
чески эффективных инновационных 
технологий». Очевидно, что овладеть 
современными экотехнологиями смогут 
только высококвалифицированные спе-
циалисты [2; 3]. В связи с этим встает 
вопрос образования, которое будет соот-
ветствовать диктуемым требованиям со-
временных реалий.

Российская экономическая наука в 
настоящее время предлагает широкое 
распространение рыночной системы, 
которая и обусловила современный 
социально-экономический кризис. Меж-
ду тем, западные страны давно пришли 
к выводу, что рыночные механизмы мо-
гут использоваться только для решения 
краткосрочных стратегических задач 
под государственным контролем. Эколо-
гизация сознания будущих руководите-
лей, от которых напрямую зависит эко-
номическое развитие страны – одно из 
важнейших направлений модернизации 
и инноваций профессионального бизнес-
образования. 

Существующий долгое время прин-
цип четкого разделения учебной дис-
циплины и науки привел к острому не-
пониманию друг друга представителей 
различных предметных направлений. 
В сложившийся конфликтной ситуации 
необходимо найти четкое интегрирую-
щее начало, объединить экологию и 
экономику в своеобразный абсолют, ко-
торый будет интенсивно применяться в 
профессиональном бизнес-образовании.

Российские и западные ученые уже 
на протяжении нескольких десятиле-
тий утверждают, что без педагогиче-
ских инноваций эколого-экономической 
направленности функционирование 
бизнес-сферы сойдет на нет. Экологоо-
риентированная подготовка будущих 
специалистов в сфере менеджмента, 
которые будут иметь высокий уровень 
экологической ответственности за каж-
дое принятое стратегическое решение 

в системе «человек–бизнес–окружающая 
среда», становится приоритетной зада-
чей в системе профессионального об-
разования. Для выхода из сложившийся 
долгими годами ситуации необходимо 
внедрить в систему профессионально-
го бизнес-образования обязательную 
эколого-экономическую составляющую, 
что, безусловно, потребует разработки 
инновационных целей, задач, принци-
пов, средств и технологий самого про-
цесса обучения дисциплинам професси-
онального цикла.

Теоретико-методологическую осно-
ву исследования составили: основы про-
фессионального образования (Н.В. Бор-
довская, Е.Ф. Зеер, Е.В. Леонова, 
Л.В. Львов, В.Н. Новиков, Н.В. Ронжи-
на, В.А. Сластенин, Н.Н. Тулькибаева, 
Эрдынеева К.Г [4–12] и др.); проектиро-
вание педагогических систем (И.И. Гес-
син, С.М. Гульянц, В.Г. Калашников, 
В.В. Сериков, Е.А. �мбург [13–17] и др.); 
техногенное влияние общества на при-
роду (Н.Н. Моисеев [18] и др.); концеп-
туальные основы бизнес-образования 
(�. Остервальд, О.В. Перевознова, 
Л.Ю. Шемятихина [19–21] и др.), эко-
логизация непре рывного образования 
(А.В. Антишина, Д.С. Ермаков, В.П. Каз-
начеев, З.И. Тюмасева, З.А. Шахмарданов 
и др.); положения интеграции экологии 
и экономики в образовании (Ф.А. Айзя-
тов, А.Ф. Аменд, М.А. Ахметов, А.Ю. Да-
ванков, Д.Ю. Двинин, В.А. Игнатова, 
Н.П. Рябинина, А.А. Саламатов, А.А. Си-
даров, Е.Ю. Хилова [22–36] и др.).

Экологическая направленность про-
фессионального бизнес-образования рас-
сматривается нами как методический 
феномен, как своеобразная ситуация об-
разовательного процесса, обусловленная 
не только примитивным включением в 
содержание учебной дисциплины элемен-
тов экологической информации, но и ка-
чественным преобразованием основы по-
знавательной деятельности, изменение 
позиции преподавателя в этом процессе. 

На наш взгляд, бизнес-образование 
в России и в развивающихся странах 
является неким импульсом социально-
экономических реформ и, в тоже время, 
индикатором эффективности их внедре- П
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ния. В практике мирового сообщества 
мы наблюдаем ряд примеров, когда пе-
ресмотр традиционных аксиом бизнес-
образования происходит параллельно 
с коренными переменами в структуре 
самого бизнеса. Например, в 1959 году 
в Соединенных Штатах Америки на об-
разование оказали сильнейшее влияние 
два доклада, в которых несовершенство 
бизнес-систем объяснялось излишней 
эксплуатацией человеческого труда. 

Активное внедрение экологических 
рычагов воздействия на бизнес-сферу 
посредством образования наблюдается и 
в странах ЕЭС последние 10–15 лет.

Данные исторические факты позволя-
ют высказать предположение о корреля-
ционной зависимости между новациями 
в бизнес-сфере и структурой профессио-
нального бизнес-образования.

Под профессиональным бизнес-обра-
зованием мы понимаем образование, ори-
ентированное на подготовку высококвали-
фицированных специалистов в области 
менеджмента, способных принимать стра-
тегически важные управленческие решения и 
брать ответственность за исход их внедрения. 

Обучение менеджменту в процессе 
профессиональной подготовки имеет 
специфические черты, поскольку, с одной 
стороны, в образовательный процесс 
включаются элементы креативности, 
творчества, собственный витагенный 
опыт, а, с другой стороны, выбранное на-
правление имеет узкоориентированную 
практическую направленность [37; 38]. 
Соответственно, мы не можем рассма-
тривать бизнес-образование как «чисто 
профессиональное», опираться на некие 
клише, повторение спроектированных 
образовательных шаблонов. 

Образование в современном мире, 
являющееся связующим фактором меж-
ду эффективным функционированием 
бизнеса и экологическим благополучи-
ем в целом, выполняет две глобальные 
функции – ноогуманистическую (ори-
ентация образовательного процесса на 
стратегию выживания человечества) и 
экологическую (акцентированную на 
любовь и бережное отношение к при-
роде, формирование ноосферного типа 
мышления). Иначе говоря, экологиза-

ция образования в сфере менеджмента 
и управления предполагает существен-
ное изменение его содержания и мето-
дологии в двух направлениях, с целью 
создания безопасного образовательного 
бизнес-пространства. В первую очередь, 
необходимо сформировать экологоори-
ентированное мировоззрение на уровне 
уже сложившегося экологического созна-
ния. Во-вторых, изменить содержание и 
структуру экологизации существующей 
системы образования в области менед-
жмента [39–41]. 

Раскрывая первый аспект, акцентиро-
ванный на формировании экологоориен-
тированного мировозрения на уровне уже 
сложившегося, то за норму образованно-
сти, которая в определенной мере отража-
ет некий результат обучения менеджменту, 
мы принимаем комплекс управленческих 
знаний и навыков, способствующих вы-
бору экологически безопасных стратегий 
дальнейшего развития бизнеса. Недоста-
точно доносить до обучающегося толь-
ко экологические знания, необходимо в 
процессе обучения изменить отношение 
обучающегося к природе, сформировать 
новационную шкалу ценностей, экоцен-
трическую мораль, увлечь другой филосо-
фией – экософией.

Экософия, или инвайроментальная 
философия, несет в себе адекватную ис-
тину взаимодействия общества и приро-
ды. Особенность экософии заключается 
в том, что она не является ни антропо-
центристской, ни объективистской. Че-
ловек четко должен осознавать, что он 
не управляет биологической системой, 
он всего лишь ничтожно малая ее часть 
[42–44].

Далее исследуем второй аспект эко-
логизации образования в области менед-
жмента, заключающийся в изменении 
его содержания и структуры. 

Анализ предусмотренных ФГОС дис-
циплин, читаемых для специальностей 
«Управление человеческим капиталом», 
«Стратегический менеджмент» и т.д. 
(региональная экономика, управление 
бизнес-проектами, финансы и кредит, 
управление человеческими ресурса-
ми, логистика, антикризисное управле-
ние качеством) не содержит экологии Д
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в структуре самой рабочей программы 
и не включает эффективное эколого-
экономическое интегрирование в каче-
стве дидактической единицы.

Очевидное нежелание государствен-
ной политики сообразовываться с со-
временными экологическими реалиями 
особенно парадоксально на фоне вы-
нужденного признания неспособности 
рынка коренным образом решать прин-
ципиальные вопросы на стыке экологии 
и экономики [38; 45; 46]. Market failures, 
или провалы рынка – ставшее популяр-
ным определение данного феномена, 
жесткое централизованное управление 
все более ограниченными природными 
благами. Решение создавшейся патовой 
ситуации заключается в кардинальном 
пересмотре содержания и структуры об-
разовательных программ. При этом дав-
ление только на междисциплинарный 
синтез, как мы полагаем, бессмысленно. 
Будущий руководитель, менеджер, дол-
жен четко осознавать для себя ряд по-
ложений, без которых бизнес-сфера, ко-
торой он управляет, поглотит саму себя. 
Обозначим данные положения, подчер-
кнув некий авторский субъективизм:

1. Превалирование экоцентризма 
в выборе стратегии развития системы 
«человек–бизнес–окружающая среда».

2. Равномерное распределение при-
родных благ между разными поколения-
ми людей. В данном контексте достойна 
упоминания идея глобального квотиро-
вания экологического пространства, под 
которым понимается совокупный инте-
гральный ресурс среды естественного 
происхождения.

3. Платность природопользования.

4. Возмещение ущерба, наносимого 
окружающей среде функционирующим 
бизнесом. 

5. Минимизация эколого-экономи-
ческого риска в результате техногенных 
процессов.

6. Использование ГИС-технологий 
для оптимизации пространственной ор-
ганизации природопользования.

7. Государственная поддержка произ-
водственной и бытовой экологической 
культуры, и экологической этики.

Необходимо обеспечить соответству-
ющие механизмы мощным творческим 
потенциалом бизнес-образования [47–50]. 
Сущностные особенности вызовов совре-
менного времени требуют от образова-
ния в области менеджмента и управления 
ограниченного соединения последних до-
стижений фундаментальной науки с твор-
ческим переосмыслением опыта прошлых 
лет. Менеджер, получивший достойное 
бизнес-образование, должен четко осозна-
вать, что любое развитие есть управляе-
мый процесс. Управляющие воздействия 
менеджера на эколого-экономическую 
систему осуществляются по принципу об-
ратной связи. Принятие ответственных 
решений не должно ограничиваться по-
требностями будущего поколения, реше-
ние текущих дел должно соотноситься с пер-
спективами гармоничного буду�его.
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THE POTENTIAL OF INTEGRATING ECOLOGY  
AND BUSINESS EDUCATION 

Abstract
The paper emphasizes the importance of introducing environmental science to continual professional 

business education in unstable economic conditions in Russia. It is urgent to introduce an obligatory 
ecological and economic component to the system of managers’ professional training in order to find the 
solution to the problem that has developed for many years, which is definitely going to require developing 
innovation-based goals, principles, tools and technologies for the teaching process concerning subjects of 
the professional curriculum.

The environmental crisis manifests itself as an instrument of global anthropic resolution of the 
crisis. Antropogenic progress outpaces the awareness of its ecological consequences, which lays the 
groundwork for critical situations in system “society-nature”. The skilled specialists, who were at the origin 
of anthropocentric decisions, which satisfied the material needs of the world community, did not muse on 
effective improvements of the existing environmental conditions. In overcoming the ecological collapse, 
much depends on integrating education and science. The scientific methods will be more effective if 
theoretical and applied research is carried out taking the environmental consequences of introducing 
innovative educational technologies to the modern environmental standards into account. 

The ecological capacity should be built by analyzing its data from the perspective of our perception. 
Thus, the ideas of introducing environmental science to business education will become dialectic and can 
be included as a component in the system of values in nowadays’ Russia. Social technologies use the level of 
education to appeal to the future managers.

Keywords: ecology, management, a trend for integration, environmental awareness, ecologization of 
business education, professional management training.

Highlights:
• The paper proves the importance of integrating environmental science and future managers’ 

training;
• The author analyzes the problems of the integrant research opening phase;
• The paper describes the future manager’s ecology-oriented workloads.
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СОцИАЛьНО ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТы  
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНыХ УМЕНИй  

У ДЕТЕй ДОШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье раскрывается понятийное поле проблемы формирования коммуника-

тивных умений у детей дошкольного возраста. Специфика дошкольного образования проявля-
ется в сформированном достигнутом уровне развития личности ребёнка и его интеллекта, что 
позволяет дошкольнику успешно овладевать разными видами деятельности, а также в воспита-
нии базиса личностной культуры ребёнка, которая должна занимать определённое место в си-
стеме человеческих социальных отношений. В современном обществе в условиях спроса и роста 
социально-экономической жизни к коммуникативной деятельности личности предъявляются 
высокие требования, в статье освещается актуальность темы, показывающая необходимость в 
поиске и разработке инновационных подходов к формированию коммуникативных умений у де-
тей дошкольного возраста. Проведён ретроспективный анализ исследований в области развития 
детской личности и её положительного вхождения в социум, важность и значимость социально-
коммуникативного развития для позитивной социализации детей дошкольного возраста. Рас-
смотрено социально историческое понимание отдельных понятий «коммуникация», «умения», 
«коммуникативные умения», которые являются многие годы целью изучения теоретиков и прак-
тиков. Изучение теоретических и практических аспектов проблемы формирования коммуника-
тивных умений у детей дошкольного возраста на сегодняшний день позволит развивать и обу-
чать современного ребёнка для его дальнейшего позитивного вхождения в мир общества.

Ключевые слова: коммуникация, ребёнок, формирование, коммуникативные умения.
Основные положения:
• проведен сравнительный анализ понятий «коммуникация», «умения»;
• проведен ретроспективный анализ теоретических аспектов формирования коммуника-

тивных качеств у ребёнка дошкольного возраста;
• раскрыта актуальность изучения проблемы формирования коммуникативных умений у де-

тей дошкольного возраста.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного об-
разования включает в себя «Требования 
к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования и 
её объёму» 1. Данные требования содер-
жат обязательное создание развивающих 
и обучающих условий для ребёнка до-
школьного возраста, которые обеспечат 
возможности для дальнейшего позитив-

ного вхождения в социум. Современная 
нормативно-правовая документация, ре-
гулирующая качество дошкольного об-
разования, указывает на позитивную со-
циализацию детей дошкольного возраста, 
которая обеспечивает позитивный рост 
личности ребёнка, его творческие способ-
ности и инициативу к познанию, изуче-
нию нового в условиях взаимодействии и 
сотрудничестве со взрослыми и другими 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. и
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детьми, при соответствии возрастных, 
индивидуальных особенностей и возмож-
ностей дошкольников их видам деятельно-
сти. А также в современных требованиях 
к условиям деятельности дошкольной об-
разовательной организации фиксируется 
обязательное создание развивающей обра-
зовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и ин-
дивидуализации детей.

Дошкольный период является осно-
вой, фундаментальным педагогическим 
процессом в формировании всех комму-
никативных качеств у детей дошкольного 
возраста, находится в центре внимания в 
связи с его значимостью во всех сферах 
жизнедеятельности подрастающей лич-
ности, это объясняет актуальность во-
проса формирования коммуникативных 
умений у детей дошкольного возраста. 
В современном российском образовании 
на первое место выходит формирование 
первичных личностных представлений 
подрастающего поколения, поэтому до-
школьный возраст определяется как 
отечественными учёными, так и совре-
менными авторами, как важный этап 
социализации, а также динамичное лич-
ностное и психическое развитие.

Изучая особенности функциониро-
вания психических процессов в период 
дошкольного возраста, С.А. Лебедева 
выявила определенные изменения че-
рез длительный промежуток времени, 
постепенно изучая все периоды до-
школьного детства – от младенчества до 
более старшего дошкольного возраста. 
Были отмечены серьёзные изменения, 
как качественные, так и количествен-
ные, происходящие в поведении и пси-
хике ребёнка дошкольного возраста при 
его переходе из одной возрастной груп-
пы в другую, охватывая все значимые 
периоды [1, с. 27]. Следует отметить, 
что специфика дошкольного детства 
проявляется в формировании, воспита-
нии базиса культуры личности ребёнка 
дошкольного возраста, а также места 
личностной культуры в системе чело-
веческих социальных отношений, до-
стигнутого уровня развития интеллекта 
и развития личности дошкольника, для 
успешного овладения разными видами 
деятельности.

В период дошкольного детства разви-
ваются такие базовые коммуникативные 
новообразования, как умение, умение 
взаимодействовать. Изучая этот вопрос, 
учёные, педагоги и психологи дают поня-
тие базовых составляющих, отметим не-
которые из них. Понятийное поле «Зна-
ния», на наш взгляд, достаточно шире, 
чем навыки. Знания представляют собой 
набор фактов, набор информации, ко-
торые требуются непосредственно для 
выполнения работы, некий интеллек-
туальный контекст, в котором работает 
человек. Способности рассматриваются 
учёными как свойства личности, пред-
ставляющие собой условия успешного 
осуществления определённого вида дея-
тельности. В процессе деятельности из 
задатков развиваются существующие у 
индивида способности, которые не сво-
дятся к знаниям, умениям и навыкам. �в-
ляясь внутренними, обуславливающими 
возможность приобретения регулятора-
ми психических процессов, способно-
сти раскрываются в способах и приёмах 
определённой деятельности, их быстро-
ты, глубины и прочности овладения 
[2, с. 89; 3, с. 25–64].

В трудах К.К. Платонова навык рас-
сматривается как действие, в своих ис-
следованиях учёный указывал, что дей-
ствие реализуется на более высоком 
уровне, рассматривается готовность 
выполнять какое-либо действие, как 
умение. Умение формируется на основе 
знаний и навыков, в новых и обычных 
условиях. Умение формулируется как 
способность выполнять определённое 
действие или деятельность продуктивно, 
подбирая и применяя целесообразные 
приёмы (приобретённые знания и навы-
ки). Благодаря тому, что только навыки 
предполагают автоматизацию действий 
и осуществляются при стабильных, по-
стоянных условиях, можно говорить о 
том, что свидетельством сознательного 
и творческого мышления будет являться 
владение определёнными умениями. Под 
умением подразумевается самый элемен-
тарный уровень выполнения действий, 
а также мастерство человека, применяе-
мое в каком-либо виде деятельности. Так-
же К.К. Платонов определяет умение как 
высшее человеческое свойство, форми-
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рование которого является целью педа-
гогического процесса, его завершением. 
Умение является основным звеном пере-
хода от базовых коммуникативных функ-
ций к развитию целостной коммуника-
тивной личности. Умение выступает как 
обладание какими-либо накопленными 
качествами, свойствами человека для 
успешного осуществления любого рода 
деятельности [4].

Ф.Н. Гоноболин, А.Н. Леонтьев, 
В.А. Сластенин раскрывают термин 
«умение» как систему взаимосвязанных 
действий [5]. Система взаимосвязанных 
действий ребёнка, на наш взгляд, пред-
ставляет собой совокупность действий, 
для совершения которых ребёнку будет 
необходимо взаимодействовать с окру-
жающей его средой, с окружающим его 
миром, а, значит, и с окружающими его 
другими детьми и другими взрослыми. 

Ю.И. Пасов определяет умение как 
способность управлять речевой деятель-
ностью с целью решения коммуникатив-
ных задач общения, которые представ-
ляют собой главную цель эффективной 
социализации ребенка в семье, в группе 
детского сада и в целом в обществе [6]. 

Таким образом, общение является 
сложным процессом передачи и приё-
ма вербальной и невербальной инфор-
мации, установлением контакта между 
людьми, побуждающего к совместной 
деятельности, которая требует специфи-
ческих знаний и умений. Воспитание не-
обходимых качеств личности заклады-
вается в период дошкольного возраста, 
поэтому важно развивать именно комму-
никативные умения на начальном этапе 
активизации речевой деятельности.

По мнению М.М. Алексеевой и 
М.В. �шиной, основными умениями де-
тей в норме являются: умение легко вхо-
дить в круг общения со сверстниками и 
взрослыми, активное общение, при ко-
тором ребёнок слушает и понимает речь, 
учитывает ситуацию, последовательно и 
понятно выражает свои мысли и умеет 
пользоваться формами речевого этикета 
[7, с. 36–48; 8, с. 12–29]. 

По мнению Т.Д. Марцинковской, 
общение ребёнка в кругу своих сверстни-

ков помогает создавать у него более вер-
ный, адекватный и естественный образ 
самого себя, а общение ребёнка в кругу 
взрослых стимулирует познавательную 
активность ребёнка, позволяет форми-
ровать самопознание, практически все 
знания ребёнка о самом себе [9, с. 10–36].

В учениях М.И. Лисиной, Н.Н. Ав-
деевой, С.Ю. Мещеряковой, Л.Н. Гали-
гузовой, �.В. Царегородцевой, А.А. Лю-
блинской, Е.О. Смирновой и других 
исследователей, общение трактуется как 
особый вид деятельности, который вклю-
чает в себя обмен информацией, выра-
ботку единой стратегии взаимодействия, 
восприятие и понимание другого чело-
века [10, с. 1417; 11; 12; 13, с. 19–27; 14].

В работах Е.В. Малютиной прослежи-
ваются мысли о том, что в повседневной 
жизни ребёнка дошкольного возраста не-
обходимым условием является общение, 
в котором ребёнок проявляет себя во 
взаимодействии с окружающими и разви-
вается как личность, овладевающая ком-
муникативными умениями и навыками, 
усваивающая правила поведения и речево-
го этикета, нравственные установки и цен-
ностные ориентации, а значит, и в целом 
человеческие ценности и культуру обще-
ния [15, с. 90–91; 16, с. 104–107; 17, с. 63–65].

Общение в педагогике и психологии 
часто определяют как процесс коммуни-
кации. С целью осмысления обратимся к 
ретроспективе формирования понятия 
«коммуникация» [18, с. 66–68].

Философский словарь даёт следующее 
определение термина «коммуникация»: 
коммуникация – (от лат. communication – 
сообщение, передача) общение, обмен 
мыслями, ведениями, идеалами и т.д., пере-
дача того или иного содержания от одного 
сознания (коллективного или индивиду-
ального) к другому посредством знаков, 
зафиксированных на материальных но-
сителях2. Разные виды коммуникаций, как, 
например, в литературе, бытовых отно-
шениях или в искусстве, в научной сфере 
и любой другой, демонстрируют процес-
сы социальные, в которых отображаются 
общественные структуры и исполняют 
в ней связующую функцию. По мнению 
А.Н. Исаковой, коммуникативная компе-

2 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. 719 с.и
.А
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тенция наряду с другими умениями и навы-
ками является «личным капиталом челове-
ка» [19, с. 46; 20].

Коммуникация – главное неотъемле-
мое условие существования человека в 
процессе жизнедеятельности и сосуще-
ствования его в обществе. Человеческое 
общение всегда составляло основу со-
циального существования, хотя его зна-
чение и характерные предпосылки, на 
разных этапах становления и развития 
человеческого общества, осознавались 
по-разному. Коммуникационный процесс 
исторически сложился из совокупности 
исследований системного опыта, мне-
ний, идей, подходов и приёмов, анализа 
и переоценки целых поколений, исполь-
зуемых в различных областях научного 
знания, как социально-гуманитарного, 
так и естественно-научного.

В содержании целостности термина 
«коммуникация» следует выделить сово-
купность педагогических идей, начиная 
с основоположников ораторского ис-
кусства, мыслителей Древней Греции и 
заканчивая современными учёными в об-
ласти педагогики и психологии. Возник-
ло ораторское искусство на Сицилии, где 
трудились первые учителя красноречия 
Тисий и Коракс. Известный греческий 
философ Горгий (V–VI в. до н.э.) родил-V–VI в. до н.э.) родил-–VI в. до н.э.) родил-VI в. до н.э.) родил- в. до н.э.) родил-
ся в сицилийском городке Леонтины.

Демокрит (460–370 гг. до н.э.) в сво-
их учениях рассматривал воспитание, с 
точки зрения положительного примера 
семьи, влияющего на ребёнка. Только 
если взрослый положительно мыслит, 
положительно говорит и положительно 
ведёт себя, то, соответственно, и ребё-
нок будет следовать такому примеру и в 
дальнейшем будет ориентирован на обу-
чение, развитие и самосовершенствова-
ние [21, с. 147].

В V в. до н.э. первые учителя, назы-V в. до н.э. первые учителя, назы- в. до н.э. первые учителя, назы-
вавшие себя софистами, выносят на пер-
вый план проблему человека, появляется 
так называемый «сократический метод 
диалектики». В связи с чем возникает 
риторика как искусство речи. Сократ 
(469–370 гг. до н.э.) также считал, что 
только на добрых помыслах и добрых 
делах можно воспитать личность, он рас-
сматривал моральные качества, которые 
формируют личность каждого человека, 

живущего в обществе. Именно развитие 
моральных качеств будет способствовать 
становлению человека как добродетеля, 
способного жить в окружающем его со-
циуме, познавая себя как нравственное 
и общественное существо, индивид смо-
жет ориентироваться в мире [21, с. 148].

Платон (427–347 гг. до н.э.) внёс 
вклад в искусство красноречия, обладал 
изощрённым даром убеждения искусно 
оказывал психологическое воздействие 
на собеседника, это хорошо прослежи-
вается во многих его произведениях. 
Впервые доносит мысль о значимости 
формирования личности с раннего воз-
раста и главная задача педагога готовить 
ребёнка к преодолению неблагоприят-
ных и отрицательных факторов, кото-
рые в дальнейшем возможно будут окру-
жать маленькую личность [21, с. 149].

Аристотель (384/3–322/1 гг. до 
н.э.) проложил связь областей комму-
никативного знания с другими науками 
междисциплинарного характера. По-
лагая, что первая экзистенциальная по-
требность человека заключается в ком-
муникации, показателе человеческого 
бытия, в котором происходит произ-
вольно согласованный диалог лично-
стей [22]. Процесс взаимодействия ин-
дивидов способствовал формированию 
эволюционно-исторических, онтогене-
тических способностей и средств чело-
веческой коммуникации. Важным свой-
ством развития личности являются не 
только её врожденные качества и способ-
ности, но и непосредственное влияние 
социума [23]. Все переживания человека 
заложены в коммуникативных мотиваци-
онных процессах и деятельности, таких 
как общение, этические, нравственные и 
правовые стандарты.

По мнению Цицерона (106–43 гг. до 
н.э.), ораторство – это наука и искусство 
оформления мысли в речь, направляю-
щее и помогающее в любой профессио-
нальной деятельности, тогда предметом 
данной науки может быть искусство 
транслировать свои знания посредством 
речи [24].

М.Ф. Квинтилиан (35 – ок. 100 гг. до 
н.э.) автор самого полного учебника по 
ораторскому искусству, его считают осно-
воположником педагогической системы, 
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разработавшим основы общего образо-
вания и комплекс предметов общего об-
разования, цель такого воспитания – дей-
ствовать в любой области человеческой 
деятельности [25]. Мыслитель считал, 
что ребёнок – «драгоценный сосуд», с ко-
торым надо обращаться бережно и уважи-
тельно. Многие общественные деятели и 
философы того времени хорошо созна-
вали и указывали на огромную роль вос-
питания, как в развитии общества, так 
и в жизни каждого отдельного человека.

Идеалы воспитания и образования 
изображены в эпоху Возрождения, в трак-
татах Эразма Роттердамского «О первона-
чальном воспитании детей», в педагогиче-
ском сочинении Вивеса «О порче нравов», 
Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» 
[26; 27] и других мыслителей, но несмо-
тря на это современные исследования в 
сфере педагогических наук отличаются 
гуманистической образованностью от пе-
дагогических воззрений просветителей, 
философов и исследователей ушедших 
эпох [28, с. 93].

Весь период возникновения педаго-
гических концепций и взглядов сопрово-
ждается зарождением новых форм педа-
гогических размышлений, обновлением 
мыслей на естество и опыт обучения и 
воспитания человека. Инициаторами ре-
формации в становлении педагогических 
идей стали Ж. Кальвин (1509–1564 гг.) и 
Лютер М. (1483–1546 гг.). Их идеи послу-
жили в дальнейшем распространению в 
школах «братских общин» – светских ор-
ганизаций, исповедующих идеалы хри-
стианского коммунизма (как, например, 
«Чешские братья»). Основой реформа-
ции был идеал общины, подчиняющей 
себе личность [28, с. 180–185].

�.А. Коменский (1592–1670 гг.) по-
могает нам четко определиться, называя 
первоосновой воспитание, обучение в 
школе, формирование коммуникативного 
образовательного пространства, которое 
помогает становлению личности в систе-
ме культуры и знания [29, с. 243–250; 30]. 

Теорию о том, что социальный аспект 
повлиял на развития личности в ходе 
эволюционных изменений выдвинули А. 
Смит (1723–1790 гг.), Ж.Ж. Руссо (1712–
1778 гг.), Э.Б. Кондильяк (1715 1780 гг.), 
теория согласно которой основой позна-

ния и действия людей является разум, са-
мосознание.

Эпоха Просвещения – одна из клю-
чевых эпох развития таких наук, как пе-
дагогика и психология, этика и эстети-
ка, направленностью изучения которых 
являются психологические механизмы, 
управляющие взаимоотношениями чело-
века с себе подобными.

И.Г. Песталоцци (1746–1827 гг.) внёс 
значительный вклад в развитие педаго-
гической теории и практики, предста-
витель мировой демократической педа-
гогики разработал методику начального 
обучения детей счёту, измерению, речи, 
которую стремился сделать настолько 
упрощённой, чтобы её могла использо-
вать каждая крестьянка. Исследователь 
считал, что в языке отражаются резуль-
таты всего человеческого прогресса [31, 
с. 146–158].

Рассмотрение коммуникации в не-
мецкой классической философии конца 
XVIII – начала XIX столетия открывает 
нам такого выдающегося учёного, как 
Ф. Шлейермахер (1768–1834 гг.), кото-
рый людей рассматривал как индивидов, 
субъектов, равных перед друг другом. 
Общение рассматривается, как субъект-
субъектное отношение, что явилось на-
чальной составляющей герменевтики, 
теории понимания людских взаимоотно-
шений. У.Л. Штерн (1871–1938 гг.) один 
из первых психологов, поставивших во 
главу своих исследований анализ разви-
тия личности ребёнка, которая обладает 
сознательной и целенаправленно дей-
ствующей целостностью, сознательным 
и бессознательным слоями. К.Д. Ушин-
ский (1824–1870 гг.) придерживался мне-
ния о значимости развития сознательной 
волевой деятельности у молодого по-
коления, как важное внутренне условия 
воспитания у него целенаправленности 
[32, с. 74-167]. 

Основатель таких образовательно-
воспитательных организаций, как «Об-
щество друзей естественного воспита-
ния», «Дом свободного ребёнка», «Музей 
образцовых детских игрушек» и других, 
К.Н. Вентцель (1857–1947 гг.) считал, 
что сотрудничество детей, их родителей 
и педагогов, тесная связь с потребностя-
ми жизни является основополагающей 
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структурой учебно-воспитательного про-
цесса. Главная идея заключалась в том, 
что ребёнок становится личностью и 
творческой индивидуальностью благода-
ря собственным усилиям и активной по-
мощи взрослых.

По мнению учёного, которого счи-
тают первооткрывателем глубинной 
взаимосвязи психологии и педагогики, 
П.Ф. Каптерева (1849–1922 гг.), человек 
вне социума не может развиваться. Устра-
нить препятствия с пути естественного 
развития ребёнка – основная задача пе-
дагогики, решение которой заключается 
в создании для развития личности про-
странства и положительном содействии 
правильному развитию «наличных» спо-
собностей [33].

«Школа для ребёнка» В.П. Вахтерова 
(1853–1924 гг.) носила идею развивающей 
предметно-пространственной среды, ко-
торую создаёт педагог для «взаимоигры», 
«взаимозатей», «взаимоувлечений» и 
столкновении интересов с социумом, 
определяя для себя элементарные прави-
ла общежития [34, с. 110–179]. 

Найти методы, формы и средства 
управления детским обществом С.Т. Шац-
кий (1878–1934 гг.) ставил главной зада-
чей своей, отличающейся от всех, моде-
ли трудовой школы.

В XX–XXI вв. педагогика предлагает 
обучение в сотрудничестве, предполагая 

установление совершенно нового иного 
типа общения, основанного на свободе, 
доверии, взаимоответственности, а так-
же делает необходимым изменение орга-
низационных форм обучения. В этот пе-
риод развитие детской психологии было 
тесно связано с деятельностью учеников 
и последователей Л.С. Выготского [35–
37] – А.В. Запорожцем [38–40], Д.Б. Эль-
кониным [41] и других ученых практиков  
[42; 43].

Важно отметить, что в работах В.С. Ва-
сильевой [44–48], М.В. Циулиной [49; 50] 
и других современных исследователей 
также рассматривается особая роль педа-
гога в развитии коммуникативных умений 
детей дошкольного возраста.

Таким образом, учёные педагоги и 
психологи как прошлых столетий, так и 
современности выделяют ряд проблем 
в образовании и обществе, связанных с 
коммуникативной деятельностью, лю-
бые отношения не могут существовать 
вне общения, в современное время на-
блюдается упадок, утрата ценных ком-
муникативных качеств, основанных на 
человеческих отношениях в различных 
областях жизни, являясь одной из акту-
альных проблем в системе дошкольного 
образования, которая выходит как новая 
ценность на социально значимый педа-
гогический уровень. 
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SOCIAL AND HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPING 
CHILDREN’S COMMUNICATIVE SKILLS AT PRESCHOOL AGE

The article reveals the conceptual field of the problem of developing children’s communicative 
skills at preschool age. The specific features of preschool education manifest themselves in the achieved 
level of development of a child’s personality and his/her level of intelligence. It allows the child to master 
various types of activities successfully. Pre-school education lays the basis of a child’s personal culture, 
which helps him/her occupy a certain place in the system of human social relations. In current society 
in the conditions of high market requirements and growing social and economic life, high demands 
are placed on a person’s communicative activity. The article highlights the relevance of the topic and 
demonstrates the need for searching and developing innovative approaches to developing pre-schoool 
children’s communicative skills. The research is carried out, concerning retrospective analysis in the 
field of a child’s personality development and a person’s positive entry into society. The importance 
and significance of social and communicative development for the positive socialization of children 
at preschool age are proved in the paper. The article considers social and historical understanding of 
certain concepts of “communication”, “skills”, “communicative skills”, which for many years have been 
the goal of studying for many theorists and practitioners. The study of theoretical and practical aspects 
of the problem of developing children’s communicative skills at preschool age makes developing and 
training a modern child for his further positive entry into the world of society possible.

Keywords: communication, child, development, communicative skills.
Highlights:
• Comparative analysis of the concepts (i.e. communication, skills) is carried out;
• Theoretical aspects of developing children’s communicative skills at preschool age are described 

in the paper;
• The author reveals the urgency of studying the problem of developing children’s communicative 

skills at preschool age.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОцИОНАЛьНОГО ВыГОРАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИцИИ В КОНТЕКСТЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОй БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность исследования эмоционального выгорания со-

трудников полиции и профилактики его возникновения как значительного ресурса для разви-

тия психологической безопасности. На основе обзора современных идей обосновано понима-

ние эмоционального выгорания как психологической деформации личности, которое может 

способствовать нарушению психологической безопасности сотрудников полиции, доказана 

необходимость профилактики его возникновения. Цель статьи – охарактеризовать синдром 

эмоционального выгорания сотрудников полиции, раскрыть особенности его развития с уче-

том индивидуально-психологических характеристик, выявленных при профессиональном пси-

хологическом отборе, и обосновать необходимость профилактики возникновения в контексте 

психологической безопасности. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литерату-

ры, посвященной проблеме психологической безопасности сотрудников полиции и личностных 

ресурсов ее усиления, а также диагностические методики, включающие наблюдение, описание, 

беседу, тестирование, методику В.В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания», методы 

статистической обработки данных.

Результаты. Проанализированы эмпирические данные исследования эмоционального вы-

горания сотрудников полиции в контексте развития психологической безопасности. Выявлены 

особенности отдельных фаз и симптомов эмоционального выгорания, доказана их зависимость 

от индивидуально-личностных характеристик и стажа службы. 

Обсуждение. Подчеркивается, что процесс развития синдрома эмоционального выгорания 

сотрудников полиции зависит от их индивидуально-личностных особенностей и стажа слу-

жебной деятельности. Обоснована необходимость совершенствования системы профессио-

нальной психологической подготовки сотрудников полиции, намечены перспективы ее реа-

лизации. 

Психологические науки
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Заключение. Доказан вывод о том, что исследование эмоционального выгорания как психо-

логической деформации сотрудников полиции, анализ особенностей его развития с учетом раз-

личных условий и факторов служебной деятельности способствует повышению эффективности 

профилактики его возникновения и развитию психологической безопасности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, эмоциональное выгорание, напряжение, 

резистенция, истощение, психологическая безопасность сотрудников полиции, профессио-

нальная деформация, профессиональная психологическая подготовка. 

Основные положения: 
• проведен анализ исследования синдрома эмоционального выгорания сотрудников поли-

ции как ресурса развития психологической безопасности;

• выявлены особенности формирования отдельных стадий и фаз эмоционального выгора-

ния сотрудников полиции; 

• доказана гипотеза о зависимости развития синдрома эмоционального выгорания сотруд-

ников полиции от индивидуально-личностных особенностей и стажа служебной деятельности;

• обоснована необходимость совершенствования системы профессиональной психологи-

ческой подготовки в органах внутренних дел. 

1. Введение (Introduction)
В настоящее время значительно воз-

росло внимание к психологическим про-
блемам сотрудников полиции, актуаль-
ность эффективного решения которых 
усиливается в связи с необходимостью 
обеспечения правопорядка в условиях 
предстоящего Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 и проведения других масштаб-FIFA 2018 и проведения других масштаб- 2018 и проведения других масштаб-
ных массовых мероприятий международ-
ного уровня. Указанные обстоятельства 
предъявляют повышенные требования к 
психологической устойчивости сотруд-
ников полиции, служебная деятельность 
которых насыщена стрессовыми ситуа-
циями и связана с большой вероятностью 
увеличения их экстремального характера.

Различные психологические аспек-
ты профессиональной деятельности со-
трудников полиции рассматривались 
рядом исследователей, доказавшим, что 
особенности служебной деятельности 
полицейских, постоянно испытываю-
щих на себе воздействие различных не-
благоприятных стрессовых факторов, 
обуславливает необходимость проработ-
ки вопросов, связанных с обеспечением 
их психологической безопасности [1–4 
и др.]. При этом работ по исследованию 
психологической безопасности сотруд-
ников полиции не так много. В основ-
ном ее рассматривают в рамках изучения 
личной безопасности сотрудников либо 
в контексте экстремальных, чрезвычай-
ных ситуаций и др. 

Существует различное понимание 
психологической безопасности и ее зна-
чения. Так, показан генезис потребности 
человека в безопасности с физического 
уровня на психический, который вызван 
ускорением ритма современной жизни, 
нестабильной ситуацией в мире, неуве-
ренностью в собственном будущем, что 
приводит к большому количеству стрес-
совых ситуаций, для решения которых 
необходимо привлечение умственных, 
эмоциональных, волевых ресурсов [5]. 
Подчеркивается неисчерпаемость инте-
реса к разным аспектам психологической 
безопасности, исследование которых 
обеспечивает выработку эффективных 
решений в системе социальных и про-
фессиональных отношений [6–8]. Обо-
снована потребность в новых данных, 
которые «позволят разработать модели, 
адекватные отображаемым психологи-
ческим характеристикам, и обеспечить 
качественное развитие компетентности 
субъекта психологической безопасности» 
[9, с. 82]. Доказано, что компетентность 
специалиста включает «умение и, как 
следствие, владение технологиями соз-
дания психологически безопасной соци-
альной среды любого уровня» [10, с. 94]. 
Разработана модель психологической 
безопасности, в которой достигнут ди-
намический баланс между отношениями 
субъекта (к миру, к себе и другим), его ак-
тивностью и удовлетворенностью [11]. 
Если переносить рассмотрение этой Ю
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проблемы в плоскость компетенции со-
трудника полиции в области психоло-
гической безопасности, то подобная 
компетенция «может быть представле-
на в виде трех взаимосвязанных ком-
понентов: когнитивно-познавательного, 
эмоционально-личностного, операцион-
но-результативного» [12, с. 130].

Эмоционально-личностный компо-
нент в структуре психологической без-
опасности сотрудников полиции высту-
пает основой обеспечения адекватного 
отражения окружающей действитель-
ности, переживания и выражения лич-
ностной значимости происходящих со-
бытий, поддержания сбалансированного 
состояния самого сотрудника в процессе 
выполнения служебных задач, взаимо-
действия с коллегами и гражданами. Дан-
ный компонент может подвергаться зна-
чительной деформации под влиянием 
возникновения и развития эмоциональ-
ного выгорания сотрудников полиции, 
поэтому уделим особое внимание изуче-
нию этого деструктивного источника 
угрозы нарушения психологической без-
опасности. В широком смысле под эмо-
циональным выгоранием понимается 
специфический синдром, который раз-
вивается у человека в процессе его жиз-
ни и профессиональной деятельности, 
выражается в состоянии эмоционально-
го и физического истощения, отчужде-
нии от людей, с которыми взаимодей-
ствует, а также в отсутствии жизненных 
или профессиональных планов и круше-
нии надежд [13–15]. Этот синдром также 
рассматривается как один из механизмов 
психологической защиты личности, вы-
ражающийся в полном или частичном 
исключении эмоциональных реакций на 
воздействие психотравмирующих фак-
торов, своего рода приобретенный сте-
реотипный тип эмоционального, чаще 
всего профессионального поведения, 
который позволяет человеку экономить 
энергетические ресурсы, но может при-
вести к дисфункциональным последстви-
ям, в том числе и к эмоциональному вы-
горанию [16]. 

На основе обобщения данных иссле-
дования профессионального выгорания 
сотрудников специализированных под-

разделений дознания полиции установ-
лено, что «эмоциональное выгорание – 
динамический процесс, и возникает 
поэтапно, в полном соответствии с ме-
ханизмом развития стресса» [17, с. 78]. 
Высокая стрессогенность их профессио-
нальной деятельности вытекает и из ее 
высокой общественной значимости и 
ответственности [18]. Необходимость 
взаимодействия с различными категори-
ями граждан, чаще всего находящихся в 
аффективных состояниях, вероятность 
применения оружия и нанесения вреда 
другому человеку либо риск пострадать 
самому, ненормированный режим труда 
и отдыха, эмоциональные перегрузки – 
все это существенно влияет на психику 
и личностные свойства сотрудников по-
лиции, повышая вероятность развития 
у них признаков профессиональной де-
формации. Профессиональная дефор-
мация представляет собой результат 
негативных изменений личности сотруд-
ника, его профессиональных навыков и 
способностей под воздействием внешних 
факторов, приводящих к неадекватному 
поведению и утрате профессиональных 
компетенций [19]. 

К проявлениям профессиональной 
деформации сотрудников полиции мож-
но отнести ухудшение психологического 
и физиологического самочувствия, сни-
жение работоспособности, появление 
хронической усталости, возникновение 
проблемы неудовлетворенности служ-
бой, невозможность самореализоваться 
и добиться значимых результатов и др. 
Часто профессиональная деформация 
сотрудников связана с эмоциональным 
выгоранием, невозможностью адекват-
ного эмоционального реагирования на 
различные жизненные и служебные си-
туации [20]. Поэтому к проблеме эмоци-
онального выгорания сотрудников поли-
ции обнаружен достаточно выраженный 
научный интерес, но в контексте средств 
развития психологической безопасности 
она остается малоизученной. 

В органах внутренних дел функцио-
нирует отлаженная система профессио-
нального психологического отбора кан-
дидатов на службу, которая направлена 
на снижение вероятности возникнове- и
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ния различного рода деформаций лич-
ности сотрудников, а также реализуется 
психолого-педагогическая работа по их 
профилактике. Тем не менее, как показы-
вает практика, синдром эмоционального 
выгорания встречается у сотрудников по-
лиции достаточно часто, что подтверж-
дает необходимость совершенствования 
профилактической работы, основанной 
на изучении возможности возникнове-
ния этого синдрома в зависимости от 
индивидуально-психологических осо-
бенностей, выявленных у сотрудника 
при поступлении на службу в рамках 
профессионального психологическо-
го отбора. В таких условиях одним из 
приоритетных направлений теоретиче-
ского исследования, ориентирующих на 
необходимость продуктивного решения 
задач психологической работы в орга-
нах внутренних дел, выступает изучение 
особенностей развития эмоционально-
го выгорания сотрудников полиции в за-
висимости от выявленных у них в ходе 
профессионального психологического 
отбора индивидуально-психологических 
особенностей. Профилактика его воз-
никновения становится важнейшим 
внутренним ресурсом обеспечения пси-
хологической безопасности, способ-
ствующим сохранению стабильности 
личного состава и его психологическо-
го благополучия. В связи с этим для ор-
ганизации психолого-педагогической 
профилактики эмоционального выго-
рания как ресурса развития психологи-
ческой безопасности сотрудников поли-
ции необходимо углубленное изучение 
связи отдельных личностных качеств, 
которыми обладает сотрудник при по-
ступлении на службу, и их влияния на 
особенности формирования соответ-
ствующего синдрома.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Рассматривая эмоциональное выго-
рание как один из критериальных пара-
метров оценки психологической безопас-
ности сотрудников полиции, нами было 
проведено исследование особенностей 

данного синдрома у личного состава одно-
го из линейных отделов Министерства 
внутренних дел России на транспорте. 
При определении выборки респонден-
тов мы опирались на результаты профес-
сионального психологического отбора на 
службу в органы внутренних дел, который 
в обязательном порядке проходит каж-
дый сотрудник при трудоустройстве. Не-
обходимо отметить, что люди с низкими 
показателями эмоциональной устойчиво-
сти не рекомендуются для прохождения 
службы, соответственно действующие 
сотрудники на начальном этапе имеют 
средний или высокий уровень эмоцио-
нальной устойчивости. Мы выдвинули 
гипотезу о том, что развитие синдрома 
эмоционального выгорания сотрудников 
полиции может зависеть от выявленных 
в ходе отбора на службу индивидуально-
психологических особенностей и от ста-
жа служебной деятельности. 

Для проверки данной гипотезы про-
ведена диагностика 206 сотрудников по-
лиции в возрасте от 19 до 48 лет (из них 
16 женщин), имеющих различный стаж 
служебной деятельности. В качестве диа-
гностического инструментария исполь-
зовалась методика «Диагностика эмо-
ционального выгорания» В.В. Бойко1, 
которая позволяет выявлять ведущие 
симптомы эмоционального выгорания и 
определить, к какой фазе развития стрес-
са они относятся: напряжения, резистен-
ции, истощения.

3. Результаты (Results)
Проанализируем полученные дан-

ные оценки синдрома эмоционального 
выгорания обследованных сотрудников 
полиции. Относительно высокие коли-
чественные показатели эмоционально-
го выгорания обнаружены у 30 респон-
дентов, что составляет 14,6 % от числа 
всей выборки (выше 110 баллов); сред-
ний уровень (выше 70 баллов) – у 79 
респондентов, включающих 38,3 % об-
следованных; сравнительно невысокий 
уровень (выше 30 баллов) – у 97 респон-
дентов, образующих 47,1 % участников 
исследования.

1 Райгородский Д.�. Практическая психодиагностика. Методики и тесты [Текст]: учеб. пособие. Са-
мара: БАХРАХ-М, 2017. 672 с. Ю
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требностью в самооправдании, обвине-
нии в проблемах во взаимоотношениях 
других людей. То есть свою эмоциональ-
ную холодность, равнодушие к субъекту 
взаимодействия они пытаются рацио-
нально объяснить либо сложившимися 
обстоятельствами, либо особенностями 
поведения самого субъекта. У 30 % ре-
спондентов данный симптом находится 
в стадии формирования. Симптом неа-
декватного эмоционального реагирова-
ния сформирован у 32 % респондентов, 
у 28 % он находится в стадии формиро-
вания. Основными характеристиками 
данного симптома выступает подмена 
экономного проявления эмоций выбо-
рочным эмоциональным реагированием 
(чаще – неадекватным), проявляющимся 
в эмоциональной черствости, равноду-
шии и неуважении к другой личности. 
При этом сотрудник уверен, что ведет 
себя совершенно адекватно. Следующую 
позицию занимает симптом редукции 
профессиональных обязанностей, сфор-
мировавшийся у 27 % респондентов, у 
21 % находящийся в стадии формирова-
ния. Данные сотрудники проявляют по-
пытки облегчить или сократить обязан-
ности, которые требуют эмоциональных 
затрат, либо переложить их на других со-
трудников, тем самым снижая эффектив-
ность профессиональной деятельности, 
проявляя некоторую отстраненность и 
безучастность. 

На втором месте по проявлению эмо-
ционального выгорания находится фаза 
напряжения. Только начинают форми-
роваться симптомы данной фазы у 35 % 
респондентов, у 30 % напряжение уже 
сформировалось. Данные сотрудники 
ощущают воздействие психотравмирую-
щих факторов, которые приводят к на-
коплению негодования, перенапряже-
ния, разочарования в профессиональной 
деятельности, неудовлетворенности соб-
ственными достижениями и их оценкой 
со стороны руководства. Все это способ-
ствует нарастанию напряжения, повы-
шенной ответственности за неудачи в 
служебной деятельности, что может спро-
воцировать появление деструктивных 
форм психологической защиты, сниже-
нию инициативности и продуктивности. 

Фаза истощения сформировалась у 
19 % респондентов, еще у 23 % находит-
ся на начальной стадии формирования. 
Чаще всего такие сотрудники адаптиру-
ются к ситуациям повышенного психи-
ческого напряжения за счет развития 
психосоматических заболеваний и ис-
пользования экономных способов реа-
гирования на профессиональные про-
блемы. Снижение эффективности своей 
служебной деятельности они, как прави-
ло, оправдывают ухудшением здоровья 
и переутомлением. На данной фазе, по 
данным исследования, доминирует сим-
птом «эмоциональная отстраненность», 
сформировавшийся у 28 % респондентов 
и находящийся в стадии формирования 
у 14,8 %. Подобный симптом сигнализи-
рует об исключении человеком эмоций 
из сферы профессиональной деятель-
ности. Ни позитивные, ни негативные 
служебные обстоятельства не находят 
эмоционального отклика у сотрудника, 
подобная апатичность снижает результа-
тивность профессиональной деятельно-
сти, негативно влияет на мотивационную 
направленность. Симптом «эмоциональ-
ный дефицит» сформировался у 23 % 
респондентов, а формируется у 19 %. Он 
проявляется в ощущении неспособности 
помочь субъектам своей профессиональ-
ной деятельности в эмоциональном пла-
не, человек не может поставить себя на 
место другого, понять его состояние, что 
провоцирует у сотрудника негативные 
переживания. Свою неспособность эмо-
циональной поддержки и понятия друго-
го человека сотрудник скрывает за гру-
бостью, раздражительностью, обидами.

Оперируя анализом данных прове-
денного исследования, можно отметить, 
что в целом у наибольшего процента 
сотрудников полиции выявлена вторая 
фаза эмоционального выгорания (фаза 
резистенции), далее выделяются со-
трудники со сформированной фазой на-
пряжения, а у наименьшего количества 
обнаружена стадия истощения. Необхо-
димо заметить, что признаки напряже-
ния чаще встречаются у сотрудников, 
имеющих стаж службы от двух до пяти 
лет, симптомы резистенции и истощения 
свойственны более опытным сотрудни-Ю
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кам, прослужившим в органах внутрен-
них дел свыше пяти лет. 

4. Обсуждение (Discussion)
Для более объективного объяснения 

полученных данных следует учитывать, 
что 58 % респондентов, у которых об-
наружены высокие показатели эмоцио-
нального выгорания, по данным отбора 
на службу имели сниженные показатели 
эмоциональной устойчивости, волевого 
контроля и были рекомендованы на служ-
бу с группой внимания. Таким образом, 
привлечение данных профессионально-
го психологического отбора на службу и 
их анализ позволяет формулировать вы-
вод о зависимости формирования син-
дрома эмоционального выгорания от 
индивидуально-психологических особен-
ностей сотрудников полиции, в частно-
сти – от уровня их эмоциональной устой-
чивости и волевого контроля поведения. 

Обладая первоначально достаточно 
высокими показателями пригодности 
индивидуально-личностных особенно-
стей к служебной деятельности, сотруд-
ники полиции постепенно попадают под 
воздействие негативных факторов, кото-
рые неизбежно откладывают отпечаток 
на их психологическую безопасность и 
здоровье. Поэтому необходимо органи-
зовать профилактику возникновения та-
кой профессиональной деформации, как 
эмоциональное выгорание, постоянно 
совершенствовать психологическое со-
провождение служебной деятельности, 
осуществлять поиск новых способов под-
держания работоспособности и благопо-
лучия сотрудников полиции. 

Полученные данные подтверждают 
необходимость качественного преобра-
зования системы профессиональной пси-
хологической подготовки сотрудников 
полиции, направленной, прежде всего, 
на обеспечение их собственной психо-
логической безопасности и психологи-
ческой безопасности окружающих. В ре-
зультате исследования доказана важность 
разработки дополнительных программ 
психологической подготовки личного 
состава, способствующих обеспечению 
психологической безопасности, что вы-
ступает перспективным направлением 
совершенствования психологического 

аспекта служебной деятельности сотруд-
ников полиции.

5. Заключение (Conclusion)
Проблема психологической безопас-

ности сотрудников полиции с каждым го-
дом усиливает свою актуальность. В дан-
ном исследовании мы затронули только 
один из ресурсов ее конструктивного 
решения – профилактику эмоциональ-
ного выгорания, которое является лишь 
частью деструктивных источников, обу-
славливающих дестабилизацию психо-
логической безопасности сотрудников 
полиции и деформацию их личности. В 
то же время, полученные данные под-
тверждают наличие негативных послед-
ствий психотравмирующих факторов 
служебной деятельности и дают основа-
ние для поиска перспективных способов 
профилактики их возникновения и пре-
дотвращения возможного деструктивно-
го влияния. 

В процессе исследования выявлены 
особенности формирования эмоцио-
нального выгорания с учетом оценки 
симптомов его фаз. У обследованных со-
трудников полиции на первом месте по 
сформированности симптомов эмоцио-
нального выгорания или их нахождению 
в стадии формирования находится фаза 
резистенции, на втором – фаза напряже-
ния, на третьем – фаза истощения. Учет 
подобных данных позволяет усилить 
адресность психологической подготов-
ки личного состава и профилактической 
работы с сотрудниками.

В результате исследования подтверж-
дена гипотеза о том, что развитие эмо-
ционального выгорания сотрудников по-
лиции (в том числе – сформированность 
его фаз и симптомов каждой из этих фаз) 
зависит от индивидуально-личностных 
качеств, выявленных у сотрудника при 
поступлении на службу, и стажа его слу-
жебной деятельности. Все это может 
стать теоретической основой для соз-
дания системы формирования компе-
тенции сотрудников полиции в области 
психологической безопасности и по-
строения перспективы совершенствова-
ния профилактической работы с учетом 
выявленных особенностей эмоциональ-
ного выгорания. 
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STUDY OF POLICE OFFICERS’ EMOTIONAL BURNOUT  
IN THE CONTExT OF THEIR PSYCHOLOGICAL SAFETY

Abstract
Introduction. The article proves the urgency of studying the police officers’ emotional burnout 

and preventing it as a considerable resource for developing their psychological safety. On the basis 
of review of the modern ideas, the authors substantiate their understanding of emotional burnout 
as psychological deformation of a person that can contribute to the violation of police officers’ 
psychological safety, and prove the need to prevent its emergence. The aims of the article are to 
characterize the police officers’ emotional burnout syndrome, to show the features of its development 
taking into account the individual psychological characteristics revealed at professional psychological 
selection, and to justify the need to prevent its emergence in the context of psychological safety.

Materials and methods. The main research methods are the following: the analysis of scientific 
literature devoted to the problem of psychological safety of police employees and personal resources for 
its strengthening; diagnostic methods, including observation, description, conversation, testing, and 
methods of statistical data processing. The empirical data was obtained using V. V. Boyko’s technique 
“Emotional burnout diagnostics”.

Results. The article analyzes the empirical data of studying the police officers’emotional burnout 
in the context of their psychological safety development. The authors reveal the features of separate 
phases and symptoms of emotional burnout and prove their dependence on individual and personal 
characteristics and on the length of service.

Discussion. The authors emphasize that the development of the syndrome of police officers’ 
emotional burnout depends on their individual and personal characteristics and length of service. 
Furthermore, the research substantiates the necessity of improving the system of police officers’ 
professional psychological training and outlines the prospects for its implementation.

Conclusion. The paper proves that the study of emotional burnout as police officers’ psychological 
deformation, and analysis of the features of its development, taking into account various conditions 
and factors of official activity, contribute to increasing the effectiveness of preventing its emergence 
and to the development of psychological safety.

Keywords: psychological safety; emotional burnout; stress; resistance; exhaustion; police officers’ 
psychological safety; professional deformation; professional psychological training.

Highlights:
• The analysis of studying the syndrome of police officers’ emotional burnout as a resource for 

psychological safety development is given;
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• The features of separate stages and phases of police officers’ emotional burnout are identified;
• The hypothesis on dependence of development of the police officers’ burnout syndrome on 

individual and personal characteristics and the length of the service is proved;
• The necessity of improving the system of professional psychological training in the Internal 

Affairs Agencies is substantiated. 

References

1. Kruk V.M. (2014) Aktual’nye problemy obespecheniya nadezhnosti professional’noy deyatel’nosti 

lichnogo sostava OVD [Actual problems of ensuring the reliability of professional activity of Department of 

Internal Affairs personnel] Psikhopedagogika v pravookhranitel’nykh organakh. 1 (56), 100–104. (In Russian).

2. Myagkikh N.I. (2010) Sovremennaya organizatsiya professional’nogo psikhologicheskogo otbora 

v organakh vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii [Modern organization of professional psychological 

selection to the Internal Affairs Agencies of the Russian Federation] Meditsinskii vestnik MVD. 3 (46), 2–7. 

(In Russian).

3. Pestrikov D.V., Yurina O. I. (2017) Primenenie meditativnykh tekhnik v deyatel’nosti sotrudnikov 

ugolovno-ispolnitel’noy sistemy [The use of meditative techniques in the penitentiary system staff activity] 

Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika. 23(4), 41–45. 

(In Russian).

4. Napalkova, Yu.O. (2013) Emotsional’naya kul’tura sotrudnikov politsii kak odno iz usloviy ikh 

psikhologicheskoy bezopasnosti [Emotional culture of police officers as one of the conditions for 

their psychological safety] Aktual’nye problemy i perspektivy razvitiya sovremennoy psikhologii. 1, 143–146. 

(In Russian).

5. Vardanyan Y.V., Vardanyan L.V. (2014) Representation of the Concept �Psychological Safety’ in Rus-, Vardanyan L.V. (2014) Representation of the Concept �Psychological Safety’ in Rus- Vardanyan L.V. (2014) Representation of the Concept �Psychological Safety’ in Rus- (2014) Representation of the Concept �Psychological Safety’ in Rus-Representation of the Concept �Psychological Safety’ in Rus-

sian and English Languages. Ciencia e Tecnica Vitivinicola. 29(11),  230–240. 

6. Symanyuk E.E. (2017) Problema blagopoluchiya i nuzhdy bespokoit chelovechestvo na protyazhenii 

vsei ego istorii [The problem of well-being and need disturbs humanity throughout its history] Diskussiya. 2 

(76), 6–12. (In Russian).

7. Hu J., Erdogan B., Jiang K., Bauer T.N., Liu S. (2018). Leader humility and team creativity: The role 

of team information sharing, psychological safety, and power distance. Journal of Applied Psychology. 103 (3), 

313–323. DOI: 10.1037/apl0000277.

8. Afsharian A., Zadow A., Dollard. Maureen. F., Dormann Ch., Ziaian T. (2017) Should Psychosocial 

Safety Climate Theory Be Extended to Include Climate Strength? Journal of Occupational Health Psychology.  

DOI: 10.1037/ocp0000101 

9. Vardanyan Y.V., Ruskina E.N. (2011) Sub”ektnaya i kompetentnostnaya obuslovlennost’ razvitiya 

psikhologicheskoi bezopasnosti v sisteme obrazovaniya [Subject and competence conditionality 
of psychological safety development in the system of education] Integratsiya Obrazovaniya. 1, 79–82. 
(In Russian).

10. Baeva I.A. (2012) Tekhnologii obespecheniya psikhologicheskoy bezopasnosti v sotsial’nom 
vzaimodeystvii kak sostavlyayushchie professional’noy kompetentnosti vypusknika psikhologo-
pedagogicheskogo profilya [Technologies for providing psychological safety in social interaction as 
components of professional competence of a graduate of a psychological and pedagogical profile] Universum: 

Vestnik Gertsenovskogo universiteta, 1, 93–106. (In Russian).
11. Eksakusto T.V., Duganova Y.K. (2014) Osobennosti otnosheniya k miru sub”ektov s raznym profilem 

psikhologicheskoi bezopasnosti [Features of the attitude to the world by subjects with different profile of 
psychological safety] Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova. 20, 76–79. (In Russian).

12. Vardanyan Y.V., Vorobyeva O.M. (2017) Professional’naya psikhologicheskaya podgotovka kak faktor 
psikhologicheskoy bezopasnosti [Professional psychological training as a factor of psychological safety] 
Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. 7, 127–132. (In Russian).

13. Arnold K.A. Connelly C.E., Walsh M.M., Martin �.K. (2015) Leadership styles, emotion regulation, 
and burnout. Journal of Occupational Health Psychology. 20 (4), 481–490.  DOI: 10.1037/a0039045

14. Jensen M.T. (2013) Exploring business travel with work–family conflict and the emotional exhaustion 
component of burnout as outcome variables: The job demands–resources perspective. European Journal of 

Work and Organizational Psychology. 23(4), 497–510. DOI:  10.1080/1359432X.2013.787183Y.
 V

. V
ar

da
ny

an
, О

. М
. V

or
ob

ye
va



213Психологические науки

15. Vodopyanova N.E., Starchenkova E.S. (2008) Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Burnout 

syndrome: diagnosis and prevention] St. Petersburg, Piter Publ. (In Russian).

16. Boyko V.V. (2000) Sindrom �emotsional’nogo vygoraniya» v professional’nom obshchenii [Syndrome of 

“emotional burnout” in professional communication] Moscow, Sudarynya Publ. (In Russian).

17. Shikhova A.P. (2009) Professional’noe vygoranie sotrudnikov spetsializirovannykh podrazdelenii 

doznaniya organov vnutrennikh del [Professional burnout of employees of specialized units of inquiry of 

law enforcement agencies] Vestnik psikhoterapii. 32, 78–84. (In Russian).

18. Kobozev I.Y. (2016) Psikhoprofilaktika i korrektsiya professional’nogo stressa sotrudnikov OVD 

[Psychoprophylaxis and correction of occupational stress in ATS employees] Vestnik Sankt-Peterburgskogo 

universiteta MVD Rossii. 1, 205-209. (In Russian).

19. Krasinskaya E.A. (2016) Professional’naya deformatsiya lichnosti sotrudnika organov vnutrennikh 

del i ee preduprezhdenie [Professional deformation of the personality of an employee of the Internal Affairs 

Agencies and its prevention] Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 3 (78), 48–52. (In Russian).

20. Urasaeva �.I. (2014) Professional’naya deformatsiya sotrudnikov politsii v aspekte emotsional’nogo 

vygoraniya: sotsial’no-psikhologicheskie usloviya, mekhanizmy, osobennosti, factory [Professional 

deformation of police officers in the aspect of emotional burnout: socio-psychological conditions, 

mechanisms, features, factors] Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2 (16), 14–20. 

(In Russian).

DOI: 10.25588/CSPU.2018.02.22

УДК 159:373.6
ББК 88.41:74.47

В.И. Долгова1, Ю.А. Рокицкая2, К.А. Балакина3

1 ORCID № 0000-0001-9059-5682, профессор, доктор психологических наук, декан 
факультета психологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г. Челябинск, Российская Федерация. E-mail: 23a12@list.ru 
2 ORCID № 0000-0001-9293-625X, доцент, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры теоретической и прикладной психологии, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск,  

Российская Федерация. E-mail: rokguly@mail.ru 
3 ORCID № 0000-0002-1155-4952, магистрант факультета психологии, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск,  
Российская Федерация. E-mail: kseniya_r95@mail.ru 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОцЕССА РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДжА

Аннотация
Введение. Обсуждаемая проблема отличается исключительной актуальностью, поскольку 

именно от профессионального самоопределения студентов зависит формирование восприятия 
мира, выбор жизненной позиции и плана действия молодых людей. 

Цель исследования – разработать модель процессов развития профессионального самоопре-
деления студентов педагогического колледжа.

Материалы и методы. Использованы методы моделирования и целеполагания; методики 
«Опросник для определения профессиональной готовности (ОПГ)» Л.Н. Кабардовой, «Изуче-
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ние факторов привлекательности профессии» модифицированный вариант методики И. Кузь-
миной, А. Реана, тест-опрос на устойчивость и продуманность профотбора.

Результаты. Проведен анализ процессов развития профессионального самоопределения 
студентов и построено «Дерево целей» как результат исследования иерархии взаимосвязанных 
и взаимообусловленных целей. Системное целеполагание позволило разработать модель про-
цесса развития профессионального самоопределения у студентов педагогического колледжа. 
Построение модели в соответствии с поставленными целями обеспечивает социальную на-
правленность профессионального самоопределения студентов. В коррекционной работе ис-
пользовались преимущественно групповые формы взаимодействия. Аналитический компонент 
модели представлен оценкой эффективности коррекционных действий, прогнозом и планиро-
ванием дальнейшей деятельности. 

Обсуждение. Прогноз и планирование деятельности по развитию профессионального само-
определения у студентов педагогического колледжа предпринимали и другие авторы, новизна 
же нашего исследования состоит именно в предварительном моделировании названного про-
цесса. 

Заключение. Для успешного профессионального определения студентов необходимо исполь-
зовать методы моделирования, способствующие последовательной, пролонгированной дея-
тельности всех субъектов исследуемого педагогического процесса.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, студенты, цель, «Дерево целей», 
модель, программа, этап.

Основные положения:
• проведен анализ процесса развития профессионального самоопределения у студентов пе-

дагогического колледжа;
 • выявлены особенности целеполагания процесса развития профессионального самоопре-

деления у студентов педагогического колледжа; 
• построена модель процесса развития профессионального самоопределения у студентов 

педагогического колледжа;
• обоснована необходимость применения методов моделирования в процессе развития про-

фессионального самоопределения у студентов.

1. Введение (Introduction)
В современном мире образование 

важно рассматривать как социокультур-
ный, общественно-значимый процесс 
[1–3]. В нем происходит формирование 
восприятия мира, выбор жизненной 
позиции и плана действия молодых лю-
дей [4–6]. Все это будет способствовать 
становлению системы жизненных цен-
ностей и ориентиров молодежи, будут 
определяться профессиональные пер-
спективы развития [7–8].

Одной из важнейших задач являет-
ся создание таких условий, при которых 
профессиональное самоопределение 
личности, развитие самореализации, как 
в жизненной, так и в профессиональной 
сфере, будет проходить у студентов наи-
более успешно [9–11].

Также интерес к исследуемой про-
блеме профессионального самоопреде-
ления обусловлен практическим запро-

сом, который сформирован условиями 
экономических преобразований в нашей 
стране [12–14].

Одним из факторов самоопределения 
личности является профессиональное 
самоопределение, которое в психолого-
педагогической литературе трактуется 
как процесс формирования личностью 
своего отношения к профессионально-
трудовой среде [15–17].

Профессиональное самоопределе-
ние — это одно из важнейших проявле-
ний психического развития человека, 
как процесс его становления рассматри-
вается в качестве полноценного участни-
ка сообщества профессионалов и — бо-
лее широко — социального сообщества в 
целом. Выполнение социально значимой 
деятельности, которая направлена на 
производство социально ценного продук-
та, является критерием смысловых и мо-
тивационных поисков человека [18; 19]. В
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Сказанное определило цель исследо-
вания: разработать модель процессов раз-
вития профессионального самоопределе-
ния студентов педагогического колледжа.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Использована методология, позволя-
ющая построить модель для сохранения 
и расширения научных представлений о 
процессе развития профессионального 
самоопределения студентов педагоги-
ческого колледжа с целью дальнейшего 
его использования и управления им. Она 
представляет собой графическое и ана-
литическое описание рассматриваемо-
го процесса. Модель – это упрощенный 
мысленный или знаковый образ какого-
либо объекта или системы объектов, ис-
пользуемый в качестве их «заместителя» 
и средство оперирования. 

Исследователи выделяют три основ-
ных достоинства при использовании мо-
делирования: удобство, наглядность, ин-
формационная емкость.

Целеполагание является пер-
вым этапом  процесса моделирования. 
Основным видом деятельности целепо-
лагания в процессе развития професси-
онального самоопределения студентов 
педагогического колледжа, является 
этап построения иерархии взаимосвя-
занных и взаимообусловленных целей, 
иначе говоря – построение «дерева це-
лей». «Дерево целей» основывается на 
теории граф и представляет, как траек-
торные, определяющие направление 
движения к заданным стратегическим 
целям, так и точечные, определяющие 
достижения тактических целей, харак-
теризующиеся степенью приближения 
к заданным целям по заданной траек-
тории. 

3. Результаты (Results)
Результатом исследования стало по-

строение «Дерева целей» (рис. 1) и разра-
ботка Модели процесса развития профес-
сионального самоопределения студентов 
педагогического колледжа (рис. 2).

Рис. 1. «Дерево целей» развития профессионального самоопределения студентов  
педагогического колледжа

Fig. 1. The goal tree for the process of defining a student’s professional identity  
at the teachers’ training college 

Генеральная цель: теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить 
модель развития профессионального 
самоопределения у студентов педагоги-
ческого колледжа.

1.  Изучить психолого-педаго - 
гическую проблему профессиональ-
ного самооп ределения студентов 
в психолого-педа гогической литера-
туре. М
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Рис. 2. Модель процесса развития профессионального самоопределения у студентов 
педагогического колледжа

Fig. 2. The model of the process of defining students’ professional identities  
at the teachers’ training college
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1.1. Изучить феномен профессио-
нального самоопределения у студентов 
в психолого-педагогической литературе. 

1.2. Выявить особенности професси-
онального самоопределения у студентов.

1.3. Особенности профессионально-
го самоопределения у студентов педаго-
гического колледжа.

1.4. Составить модель развития про-
фессионального самоопределения у сту-
дентов. 

2. Представить организацию опытно-
экспериментального исследования про-
фессионального самоопределения у сту-
дентов педагогического колледжа.

2.1. Определить этапы, методы и ме-
тодики исследования. 

2.2. Дать характеристику выборки и 
провести анализ результатов констати-
рующего этапа эксперимента. 

3. Организовать опытно-экспери-
ментальное исследование развития 
профессионального самоопределения 
у студентов педагогического колледжа. 

3.1. Составить программу развития 
профессионального самоопределения 
у студентов педагогического колледжа.

3.2. Провести анализ результатов 
формирующего этапа эксперимента.

3.3. Составить рекомендации по раз-
витию профессионального самоопреде-
ления у студентов педагогического кол-
леджа для преподавателей. 

4. Обсуждение (Discussion)
В результате исследования построе-

но «дерево целей» развития процесса 
профессионального самоопределения у 
студентов педагогического колледжа и 
выявлены четыре блока одноименной 
модели – целевой, диагностический, 
формирующий и аналитический; опреде-
лены психолого-педагогические условия 
успешного профессионального самоо-
пределения у студентов педагогического 
колледжа. Построение модели в соответ-
ствии с поставленными целями должно 
обеспечивать социальную направлен-
ность профессионального самоопреде-
ления студентов.

Целевой компонент представляет 
единство цели и задач, комплексное ре-
шение которых обеспечивает развитие 
профессионального самоопределения у 
студентов педагогического колледжа с по-

мощью реализации программы развития.
В диагностический блок включены три 

методики: «Опросник для определения 
профессиональной готовности (ОПГ)» 
Л.Н. Кабардовой, диагностические мето-
дики «Изучения факторов привлекатель-
ности профессии» модифицированный 
вариант методики И. Кузьминой, А. Реа-
на, а также «Тест-опрос на устойчивость и 
продуманность профотбора».

Формирующий блок решает задачи 
реализации программы развития про-
фессионального самоопределения сту-
дентов педагогического колледжа. В кор-
рекционной работе использовались 
преимущественно групповые формы 
взаимодействия.

Третий (аналитический) блок моде-
ли – включает в себя повторное диагно-
стирование по тем же методикам, что и на 
этапе реализации диагностического бло-
ка; анализ результативности проведенных 
занятий (в том числе и с использованием 
методов математической статистики); со-
ставление психолого-педагогических ре-
комендаций для педагогов.

Оценка эффективности коррекцион-
ного взаимодействия направлена на ана-
лиз изменений в мотивах выбора профес-
сии, устойчивости конкретного выбора 
после проведения программы развития. 
Оценка эффективности сопровождает-
ся здесь прогнозом и планированием 
дальнейшей совместной деятельности. 

Прогноз и планирование деятельно-
сти по развитию профессионального са-
моопределения у студентов педагогиче-
ского колледжа предпринимали и другие 
авторы [19-22], новизна же нашего иссле-
дования состоит именно в предваритель-
ном моделировании названного процесса. 

5. Заключение (Conclusion)
Работа по профессиональному само-

определению студентов – одна из наибо-
лее сложных сторон деятельности всего 
педагогического коллектива в колледже. 
Чтобы добиться наибольшей её эффек-
тивности, необходимо использовать ме-
тоды моделирования процессов профес-
сионального самоопределения студентов 
педагогического колледжа, способствую-
щие последовательной, пролонгирован-
ной деятельности всех субъектов иссле-
дуемого педагогического процесса.
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MODELING OF THE PROCESS OF DEFINING STUDENTS’ 
PROFESSIONAL IDENTITIES AT TEACHERS’  

TRAINING COLLEGE
Abstract
Introduction. The problem of studying a student’s professional identity at a pedagogical college is 

significant, because the young people’s’ perception of the world, the choice of their life philosophy 
and their life scenarios are unquestionably influenced by defining their professional identities. 

The aim of the paper is to model the process of defining students’ professional identities at 
teachers’ training college.

Materials and methods. The paper is based on the following methods: the methods of modeling 
and goal-setting, L.N. Kabardova’s “Questionnaire for determining professional readiness (DPR)”, the 
modified version of I. Kuzmina’s method of studying attraction drivers of a job, A. Rean’s method, and 
the method of feedback forms on mental ballast and reasoning of vocational selection. 

Results. The research includes the analysis of the process of defining students’ professional 
identities. The “goal tree” is suggested as a result of researching the hierarchy of interrelated and 
interdependent goals. The system goal setting allowed to develop a model of the process of development 
of professional self-determination among the students of the pedagogical college. It was revealed that 
developing the model according to the set of goals provides students with the social focus of their 
professional identities. In corrective activities the group forms of interaction were mostly used. The 
analytical component of the model is represented by assessing the effectiveness of corrective work, 
predicting and scheduling further activities. 

Discussion. The paper also presents the recommendations for teachers on defining students’ 
professional identities at the teachers’ training college by taking into account the processes of 
forecasting and planning further activities. The novelty of the research is in attempt of modeling the 
process under investigation.

Conclusion. For successful defining of students’ professional identities, it is necessary to use the 
method of modeling, which contributes to the consistent, prolonged work of all the participants of the 
investigated pedagogical process.
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Keywords: professional identity, students, goal, “goal tree”, model, program, stage.
Highlights:
• The paper analyzes the process of defining students’ professional identities at a teachers’ training 

college;
• The paper reveals the peculiarities of the goal setting in the process of defining students’ 

professional identities at a teachers’ training college;
• The authors develop the model of the process of defining students’ professional identities at a 

teachers’ training college;
• The research proves the need to apply modeling methods to the process of defining a student’s 

professional identity at a teachers’ training college.
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ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯцИЯ  
КАК КОМПОНЕНТ КУЛьТУРы ЗДОРОВьЯ

Аннотация 
Введение. В статье обоснована актуальность определения и развития категорий здоровья, 

здоровьесбережения, культуры здоровья, психической саморегуляции в современном обще-
стве. Востребованность современным обществом здоровых высококвалифицированных специ-
алистов делает проблему сохранения и укрепления здоровья современной учащейся молодежи 
особо острой.

В исследованиях современных ученых и практиков в области психологии, медицины, педа-
гогики отмечается, что современная социально-экономическая ситуация, падение уровня жиз-
ни и экологическое неблагополучие отрицательно сказываются на здоровье всего населения, и, 
в особенности, на здоровье молодежи. 

Основными причинами являются низкая культура здорового образа жизни, безответствен-
ное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, низкое материальное обеспечение 
учреждений образования, здравоохранения. Кроме того, исследователи отмечают, что на всех П

си
хи

че
ск

ая
 с

ам
ор

ег
ул

яц
ия

 к
ак

 к
ом

по
не

нт
 к

ул
ьт

ур
ы

 з
до

ро
вь

я



222 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 2

уровнях образования молодежи отсутствует необходимое обучение здоровому образу жизни, 
формирование навыков саморегуляции, саморазвития, самовоспитания. При разработке про-
блемы культуры здоровья мы сталкиваемся с необходимостью раскрытия способов ее развития. 
Из этого вытекает вопрос о путях и средствах развития компонентов культуры здоровья в про-
цессе обучения. Одним из таких компонентов является психическая саморегуляция.

Материалы и методы. Основными методами исследования является анализ научной литера-
туры, посвященной проблеме развития навыков саморегуляции как компонента культуры здо-
ровья в современном обществе.

В качестве приоритетных подходов решения исследуемой проблемы мы выделя-
ем личностно-деятельностный подход,  личностно ориентированный подход к обучению, кон-
цепцию здоровьесбережения и здорового образа жизни субъектов образования.

Результаты. Разработана инновационная система развития навыков психической саморегу-
ляции как компонента культуры здоровья, включающая приемы, методы, мероприятия, этапы 
ее формирования и развития.

Обсуждение. Организация работы по развитию психической саморегуляции может быть реа-
лизована в системе высшего образования. Она включает в себя систему мероприятий: психоди-
агностику, психопрофилактику, психорегуляцию. Программа мероприятий разрабатывается на 
основе задач психологической подготовки и индивидуальных особенностей.

Заключение. Реализация инновационной системы в современном образовании будет способ-
ствовать формированию и развитию навыков саморегуляции, эффективного общения, созда-
нию благоприятного психологического климата в коллективе,  а в конечном итоге – будут спо-
собствовать формированию культуры здоровья в системе образования, в обществе в целом.

Ключевые слова: психология, здоровье, культура, психическая саморегуляция, высшее об-
разование.

Основные положения:
• определены понятия, составляющие направления работы по развитию психической само-

регуляции в современной системе образования; 
• разработана система развития психической саморегуляции, способствующая созданию 

условий для эффективного общения, создания благоприятного психологического климата в 
коллективе,  формирования культуры здоровья.

1. Введение (Introduction)
Снижение уровня здоровья подраста-

ющего поколения рассматривается сегод-
ня как социальная, общекультурная про-
блема. Ухудшение состояния здоровья 
детей, подростков, молодежи обусловле-
но социально-экономическим кризисом, 
снижением уровня жизни, недостатками 
здравоохранения, экологическими про-
блемами, внутренними причинами си-
стемы образования. Поэтому одними из 
приоритетных задач современного обра-
зования являются сохранение и укрепле-
ние здоровья молодежи, формирование 
ценностного отношения к своему здоро-
вью, здоровому образу жизни, здоровью 
окружающих [1; 2].  

Особую актуальность в современных 
условиях развития общества приобре-
тает проблема повышения уровня куль-
туры молодежи, в том числе культуры 

здоровья. Востребованность обществом 
здоровых и физически, и психически 
профессионалов делает проблему сохра-
нения и укрепления здоровья учащейся 
молодежи  особо острой.

В научных и практических раз-
работках ученых и практиков в обла-
сти психологии, медицины, педагогики 
отмечается, что современная социально-
экономическая ситуация, падение уровня 
жизни и экологическое неблагополучие 
отрицательно сказываются на здоровье 
всего населения, и, в особенности, на 
здоровье молодежи [3; 4].      

Основные причины данного явле-
ния – низкая общая культура населения, 
низкая культура здорового образа жизни, 
безответственное отношение к своему 
здоровью и здоровью окружающих, низ-
кое материальное обеспечение учрежде-
ний образования, здравоохранения.
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Кроме того, исследователи отме-
чают, что на всех уровнях образования 
современной молодежи отсутствует не-
обходимое обучение здоровому образу 
жизни, формирование навыков само-
регуляции, саморазвития, самовоспита-
ния [5–7].   

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods) 

Методологическим базисом реше-
ния проблемы, на наш взгляд, яв ляются 
теории развития личности  Б.Г. Ана-
ньева,  Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-
ва, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, 
Г.В. Суходольского, В.А. Петровского и 
др. [8–10];  личностно ориентированный 
подход к обучению Д.А. Белухина, С.Л. Ру-
бинштейна, В.В. Давыдова, Д.Г. Левитес, 
В.А. Сластенина и др. [11–13];   подходы 
к развитию и становлению личности 
Л.И. Божович, И.А. Зимней, Д.И. Фель-
дштейна и др. [14; 15]; теория активности 
личности как основной причине само-
развития  К.А. Абульхановой-Славской, 
Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили и др. 
[16; 17];   концепции здоровьесбережения 
и здорового об раза жизни субъектов об-
разования И.И. Брехмана, Э.Н. Вайнера, 
Г.Ш. Габдреева,  В.П. Казначеева, В.И. Мо-
росановой, В.А. Сластенина, В.Ф. Сопова 
и др. [18–20].   

  3. Результаты (Results) 
Понятие здоровья в античные вре-

мена означало внутреннюю согласован-
ность, гармонию человека. Человек, за-
ботящийся о своём здоровье, должен был 
заботиться о своем теле, быть эмоцио-
нально уравновешенным и постоянно 
развиваться, самосовершенствоваться. 

Согласно ВОЗ, здоровье – это состоя-
ние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических недо-
статков (Устав ВОЗ, 1948 г.)

Выделяют следующие компоненты 
здоровья: физический, психический, со-
циальный [2].  

Основными компонентами отноше-
ния к здоровью являются: когнитивный, 
эмоциональный, мотивационный и по-
веденческий. Понимание здоровья зави-
сит от уровня, качества знаний и общей 
культуры человека.

Культура здоровья – значимая часть 
системы культуры. 

Культура здоровья – система знаний 
о здоровье и здоровом образе жизни, 
ценностное отношение к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, здоровьес-
берегающее поведение как применение 
принципов активной стабилизации здо-
ровья [3]. 

Несмотря на значимость и необхо-
димость вести здоровый образ жизни, 
формирование культуры здоровья во все 
времена являлось сложным процессом 
как для конкретного человека, так и для 
всего общества в целом. Наибольшее 
влияние на формирование культуры здо-
ровья оказывают  социальные, экономи-
ческие, физиологические, медицинские, 
психолого-педагогические и культурные 
факторы [2–4].

Психолого-педагогический фактор 
помогает формировать образ «культуры 
здоровья»,  а эффективное образование 
в этой области может привести к измене-
нию образа мыслей, жизненных ценно-
стей, появлению необходимых навыков. 

Важен так же и когнитивный фактор 
в области культуры здоровья: информи-
рованность учащихся, мотивация здо-
рового образа жизни, формирование 
сознательной потребности в своих пред-
ставлениях, взглядах, ценностях на от-
сутствие вредных привычек и  жизнен-
ную активность.

В современном мире психолого-
педагогическое влияние на формирова-
ние культуры здоровья сопряжено с вли-
янием средств массовой информации. 
Стереотипы, не имеющие отношения к 
здоровому образу жизни, формируются в 
том числе и этими источниками инфор-
мации. Доверие современных школьни-
ков, студентов и взрослого населения 
этим источникам зачастую выше, чем ро-
дителям, учебным заведениям, научной 
литературе [1; 3; 5].

К физиологическим и медицинским 
факторам, оказывающим влияние на 
формирование культуры здоровья, отно-
сят: режим дня, режим питания, режим 
двигательной активности, оздоровитель-
ные мероприятия, качество медицин-
ской помощи.
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К социально-экономическим факто-
рам, оказывающим влияние на формиро-
вание культуры здоровья, относят: соци-
альный и экономический  статус семьи, 
уровень образования, уровень общей 
культуры [3; 5].

Сформированность культуры здоро-
вья включает следующие компоненты:

• представление о здоровье и здоро-
вом образе жизни;

• знания о способах укрепления и со-
хранения здоровья, осознание базовых 
ресурсов своего организма;

• осознанное ценностное отноше-
ние к своему здоровью и здоровью окру-
жающих;

• отсутствие вредных привычек;
• развитие навыков психической са-

морегуляции и самоконтроля [3; 18; 19].
Остановимся подробнее на таком 

компоненте культуры здоровья, как раз-
витие навыков психической саморегуля-
ции и самоконтроля.

Психическая саморегуляция – это 
воздействие на себя с помощью слов и об-
разов в целях управления деятельностью 
и психическими состояниями [18–20].

Психическая саморегуляция пред-
ставляет собой один из уровней саморе-
гуляции – общей регуляции систем ор-
ганизма. Каждый организм способен к 
саморегуляции. Саморегуляция сформи-
ровалась и совершенствуется в процессе 
эволюции. Саморегуляция участвует в 
управлении функциями организма, раз-
витии психики и организма в целом.

 Психическая саморегуляция со-
вместно с другими уровнями регуляции 
(нервной и гуморальной) обеспечивает 
функционирование и развитие человека 
как многокомпонентной живой системы 
[18; 21; 22].

С помощью психической саморегу-
ляции человек управляет своим харак-
тером и поведением, контролирует свое 
эмоциональное состояние, выполняет 
физическую и умственную деятельность, 
формирует, развивает и совершенствует 
навыки различных видов деятельности и 
общения.

Цели психической саморегуляции – 
выполнение деятельности и управление 
актуальным состоянием.

В качестве целей могут выступать об-
разы будущих результатов деятельности 
и общения.

Средства психической саморегуля-
ции – психические образы, самовоздей-
ствие с помощью речи, усилия воли и эмо-
циональные переживания. С помощью 
образов, эмоций, речевых воздействий на 
себя человек организует себя и достигает 
намеченной цели деятельности.

Результаты психической саморегу-
ляции могут быть ближайшими (ситуа-
тивными) – изменение настроения, ак-
тивности, концентрации внимания, и 
отсроченными по времени – развитие 
волевых качеств, организованности, 
сдержанности.

Психическая саморегуляция пред-
ставляет собой открытую иерархически 
организованную структуру. 

Компонентами психической саморе-
гуляции являются:

• цель деятельности;
• значимые условия;
• программа исполнительских дей-

ствий;
• система критериев успешности дея-

тельности;
• контроль и оценка полученных ре-

зультатов;
• коррекция системы саморегуляции 

[19; 23].
Виды психической саморегуляции 

в зависимости от степени осознанности:
• непроизвольная, неосознаваемая;
• произвольная, осознаваемая;
• частично осознаваемая [18].
Благодаря произвольной саморегу-

ляции человек может выполнять дея-
тельность в состоянии тревоги, стресса, 
утомления. 

Освоение приемов психической са-
морегуляции происходит при овладении 
культурными и гигиеническими навы-
ками, в процессе игры, учебной и трудо-
вой деятельности, в процессе общения. 
Специфика навыков саморегуляции за-
висит от условий социальной среды и ви-
дов деятельности, которыми занимается 
человек. 

В процессе социализации и развития 
человека особенности психической са-
морегуляции закрепляются в различных с
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ситуациях,  формируется стиль саморегу-
ляции [21; 23].

Выделяют следующие стилевые ха-
рактеристики психической саморегу-
ляции:

• планирование;
• моделирование;
• программирование;
• оценивание результатов;
• гибкость;
• самостоятельность [18].
Соотношение значений этих харак-

теристик стиля называется профилем 
саморегуляции. Особенности профиля 
различаются в зависимости от типологи-
ческих и личностных свойств человека.

Показателями развития психической 
саморегуляции являются уровень разви-
тия  и разнообразие сформированных 
навыков саморегуляции.

Приемы психической саморегуляции 
комплексны и предполагают включение 
различных сфер психики: сенсорной, 
перцептивной, интеллектуальной, эмо-
циональной, волевой и др. Каждая сфера 
может занимать доминирующее положе-
ние в саморегуляции. 

Различают вербальные и невербаль-
ные приемы саморегуляции. К вербаль-
ным относят: самовнушение, самоубеж-
дение, самоанализ, анализ ситуации.

К невербальным – дыхательные 
упражнения, физические упражнения, 
переключение внимания, сюжетные 
представления (визуализация).

Методы психической саморегуля-
ции представляют собой совокупность 
вербальных и невербальных приемов. 
Данные приемы могут быть реализова-
ны последовательно. Использование 
этих методов позволяет объединить вер-
бальные и невербальные способы само-
регуляции, что может привести к повы-
шению эффективности саморегуляции 
[18–23]. Примерами методов саморе-
гуляции являются идеомоторная тре-
нировка, психомышечная тренировка, 
релаксация Джекобсона, аутогенная тре-
нировка Шульца. Некоторые методики 
саморегуляции используются в медици-
не уже несколько столетий (релаксация 
Джекобсона, аутогенная тренировка 
Шульца) [24].

Еще один метод саморегуляции – по-
вышение уверенности в себе в процессе 
социально-психологического тренинга. 
Социально-психологический тренинг – 
вид групповой работы, направленный 
на развитие социально-психологической 
компетентности  [25–27]. 

На сегодняшний день социально-
психологический тренинг является 
одним из  методов активного обуче-
ния и психологической коррекции. 
Социально-психологический тренинг 
направлен на помощь в решении про-
блем в области общения. В процессе  
социально-психологического тренинга 
работа обучаемого включает рефлексию 
своего поведения и поведения осталь-
ных участников тренинга. 

Уверенность – сложный психологи-
ческий феномен. 

Аспекты уверенности в себе:
• уверенность как свойство личности 

(позитивная оценка собственных навы-
ков и способностей);

• уверенность в себе как основа адек-
ватного поведения;

• уверенность в себе как вера в соб-
ственные силы;

• уверенность в себе как понимание 
того, что человек выглядит достойно 
в глазах окружающих людей;

• уверенность в себе как способность 
к саморегуляции.

Социально-психологический тре-
нинг может строиться как программа 
комплексного воздействия на все пере-
численные аспекты проявления уверен-
ности в себе, так и  как тематический 
тренинг [26; 28–29]. 

Важным аспектом саморегуляции 
является совершенствование навыков 
общения и взаимодействия в коллекти-
ве. Это касается и манеры держаться, и 
внешнего вида, и стиля речи и др.  

Социально-психологический тре-
нинг дает возможность отработать на-
выки общения на различных уровнях, 
в том числе деловом и духовном; спосо-
бы формирования аттракции; самопод-
ачу в общении, связанную с эмпатией и 
аттракцией.

Наиболее эффективный способ со-
вершенствования общения – активное 
слушание, которое включает: 
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• внимание к главным и дополняю-
щим моментам;

• признание и реагирование; 
• обеспечение соответствующей об-

ратной связи и обращение внимания на 
общий процесс общения; 

• невербальное общение;
• интерес к содержанию сообщения 

и собеседнику, к его чувствам (эмпатия);
• постановка специфических и уточ-

няющих вопросов. 
В любом взаимодействии возможно 

возникновение конфликтной ситуации. 
Основная задача – научиться правильно 
конфликтовать, добиваться разрешения 
проблемы совместными усилиями. 

Коммуникативные способности и на-
выки эффективного общения  нуждают-
ся в психопрофилактике:

• ревизии своих навыков в общении;
• обучении по отработке умений и 

навыков сглаживания конфликтов;
• повышении доверия;
• развитии грамотной, четкой речи;
• развитии интуиции;
• формировании установок на реше-

ние проблем, конфликтов, взаимопони-
мание;

• совершенствование коммуникатив-
ной культуры;

• самоконтроль эмоций и чувств, осо-
знанное отношение к общению на прак-
тике  [30–32].  

Работа по развитию психической са-
морегуляции может быть и должна быть, 
на наш взгляд, реализована в системе 
высшего образования.

Организация работы по развитию 
психической саморегуляции включает 
в себя систему мероприятий: психодиаг-
ностику, психопрофилактику, психорегу-
ляцию. 

Программа мероприятий разрабаты-
вается на основе задач психологической 
подготовки и индивидуальных особен-
ностей человека (студента или препода-
вателя) с учетом системы макрохаракте-
ристик (индивид, субъект деятельности, 
личность), а так же с учетом системы 
характеристик (цели,  операции,  дей-
ствия). 

Цели и средства мероприятий по 
развитию психической саморегуляции:

• Диагностика: цель – сбор инфор-
мации о психологических особенностях 
человека (студента/преподавателя) с 
помощью таких средств, как наблюде-
ние, обследование, диагностическое ин-
тервью. 

• Профилактика: цель – повышение 
устойчивости к воздействию значимых 
факторов с помощью таких средств, как 
консультирование, обучение приемам 
саморегуляции, дыхательным упраж-
нениям, физическим упражнениям, 
идеомоторной тренировке, психомы-
шечной тренировке, обучение приемам 
эффективного общения и взаимодействия.

• Коррекция: цель – совершенствова-
ние  жизненно-важных качеств и стиля 
деятельности и общения, оптимизация  
психических состояний, оптимизация  
общения с помощью таких средств, как 
внушение, убеждение, беседа, психо-
технические игры и упражнения, тре-
нинги  личностного роста, социально-
психологические тренинги, ролевые 
игры, разбор конфликтов.

Диагностика включает изуче-
ние свойств индивидуальности и                                                     
психических состояний:

• нервная система: сила, подвиж-
ность, уравновешенность;

• темперамент: эмоциональная воз-
будимость, тревожность, экстраверсия, 
активность, ригидность:

• личность: потребности, мотивы, 
отношения, волевые качества, черты ха-
рактера;

• компоненты состояния: самочув-
ствие, настроение, желания, установки, 
отношение к партнёрам, уверенность в 
себе, самооценка;

• сенсорно-перцептивные процессы: 
кинестетические ощущения, восприя-
тие, представления, внимание, память, 
мышление;

• психомоторные функции: быстрота 
(реакция и темп), стабильность.

При этом необходимо понимать – из-
учаются свойства, функции и состояния,  
значимые  для конкретного человека 
(студента, преподавателя).

Мероприятия по развитию психиче-
ской саморегуляции: индивидуальные и 
групповые.с
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Индивидуальные мероприятия вклю-
чают: диагностику жизненно-важных ка-
честв нервной системы, темперамента, 
характера, мотивации, психомоторики, 
внимания и др.; состояний в жизненно-
значимых ситуациях. При этом воз-
можны проблемы – восприимчивость 
к факторам ситуаций (стресс, текущие 
неудачи, ошибки и др.). В данном случае 
необходима профилактика негативных 
психических состояний, деструктивного 
поведения  в значимых ситуациях.

Групповые мероприятия включают: 
диагностику статуса, роли, психологиче-
ского климата, лидерства, руководства. 
При этом возможные проблемы – ошиб-
ки взаимодействия, конфликты. В дан-
ном случае необходима профилактика 
непонимания партнёра, напряжённость 
в общении с партнёрами.

Этапы реализации мероприятий по 
развитию психической саморегуляции:

• начало работы – установление кон-
такта и доверительных отношений со 
студентом, педагогом;

• первичная диагностика – опреде-
ление проблем и задач психологической 
помощи;

• разработка программ по развитию 
психической саморегуляции –  описание 
мероприятий диагностики, профилакти-
ки и коррекции исходя из конкретной 
ситуации; планирование мероприятий 
оперативного психологического вме-
шательства при возможных трудностях, 
если студент/преподаватель сам не смо-
жет справиться с ситуацией;

• согласование программ по разви-
тию психической саморегуляции и вне-
сение корректировок; определение оче-
редности задач (если проблем много, то 
над чем работать в первую очередь), вре-
мени обследований и занятий;

• реализация программ по развитию 
психической саморегуляции, при необ-
ходимости корректировка мероприятий 
по содержанию и времени;

• оценка запланированных и побоч-
ных эффектов программы по развитию 
психической саморегуляции. Опреде-
ляется, как изменились  представления 
студента/преподавателя о себе, навы-
ки саморегуляции, умения взаимодей-

ствовать, отношения  с партнером по 
общению и др. Воздействия психолога/
педагога могут привести и к незаплани-
рованным – побочным эффектам: другие 
точки зрения, переоценка опыта, новые 
интересы и др. При необходимости, про-
граммы по развитию психической са-
морегуляции корректируются с учётом 
оценки эффектов; 

• завершение работы – дистанциро-
вание  от участников программы. Психо-
лог/педагог не может находиться со сту-
дентом/преподавателем постоянно во 
всех трудных ситуациях, всегда. Поэтому 
важно научить  студента/преподавателя 
самостоятельно справляться с психоло-
гическими проблемами данного этапа 
жизни. От оценок и  воздействий со сто-
роны психолога/педагога перейти к са-
мооценкам, самопознанию и самоуправ-
лению. Безусловно, это не исключает 
возможности обращения к специалисту 
при новых проблемах, на другом этапе 
жизни и т.п.

4. Обсуждение (Discussion)
Учитывая точки зрения ученых, мы 

считаем, что построение работы по 
развитию психической саморегуляции 
включает в себя систему мероприятий: 
психодиагностику, психопрофилактику, 
психорегуляцию, отличающиеся по це-
лям и содержанию. 

Программа мероприятий разрабаты-
вается на основе задач психологической 
подготовки и индивидуальных особенно-
стей человека.

Мероприятия по развитию психиче-
ской саморегуляции могут быть организо-
ваны как индивидуальные, так и групповые.

 Этапы реализации мероприятий по 
развитию психической саморегуляции 
включают начало работы, первичную 
диагностику, разработку программ по 
развитию психической саморегуляции, 
согласование программ и внесение кор-
ректировок; определение очередности 
задач, реализацию программ по разви-
тию психической саморегуляции, при 
необходимости корректировка меропри-
ятий по содержанию и времени, оценку 
запланированных и побочных эффектов 
программы по развитию психической 
саморегуляции и завершение работы.
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5. Заключение (Conclusion)
Динамические изменения социально-

культурных, экономических, экологи-
ческих условий жизни современного 
российского общества обусловливают 
возрастание значимости физического, 
психического и духовного здоровья че-
ловека как основного показателя каче-
ства жизни людей. 

Наиболее актуальной психолого-
педагогической проблемой на сегод-
няшний день представляется проблема 
становления культуры здоровья моло-
дежи. Для ее эффективного решения 
требуется разработка соответствующих 
теоретических основ, учет психолого-
педагогических условий и технологий, 
обусловленных требованиями времени.

Проанализировав мнения различных 
исследователей относительно феномена 
«культура здоровья», можно говорить о 
сложности и многоаспектности данного 
явления. В то же время итогового опре-
деления понятия и феномена «культура 
здоровья» на сегодняшний день нет.

Культура здоровья является одной 
из основных характеристик общей куль-

туры личности. Она определяет степень 
жизненной активности, работоспо-
собности, физиологической и психи-
ческой устойчивости организма, воз-
можность успешной самореализации и 
самосовершенствования современной 
молодежи в различных жизненных 
направле ниях (социальном, профессио-
нальном и т.д.). 

При разработке проблемы культуры 
здоровья мы сталкиваемся с необходимо-
стью раскрытия ее компонентов и спосо-
бов их развития. 

Одним из важных компонентов куль-
туры здоровья является компонент пси-
хической саморегуляции.

Организация работы по развитию 
психической саморегуляции может 
быть реализована в системе высше-
го образования . Она включает в себя  
сис те му    мероприятий: психодиагно-
стику, психопрофилактику, психорегу-
ляцию. 

Программа мероприятий разрабаты-
вается на основе задач психологической 
подготовки и индивидуальных особенно-
стей.
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PSYCHIC SELF-REGULATION AS ONE OF HEALTH  
CULTURE COMPONENTS

Abstract
Introduction. The article substantiates the urgency of defining and developing the categoric 

concepts of health, health protection, health culture and psychic self-regulation in the modern society. 
Nowadays the demand for healthy, high-qualified specialists makes the problem of preserving and 
strengthening modern students’ health especially acute.

Current studies in the fields of psychology, medicine and pedagogy demonstrate that the social 
and economic situation, the decline in living standards and environmental problems adversely affect 
the health of the entire population, and, in particular, young people’s health.

The main reasons are the relatively low culture of healthy lifestyle, irresponsible attitude to one’s 
health and to the health of the others, low material support of educational and health care institutions. 
In addition, the researchers note that at all levels of the youth’s education there is no necessary training 
for the healthy lifestyle. Very little attention is paid to developing the skills of psychic self-regulation, 
self-evolution. While developing the problem of the health culture, the researchers have to reveal the 
ways and the possible means of its development. One of the health culture components is psychic self-
regulation. 

Materials and methods. The main research method is analysis of scientific literature devoted to 
developing self-regulation skills as a component of health culture in the modern society.

As main approaches to solving the problem under investigation, we single out the personalized 
active approach, the person-oriented approach to learning, the concept of health saving and the ideas 
for developing students’ healthy lifestyle.

Results. The paper presents an innovative system of developing the of psychic self-regulation skills. 
The mentioned system describes the methods and stages of psychic self-regulation skills development, 
as well as suggests specific activities.

Discussion. The suggested activities for developing students’ psychic self-regulation can be managed 
in the higher education system. The process includes the following stages: psychodiagnostics, psycho-
prevention, and psycho-regulation. The program of such activities is developed by the authors on the 
basis of the students’ mental conditioning goals and their individual characteristics.

Conclusion. The implementation of the described innovative system in the modern education 
environment contributes to developing not only students’ self-regulation skills, but also their skills 
for efficient communication and to creating the favorable psychological atmosphere in their team. 
Such measures are ultimately going to contribute to establishing health culture in education system 
and in society.

Keywords: psychology, health, culture, psychic self-regulation, higher education.
Highlights:
• The paper defines the areas of focus for developing students’ psychic self-regulation in the 

modern education environment; 
• The authors offer their unique system for developing students’ psychic self-regulation, which 

facilitates creating favorable conditions for efficient communication, productive psychological 
atmosphere and for establishing health culture among the youth. 
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ЭКЗИСТЕНцИАЛьНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТы ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ВОВЛЕЧЕНИЮ 

ОДАРЕННыХ ДОШКОЛьНИКОВ В ТВОРЧЕСКУЮ  
ДЕЯТЕЛьНОСТь

Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность обращения к возможностям экзистенциальной 

психологии и психосемантики при изучении готовности педагогов дошкольного образования 
к вовлечению музыкально одаренных дошкольников в творческую деятельность. Цель статьи – 
представить результаты эмпирического исследования психологических аспектов личности педа-
гогов, ориентированных на работу с творчески одаренными детьми дошкольного возраста. Ис-
следование осуществлено среди музыкальных руководителей –- слушателей курсов повышения 
квалификации.  

Материалы и методы. В исследовании использован анализ научной литературы, посвящен-
ной проблемам развития детской одарённости и профессиогенеза педагогов, а также психоди-
агностические опросники и методы статистической обработки данных. 

Результаты. Обнаружены неадекватность представлений о творчестве у педагогов и ча-
стичное несовпадение образа музыкально одаренного дошкольника в их восприятии с харак-
теристиками музыкальной одаренности, обозначенными в работах Б.М. Теплова. Обнаружена 
взаимосвязь между уровнем развития «творческой состоятельности» и такой характеристикой 
личностного выбора педагогов, как «рефлексия сложности внутреннего мира». Обнаружено, 
что чем чаще педагог позитивно оценивает свою ответственность в профессиональном поведе-
нии, тем выше его самооценка реализованности своего творческого потенциала. 

Обсуждение. Обоснована необходимость обращения к психосемантическим и экзистенциально-
психологическим аспектам развития готовности педагогов к вовлечению в творчество одарен-
ных дошкольников.н
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Заключение. Делается вывод о том, что результаты эмпирического исследования могут быть 
положены в основу создания образовательной программы дополнительного профессионально-
го образования педагогов, ориентированных на работу с музыкально одаренными детьми до-
школьного возраста.

Ключевые слова: психология одарённости, образ одаренного дошкольника, готовность 
педагога к вовлечению ребенка в творческую деятельность, творческая состоятельность, лич-
ностный выбор, тип ответственности. 

Основные положения:
• определены новые аспекты в изучении готовности педагогов к вовлечению детей до-

школьного возраста в творческую деятельность;
• эмпирически проверена возможность обращения к психосемантическим и экзи-

стенциально-психологическим аспектам готовности педагогов к развитию творчески одарен-
ных дошкольников; 

• изложены результаты эмпирического исследования образа музыкально одаренного до-
школьника и взаимосвязи творческой состоятельности с экзистенциально-психологическими 
свойствами педагогов, ориентированных на работу с одаренными дошкольниками. 

1. Введение (Introduction)
В отечественной психологии и педа-

гогике одаренности дошкольный возраст 
тщательно изучен в контексте развития 
познавательной сферы, сформированно-
сти речевых навыков, двигательной ак-
тивности, сенсомоторного интеллекта. 
Принципиально иные возможности для 
понимания развития детской одарен-
ности обнаруживает экзистенциально-
антропологический анализ, с позиций 
которого С.В. Кривцовой предложен 
новый подход к периодизации детского 
возраста с точки зрения формирования 
самости в контексте трансформации тем 
фундаментальных экзистенциальных мо-
тиваций [1] во внутреннем мире детей 
дошкольного возраста [2]. По мнению 
А.А. Мелик-Пашаева, это особенно важно 
в отношении детей с различными вида-
ми художественной одаренности, когда 
речь идет о встрече ребенка с «ключевы-
ми» переживаниями, способными опре-
делить «призвание» одаренного ребенка 
на всю жизнь [3]. 

Характеризуя музыкальную творче-
скую деятельность детей дошкольного 
возраста, А.Г. Гогоберидзе и В.А. Деркун-
ская утверждают, что мотивы их творче-
ства становятся связанными с ее резуль-
татами, потому что ребенок знает, что 
получится в конце творческого акта (пе-

сенка, мелодия, танец) [4]. С.М. Истоми-
на доказывает, что благодаря музыкаль-
ной импровизации у детей к шести-семи 
годам формируется ладово-мелодическое 
чувство, чувство ритма, чувство клас-
сической формы, двигательной сома-
тической свободы с последующим оце-
ниванием ими нового художественного 
творчества1. С точки зрения Н.А. Ветлу-
гиной, И.Г. Галянт, критериями успешно-
сти детского музыкального творчества 
ребенка является наличие эмоциональ-
ного содержания, выразительности са-
мого музыкального образа, созданного 
ребенком, и его воплощения, вариатив-
ности, оригинальности [5].

Вслед за В.Т. Кудрявцевым, мы рас-
сматриваем творческую деятельность 
детей дошкольного возраста как процесс 
превращения деятельности ребенка  че-
рез систему культурных образцов в дет-
скую самодеятельность, направленную 
на творческое переосмысление этих об-
разцов; когда ребенок отступает от при-
вычных и знакомых ему способов прояв-
ления окружающего мира, создаёт нечто 
новое для себя и других, и главным ре-
зультатом которого становится порожде-
ние у ребенка нового образа себя и своих 
возможностей [6]. 

Опираясь на результаты современ-
ных исследований, можно выделить 

1 Истомина С.М. Педагогическая импровизация как условие включения детей 6–7 лет в процесс 
музыкального творчества [Текст]: дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2005. 195 с.
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следующие задачи педагога в рамках во-
влечения детей дошкольного возраста 
в музыкальную творческую деятельность:

• создавать условия для возникно-
вения интереса как предпосылки мо-
тивационной готовности дошкольника 
к творческой деятельности [7];

• обеспечить эмоциональную насы-
щенность процесса творческой деятель-
ности: преобладанием положительных 
эмоций, позитивного восприятия обра-
зовательной ситуации, атмосферы благо-
желательности [8];

• создать условия для эстетического 
восприятия – сопереживания произведе-
ний искусства [9].

Постановка проблемы
Проблема развития детской ода-

рённости, в том числе одаренности де-
тей дошкольного возраста, в течение 
длительного времени определяет наши 
теоретические, экспериментально-пра-
ктические разработки и эмпирические ис-
следования. Результаты ранее проведен-
ных исследований акцентируют внимание 
на личности педагога, прежде всего, его 
творческого потенциала и стиля взаимо-
действия. Относительно дошкольного воз-
раста перспективы научно-практических 
разработок лежат в плоскости изучения 
и развития проблем профессиогенеза пе-
дагогов [10], ценностно-смысловых осно-
ваний педагогической деятельности [11], 
развития субъектной позиции педагогов 
[12], в том числе готовности педагогов до-
школьных образовательных организаций 
к вовлечению одаренных дошкольников в 
творчество. 

Для эффективного процесса му-
зыкального творчества детей важны 
импровизационно-педагогическая и про-
фессиональная компетентности педа-
гога, деятельностное освоение детьми 
музыкального языка, основанного на эле-
ментарном музицировании, способству-
ющего в процессе музыкального творче-
ства возвращению к истокам народного 
творчества и основанного на идеях со-
трудничества детей со сверстниками и 
детьми [9]. 

Готовность педагогов к вовлечению 
детей дошкольного возраста в творческую 
деятельность мы рассматриваем через 
уровень сформированности компетент-
ности педагога в творческой деятель-
ности, повышение которого возможно 
в условиях специально организованной 
методической работы по совершенство-
ванию особенностей организации педа-
гогического процесса2. Результаты про-
веденного Е.А. Рыбаковой исследования 
доказывают, что присутствие рядом с ре-
бенком значимого взрослого с оптималь-
ным уровнем сформированности компе-
тентности в творческой деятельности 
способствует вовлечению дошкольников 
в творческую деятельность [13]. 

В то же время отметим, что остается це-
лый ряд проблем вовлечения одаренного 
дошкольника в творческую деятельность, 
детерминированных личностью педагога, 
стилем его взаимодействия и особенно-
стями восприятия им образа одаренного 
дошкольника и творчества [14]. 

Методологические основы нашего 
исследования заданы: основными по-
ложениями психосемантики Ч. Осгуда, 
В.Ф. Петренко, Е.Ю, Артемьевой [15]; 
концепции неадаптивной активности 
В.А. Петровского; экзистенциальной 
психологии Дж. Бьюдженталя, С. Мад-
ди, Д.А. Леонтьева [16]; результатами 
исследований, в которых отражены раз-
личные аспекты профессионального 
становления педагога как субъекта педа-
гогической деятельности И.А. Зимней, 
Н.В. Кузьминой, В.Л. Ситникова [10; 17]. 
В силу этого личность рассматривается 
не как набор отдельных характеристик, 
качеств, а как носитель определенной 
картины мира, индивидуальных значе-
ний и смыслов. В качестве методологии 
анализа данных эмпирического иссле-
дования нами выбран корреляционный 
анализ.

Целью нашего эмпирического иссле-
дования является: исследование экзи-
стенциально-психологических аспектов 
готовности педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций (музыкальных 

2 Рыбакова Е.А. Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в творческой 
деятельности [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2015. 26 с.н

.В
. М

ар
ки

на
, е

.А
. Р

ы
ба

ко
ва



235Психологические науки

Э
кз

ис
те

нц
иа

ль
но

-п
си

хо
ло

ги
че

ск
ие

 а
сп

ек
ты

 го
то

вн
ос

ти
 п

ед
аг

ог
ов

 к
 в

ов
ле

че
ни

ю
  

од
ар

ен
ны

х 
до

ш
ко

ль
ни

ко
в 

в 
тв

ор
че

ск
ую

 д
ея

те
ль

но
ст

ь

руководителей) к вовлечению одарен-
ных дошкольников в творческую дея-
тельность. Задачи исследования:

1. Выявить психосемантические осо-
бенности восприятия педагогами – му-– му- му-
зыкальными руководителями образа 
музыкально одаренного дошкольника и 
адекватность представлений педагогов о 
творчестве и творческом ребенке.

2. Определить особенности творче-
ской состоятельности и экзистенциально-
психологические особенности личности 
педагогов, в том числе особенности лич-
ностного выбора и типа ответственности.

3. Выявить взаимосвязи между твор-
ческой состоятельностью, адекватно-
стью восприятия образа творчества и 
экзистенциально-психологическими 
свойствами педагогов, ориентирован-
ных на вовлечение одаренных дошколь-
ников в творческую деятельность.

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Эмпирическое исследование продол-
жает цикл работ, посвященных пробле-
мам поддержки и развития одаренности, 
в том числе развития одаренности детей 
дошкольного возраста 

Описание выборки. Исследование осу-
ществлено на базе Челябинского инсти-
тута переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования в 
рамках курсов повышения квалификации 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Челябин-
ской области. В исследовании принима-
ли участие 30 женщин – музыкальных ру-
ководителей детских садов в возрасте от 
24 до 60 лет. 

Методы исследования. В соответствии 
с задачами исследования подобран сле-
дующий пакет психодиагностического 
инструментария. Для выявления особен-
ностей образа одаренного дошкольника 
педагоги работали с фрагментом психо-
семантической методики «Образ одарен-
ного ребенка» [14], являющейся модифи-
кацией методики В.Л. Ситникова [17]. 

Для исследования уровня развития 
творческой состоятельности педагогов-
музыкальных руководителей использо-

ван опросник С.В. Максимовой, вопросы 
которого сгруппированы по двум шкалам 
«Творческий потенциал» и «Творческая 
реализованность». Теоретическую осно-
ву опросника составляют основные по-
ложения активно-неадаптивной концеп-
ции развития творческой активности 
личности С.В. Максимовой [18]. 

Для исследования адекватности 
представления педагогов о детском твор-
честве применен опросник «Творческий 
ребенок» С.В. Максимовой. Опросник 
содержит 25 парных высказываний, сте-
пень согласия с которыми позволяет по-
лучить суммарный показатель адекват-
ности представлений об особенностях 
творческой деятельности детей [18]. 

Экзистенциально-психологические 
особенности педагогов выявлены с по-
мощью опросника «Типология личност-
ного выбора» А.С. Мальцевой [19] и 
дифференцированного интервью «Тип 
ответственности» Л.И. Дементий [20].  

Мы исходим из предположений о 
том, что: (1) психосемантические ха-
рактеристики образа музыкально ода-
ренного дошкольника, обозначенные в 
процессе диагностики педагогами – му-
зыкальными руководителями, будут от-
ражать основные характеристики му-
зыкальной одаренности, выделенные 
Б.М. Те пловым и другими психологами 
[21; 22]; (2) творческая состоятельность 
педагогов – музыкальных руководителей 
будет взаимосвязана с адекватностью их 
представления о творчестве и творче-
ском ребенке. Основываясь на данных 
гипотезах, мы предполагали, что это 
позволит говорить об экзистенциально-
психологических аспектах готовности 
педагогов к вовлечению одаренных де-
тей дошкольного возраста в творческую 
деятельность. 

3. Результаты (Results)
Результаты первой серии, посвящен-

ной выявлению психосемантических 
особенностей восприятия педагогами – 
музыкальными руководителями образа му-
зыкально одаренного дошкольника (табл. 
1) и адекватности представлений педа-
гогов о творчестве представлены ниже.
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Табл. 1. Семантические характеристики образа музыкально одаренного  
дошкольника в восприятии педагогов – музыкальных руководителей

Tab. 1. Conceptual features of a gifted preschool child’s image as perceived  
by music teachers

Группы 
семантических 
характеристик

(по частотности)

Семантические характеристики 
образа музыкально одаренного 

дошкольника

 Количество человек, использующих 
семантическую характеристику при 
создании образа музыкально одарен-
ного дошкольника (в процентах, %)

I группа Музыкальность 96,7 
 

II группа

Общительный, лидер 62,5 
Хорошо развита речь 42,3 
Исполнительность 42,3 
Хорошая память 24,1 

III группа

Артистичность 24,1 
Эмоциональность 24,1 
Настойчивость 24,1 
Внимательность 24,1 

IV группа

Ладовое чувство 13,3 
Музыкальная память 13,3 
Усердие 13,3 
Чувство ритма 10, 4 
Послушный 10, 4 
Веселый 10, 4 

V группа
27 различных характеристик, 
упоминаемых редко  

менее 10  

Обращает на себя внимание, что 
практически каждый педагог при соз-
дании образа музыкально одаренного 
дошкольника использовал слово «музы-
кальность». Учитывая, что вторую по по-
пулярности группу (от 40 до 70 процен-
тов) составили характеристики, которые 
раскрывают скорее образ умственно ода-
ренного дошкольника (общительность, 
хорошо развиты речь и память, испол-
нительность), можно говорить о неко-
торой индифферентности  восприятия 
музыкально одаренного ребенка. При-
ближают этот образ к реалиям музыкаль-
ного творчества такие семантические 
характеристики как «артистичность», 
«эмоциональность», «настойчивость» 
и «внимательность» (24,1% педагогов 
от общей выборки). Наполняют более 
точными характеристиками образ музы-
кально одаренного ребенка 13,3 % педа-
гогов («ладовое чувство», «музыкальная 

память», «усердие») и 10,4 % педагогов 
(«чувство ритма», «веселый»). Множе-
ство других характеристик, вошедших в 
V группу, здесь не будут обсуждаться, так 
как встречаются редко среди педагогов.

Неоднозначность данных по се-
мантическим характеристикам образа 
музыкально одаренного ребенка под-
тверждается и тем, что среднее значение 
показателя «адекватность представле-
ний педагогов о творчестве» (– 6, 31 бал-
ла) значимо смещено в сторону низких 
значений, что может свидетельствовать 
о размытом, неадекватном образе твор-
чества среди педагогов.

Данные второй серии, где речь 
идет об определении уровня развития 
творческой состоятельности и таких 
экзистенциально-психологических осо-
бенностей личности педагогов, как тип 
личностного выбора и тип ответствен-
ности, представлены в табл. 2.н
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Табл. 2. Средние значения психологических  
и экзистенциально-психологических свойств  

педагогов – музыкальных руководителей 

Tab. 2. The average values of music teachers’ psychological  
and existential characteristics 

Группы  
показателей

Показатели

Эмпирические 
средние значе-

ния 
(в баллах) 

Норматив-
ные средние 

значения
 (в баллах)

Творческая 
состоятельность 

Самооценка творческого потенциала 6,71  от – 7 до + 12

Реализованность  творческого потен-
циала

12,3 от 0 до + 17

Личностный 
выбор

Рефлексия и поддержка сложности 
внутреннего мира 

8,17 8–14

Оценка и принятие
 внешних трудностей

11,0 9–14

Ответствен-
ность

Когнитивный компонент ответствен-
ности

5,32 3–5

Поведенчески-результативный компо-
нент ответственности

6,96 4–7

Эмоциональный компонент ответ-
ственности 

7,08 3–6

Как видно из таблицы, показатели 
творческой состоятельности находятся в 
диапазоне средних значений, что говорит 
о достаточно адекватной самооценке пе-
дагогами своего творческого потенциала. 

Обращает на себя внимание то, что 
в отношении показателей личностного 
выбора творческого жизненного пути 
результаты неоднозначны. Так, среднее 
значение показателя «рефлексия и под-
держка внутренней сложности» (равное 
8,17 балла) смещено в сторону низких 
значений (нормативный диапазон: 8–14 
баллов), в  то время как  среднее значение 
показателя «оценка и принятие внешних 
трудностей» (равное 11,0 балла) в полной 
мере соответствует нормативному диа-
пазону средних значений (9–14 баллов). 
Можно предположить, что будучи более 
точными в оценке внешних реалий педа-
гоги – музыкальные руководители пред-– музыкальные руководители пред- музыкальные руководители пред-
почитают более прагматичный тип пере-
живания жизненных реалий и решения 

творческих заданий. Это обеспечивает 
адаптивность, но снижает личностные 
ресурсы творчества.

В отношении компонентов ответ-
ственности отметим, что среди педагогов 
слабо выражен когнитивный компонент 
ответственности, в средней степени вы-
ражен поведенчески-результативный. 
А вот эмоциональный компонент ответ-
ственности, связанный со значимостью 
эмоционального отношения  к своей ра-
боте и внешним поручениям, достаточ-
но высок. Другими словами, предвидеть 
цели и результаты своей деятельности, 
анализировать свои возможности педа-
гоги скорее не могут, но преодолевать 
трудности, создавать условия деятель-
ности и в целом качественно выполнять 
работу педагоги могут в зависимости от 
сложности и сроков задачи.

Результаты третьей серии, получен-
ные на основе корреляционного анали-
за, представлены в табл. 3. 



238 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 2

Табл. 3. Значение коэффициентов корреляции Спирмена 

Tab. 3. The values of Spearman’s rank correlation coefficient

Показатели
 для анализа

Адекватность 
представле-
ний о твор-

честве

Тип личностного выбора Тип ответственности

Рефлексия 
и поддерж-
ка внутрен-
ней слож-

ности 

Осознание 
и приня-

тие внеш-
ней труд-

ности 

Когни-
тивный 
аспект

Поведен-
ческий 
аспект

Эмоцио-
нальный 

аспект

Творческий 
потенциал

 – 0,436  –  –  – – 

Творческая 
реализован-
ность

0,445 0,426 – –  – 0,480 – 

Анализ результатов третьей се-
рии позволил выявить ряд фактов. Во-
первых, обнаружено, что значимая 
положительная кореляция между по-
казателями «творческий потенциал» и 
«рефлексия и поддержка внутренней 
сложности» (Sp

коррел.
 = 0,436 при уровне 

значимости 0,05). Во-вторых, выявлено, 
что показатель «оценка и принятие 
внешних трудностей» образует значимые 
положительные кореляция с показателем 
«адекватность образа творчества» 
(Sp

коррел.
= 0,445 при уровне значимости 

0,05) и показателем «рефлексия и 
поддержка внутренней сложности» 
(Sp

коррел
 = 0,426 при уровне занчимости 

0,05). В то же время в отношении типа 
ответственности показатель «оценка и 
принятие внешних трудностей» образует 
лишь одну значимую корреляционную 
связь – отрицательную (Sp

коррел
 = – 

0,480 при уровне значимости 0,05 с 
показателем «поведенческии компонент 
ответственнсти».

4. Обсуждение (Discussion) 
Обсуждение результатов первых двух 

серий представлено выше и позволяет 
соотнести полученные результаты с ис-
ходными гипотезами. Первое наше пред-
положение о том, что психосемантиче-
ские характеристики образа музыкально 
одаренного дошкольника, обозначенные 
в процессе диагностики педагогами – 
музыкальными руководителями, будут 
отражать основные характеристики му-
зыкальной одаренности, выделенные 
Б.М. Тепловым, подтвердилось частич-

но в том ракурсе, что практически все 
педагоги выделяют музыкальность как 
ключевую характеристику музыкально 
одаренного ребенка. А вот дифференци-
ровать отдельные ее составляющие от-
носительно конкретного ребенка могут 
не все педагоги. Один из пяти педагогов 
указывает на отдельные характеристи-
ки (артистичность, эмоциональность) и 
лишь один из десяти при составлении об-
раза конкретного музыкально одаренно-
го ребенка опирается на важнейшие ха-
рактеристики музыкальной одаренности 
(ладовое чувство, музыкальная память, 
чувство ритма). 

Результаты диагностики творческой 
состоятельности личности позволили 
проиллюстрировать идею В.А. Петров-
ского и С.В. Максимовой о творчестве 
как процессе усмотрения и реализации 
новых возможностей собственной ак-
тивности, сопровождающейся чувством 
вдохновения и завершающегося соз-
данием субъективно нового продукта 
[17]. Второе наше предположение о 
том, что творческая состоятельность 
педагогов – музыкальных руководите-
лей будет взаимосвязана с адекватно-
стью их представления о творчестве 
и экзистенциально-психологических 
свойствах также получило подтвержде-
ние. Остановимся здесь на том, что адек-
ватная самооценка своего творческого 
потенциала и понимание причин его 
реализованности / нереализованности 
связаны с возможностью выбирать твор-
ческий жизненный путь, обогащая свой н
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потенциал опытом конструктивного диа-
лога многих внутренних смыслов и задач 
творческой деятельности. Обнаружено 
также, что чем чаще педагог позитивно 
оценивает свою ответственность в про-
фессиональном поведении, тем выше 
его самооценка уровня реализованности 
своего творческого потенциала. 

Обращает на себя внимание, что 
творческая реализованность педаго-
га образует множество взаимосвязей с 
различными психосемантическими и 
экзистенциально-психологическими 
свойствами его личности, что требу-
ет продолжения данного исследова-
ния и выявления экзистенциально-
психологической структуры готовности 
педагогов к вовлечению одаренных до-
школьников в творческую деятельность 
на основе факторного анализа.

5. Заключение (Conclusion)
Итак, результаты эмпирического 

исследования значительно расширяют 
представления о роли педагога – музы-
кального руководителя в развитии ода-
ренности детей дошкольного возраста. 
Задачи эмпирического исследования ре-
шены, а поставленные гипотезы нашли 
свое подтверждение. С позиции психо-
семантики и экзистенциальной психо-
логии уточнены психологические аспек-
ты готовности педагога –  музыкального 
руководителя к вовлечению одаренных 
дошкольников в творческую деятель-
ность. Это, на наш взгляд, может быть 
использовано при разработке программ 
дополнительного профессионально-
го образования и программ модульных 
курсов повышения квалификации педа-
гогов.
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ExISTENTIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF A TEACHER’S READINESS FOR INVOLVING GIFTED 

CHILDREN IN CREATIVE ACTIVITIES
Abstract
Introduction. The paper proves the importance of resorting to the opportunities given to us by 

existential psychology and psychosemantics while studying the preschool teachers’ readiness to involve 
musically gifted children in various creative activities. The paper is aimed at presenting results of the 
empirical research concerning psychological aspects of those teachers’ personalities who are focused 
on working with gifted pre-school children. The study was conducted among music teachers who were 
advanced training course participants at the time. 

Materials and Methods. During the research, the following methods were used: the method 
of analyzing scientifical literature on the problems of developing children’s talents and teachers’ 
professional development, psychodiagnostic testing, statistical data processing method.  

Results. The results demonstrate invalidity of the teachers’ idea of creative work and partial 
discordance of their typical musically gifted preschool child’s image with B.M Teplov’s works. 
The research revealed correlation between the level of a teacher’s “artistic success” and such personal N
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characteristic, as “self-analysis of the inner world complexity”.  It is stated that the more regular a music 

teacher esteems his/her responsibility regarding professional behavior positively, the higher is his/

her self-esteem level concerning personal fulfilment in creative work. 

Discussion. The paper proves the importance of resorting to psychosemantic and existential aspects 

of developing teachers’ readiness to involve gifted preschool children in creative activities. 

Conclusion. It is concluded that the results of the empiric study are integral to creating and developing 

a vocational education program for teachers aimed at work with gifted preschool children.

Keywords: psychology of talent, a gifted preschool child’s image, teacher’s readiness to involve 

gifted preschool children in creative activities, artistic success, personal choice, responsibility types.

Highlights:
• The new aspects in researching the teachers’ readiness to involve gifted preschool child in 

creative activities are defined;

• The possibility of resorting to the psychosemantic and existential aspects of developing teachers’ 

readiness to involve gifted preschool children in creative activities is tested empirically;

• The results of the empirical study concerning a gifted preschool child’s image and the correlation 

between teachers’ artistic success and their psychological and existential personal characteristics are 

presented and thoroughly described.
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СТИЛИСТИЧЕСКИй АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕй РОжДЕСТВЕНСКИХ РЕЧЕй  

ЕЛИЗАВЕТы II НА ПРИМЕРЕ  
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ FAMILY

Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность исследования лексических особенностей рожде-

ственских речей Елизаветы II. Цель статьи заключается в том, чтобы попытаться описать струк-II. Цель статьи заключается в том, чтобы попытаться описать струк-. Цель статьи заключается в том, чтобы попытаться описать струк-
туру лексико-семантического поля Family на материале рождественских посланий королевы. В 
статье также обоснована продуктивность полевого метода исследования авторских текстов. 

Материалы и методы. Основным методом исследования можно назвать полевой принцип, 
контекстный анализ, анализ научной литературы по вопросу лексико-семантических полей, а 
также компонентный анализ английских и русских лексикографических источников. В статье 
описывается ядро лексико-семантического поля Family, его околоядерная зона, структура его 
микрополей, а также приведены примеры языковых единиц, которые являются компонентами 
поля. Основным материалом исследования являются рождественские речи Елизаветы II с 1952 
по 2017 гг.

Результаты. Описаны лексические особенности рождественских выступлений Елизаветы II 
с помощью лексико-семантического поля Family; определена частотность лексемы Family в тек-
сте посланий (0,003%); выявлены связи между ядром поля и его околоядерной зоной, а также 
описана структура микрополей и входящие в них лексико-семантические группы, определены 
также стилевой состав используемой лексики; выявлены лексические особенности идиостиля 
Елизаветы  II.

Обсуждение. Для наиболее обстоятельного и детального исследования языковых особенно-
стей рождественских речей Елизаветы II представляется перспективным анализ фонетических 
или синтаксических аспектов ее выступлений.

Заключение. В работе содержится вывод о том, что полевой метод исследования эффекти-
вен при анализе лексических особенностей рождественских речей Елизаветы II, выявляется 
нейтральный и книжный стиль используемой лексики, а также определяется положение ЛСП 
Family в лексической системе посланий королевы. Компоненты ЛСП Family отличаются высокой 
частотностью, что свидетельствует в пользу их актуальности как для королевы, так и для ее ау-
дитории.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, микрополе, лексико-семантическая группа, 
ядро поля, рождественская речь, Елизавета II, Family.
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Основные положения:
• определен состав ядра и околоядерной зоны лексико-семантического поля Family  на мате-Family  на мате-  на мате-

риале рождественских речей Елизаветы II;
• описывается состав микрополей и их лексико-семантических групп на примере языковых 

единиц;
• выявляются лексические особенности рождественских речей Елизаветы II с точки зрения 

авторского идиостиля.

1. Введение (Introduction)
В рамках системно-структурного 

анализа языка особое положение зани-
мает полевой метод. Согласно мнению 
современных лингвистов (Т.Н. Куренко-
ва, С.В. Ставецкая, Е.А. Митина и т.д.), 
данный способ анализа языкового мате-
риала особенно востребован в языкоз-
нании [1, с. 176–177]. С помощью полей 
возможно изучение языковых единиц и 
связи между ними, а также анализ их от-
ношения в рамках системы [2, с. 291].  
По словам отечественного лингвиста 
Л.М. Босовой, «в процессе полевого 
структурирования раскрываются диалек-
тические связи между языковыми явлени-
ями и внеязыковой действительностью, 
выявляются особенности языкового со-
знания, раскрываются его национально-
специфические черты» [3, с. 99–100]. Как 
отмечает исследователь Ю.Н. Караулов, 
полевой принцип демонстрирует язык 
как общность полей, имеющих смежные 
периферийные зоны и многоуровневый 
характер [4, с. 57]. 

В ходе контекстуального анализа, 
выявления частотности языковых еди-
ниц и их интерпретации в рамках рож-
дественских речей Елизаветы II мож-II мож- мож-
но выявить одно из  доминирующих 
лексико-семантических – семья (Family). 
Оно представляет наибольший интерес 
для исследования лексических особен-
ностей текстов выступлений, а также для 
иллюстрации языковой картины мира 
британской королевы.

Выбор лексемы family обусловлен его 
значимостью в языковой картине мира 
Елизаветы II, а также особенностями 

праздника, в честь которого произно-
сится речь. Как отмечает в своей работе 
М. Джонс, Рождество в Великобритании 
признано семейным праздником, что за-
креплено не только в обычаях празднова-
ния, но и сознании и культуре [5, p. 41]. 
В рождественских речах Елизаветы II 
семья так же играет ключевую роль, что 
свидетельствует о сохранении традиций 
и системы ценностей: Surely it is because 
the family festival is like a firm landmark in the 
stormy seas of modern life. (1962)1; Nowadays, 
my grandchildren come here for the same family 
festival (1992)2. В пользу данного тезиса 
также свидетельствует исследование М. 
Джонса, где Рождество также понимает-
ся как праздник, объединяющий и спло-
чающий семьи. Автор также утвержда-
ет, что люди воспринимают Рождество 
скорее как семейный праздник, нежели 
религиозный или рекламный [5, p. 68]. 

2. Материалы и методы (Materials 
and Methods)

Именем ЛСП  выбрана лексема Fam-
ily, поскольку из нее легко можно выве-
сти общее значение, дает возможность 
видеть состав поля, не является терми-
ном и эмоционально окрашенной еди-
ницей, довольно частотна по употре-
блению, имеет определенный денотат, 
соответствуя всем требованиям, кото-
рые предъявляются к полю, как указано в 
исследовании отечественного лингвиста 
Ю.Н. Караулова [6, с. 138–139]. Лексема 
Family появлялась в рождественских речах 
Елизаветы, начиная с ее первого обраще-
ния и заканчивая выступлением в 2017 г. 
Она встречается в 52 речах из 64 (67%), 
то есть является достаточно частотной. 

1 Christmas Broadcast 1962. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.royal.uk/christmas-
broadcast-1962. [Дата обращения 21.02.2018].
2 Christmas Broadcast 1992. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.royal.uk/christmas-
broadcast-1992. [Дата обращения 21.02.2018].А
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Данное ЛСП образовано большим коли-
чеством лексем, входящих в него. Чтобы 
описать данные лексемы, необходимо 
провести компонентный анализ лексиче-
ских значений, основываясь на данных 
английских и отечественных словарей. 

Согласно словарным дефинициям 
можно выявить четыре основных зна-
чения основного компонента family: 
1) группа близких родственников (a group 
of people who are related to each other, especially a 
mother, a father, and their children); 2) люди, 
состоящие в родственных связях (ances-
tors); 3) дети (children); 4) группа людей, 
объединенных общими интересами 
(a group sharing common interests)3456. Таким 
образом, в состав ядра ЛСП Family вхо-
дит четыре единицы: имя поля – суще-
ствительное family, его синоним ancestors, 
гипоним children и переносное значение 
family, которое выделяла сама Елиза-
вета II: Of course, family does not necessarily 
mean blood relatives but often a description of 
a community, organisation or nation (2011)7. 
Между областью ядра (приядерной зо-
ной) и периферией отсутствуют отчет-
ливые границы – осуществляется плав-
ный переход из одной зоны в другую [7, 
с. 38]. Несмотря на значительные транс-
формации института семьи и семейных 
ценностей в современном обществе, они 
продолжают занимать ключевое место в 
аксиологической иерархии, сохраняя в 
себе многие традиционные черты и при-
обретая новые [8, с. 22]. 

Лексема Family занимает централь-
ное место в семантическом простран-
стве рождественских речей, поскольку 
она обладает высокой частотностью и 
значительной степенью актуализации. 
Так, например, лексема family составляет 
0,003% от всего объема рождественских 

выступлений. Данная лексема встречает-
ся в отдельных микротемах, либо пред-
ставляется лейтмотивом на протяжении 
всего текста выступлений,  из чего мож-
но сделать вывод о том, что тема семьи 
является одной из самых затрагиваемых 
в рождественских выступлениях Елиза-
веты II. Особенную актуализируемость 
данной темы можно заметить в послед-
них речах королевы, что можно объяс-
нить семейными юбилеями, а также при-
бавлением в семействе. 

Лексические единицы, входящие 
в ЛСП Family, включая микрополя и их 
компоненты,  относятся к нейтральному 
и книжному стилю. Их синонимы также 
не отличаются экспрессивной окраской, 
что обусловлено жанровыми особенно-
стями рождественских выступлений, а 
также их тематикой. 

Лексемы, находящиеся в ЛСП Fam-
ily, входят в состав как минимум трех 
микрополей, в рамках которых они функ-
ционируют. Это позволит впоследствии 
осуществить исследование лексических 
особенностей рождественских речей Ели-
заветы II в лексико-системном варианте их 
представления. Согласно исследованию 
отечественного лингвиста Е.А. Митиной, 
подобные структуры в основном имеют 
ключевые слова, которые содержат в себе 
обобщенные значения и потому являются 
центром микрополя. Лексические еди-
ницы, входящие в другие семантические 
объединения, располагаются на перифе-
рии: они обладают более узким значением 
и менее употребительны. В качестве при-
мера полевой организации языка можно 
отметить то, что компонентами микропо-
ля могут быть группы и подгруппы, в ко-
торые объединяются лексические едини-
цы [9, с. 295].

3 Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка.  М.: Дрофа; Рус. яз., 
2000. С. 205.
4 Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dictionary.cambridge.org/ru/
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0
%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/family. [Дата обращения 21.02.2018].
5 Collins English Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.collinsdictionary.com/
dictionary/english/family. [Дата обращения 21.02.2018].
6 Longman English Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ldoceonline.com/
dictionary/family. [Дата обращения 21.02.2018].
7 Christmas Broadcast 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://www.royal.uk/christmas-
broadcast-2011. [Дата обращения 21.02.2018].
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В структуре ЛСП Family можно выде-
лить три основных микрополя: Relatives, 
Commonwealth и The Holy family. Они взаи-
модействуют по смыслу и образуют зону 
перехода, что обусловлено спецификой 
жанра рождественской речи, в которой 
важное место занимают не только ключе-
вые события в жизни королевской семьи, 
но и ее деятельность как политического 
и общественного актора8, а также связь 
с The Holy family, как основополагающим 
началом Рождества.

�дерную зону составляет микрополе 
Relatives, околоядерную зону составляют 
микрополя Commonwealth family и The Holy 
Family. Переход от ядра к околоядерной 
зоне, а также к периферии имеет плавный 
характер и не имеет строгих границ. Еди-
ницы, составляющие периферийную зону, 
входят в другие семантические объедине-
ния и обладают более специфическим зна-
чением. Микрополя, в свою очередь, под-
разделяются на лексико-семантические 
группы, что свидетельствует в пользу по-
левой организации языка.

Все лексемы и ЛСГ микрополя Rela-
tives объединены по смыслу степенью 
родства. Компонентный состав данно-
го микрополя представлен следующи-
ми лексико-семантическими группами 
(ЛСГ): 1) Parents, 2) Children, 3) Close fam-
ily members. Компоненты ЛСГ-1 Parents 
имеют общую сему ancestors. Кроме того, 
словар ные определения лексических 
единиц (mother, father, grandfather) указы-
вают на горизонтальные отношения, 
что является связующим звеном с осталь-
ными ЛСГ. Компоненты ЛСГ-2 Children 
обладают общей семой descendants: son, 
daughter, grandchildren, таким образом, 
единиц, составляющих данную группу, 
немного. ЛСГ-3 Close family members пред-
ставлена лексическими единицами hus-
band и sister. В данную группу входят те 
члены семьи, которые не находятся ни 
в отношениях нисходящего родства, ни 
восходящего.

Королева также объединяет описыва-
емых людей, обозначая их не только как 
членов собственной семьи, но и подчер-
кивая их социальный статус и их обще-
ственную и политическую деятельность: 
My father, and my grandfather before him, worked 
all their lives to unite our peoples ever more closely, 
and to maintain its ideals which were so near to 
their hearts (1952)9.

Содружество наций также занимает 
значительное место в рождественских 
выступлениях Елизаветы II. С деятель-II. С деятель-. С деятель-
ностью данной организации связаны 
различные политические события, на-
пример, политические визиты, кото-
рые королева описывает в своих речах. 
Организацию также объединяет совре-
менная устоявшаяся система современ-
ных западных ценностей, отмечаемой 
А.А. Гладковой [10, с. 138]. По словам ис-
следователя Н.А. Степановой,  идея соз-
дания Британского Содружества появи-
лась еще во время расцвета Британской 
империи как один из возможных сцена-
риев ее развития [11, с. 215]. По мысли 
Джона Роберта Сирли, автора книги Рас-
ширение Англии 1883 г., британская им-
перия должна была восприниматься не 
как общность Англии и ее колоний или 
Великая Британия, а как Более Великая 
Британия [12, p. 306]. 

Говоря о Содружестве наций, Елиза-
вета II часто обращается к лексеме fam-
ily, характеризуя данную организацию 
не только как союз независимых стран, 
объединенных общими целями и инте-
ресами, но и как государства, объеди-
ненные общей историей и системой 
ценностей: We belong, all of us, to the British 
Commonwealth and Empire, that immense 
union of nations, with their homes set in all the 
four corners of the earth (1952)10.

Таким образом, в микрополе Common-
wealth можно включить следующие ЛСГ: 
1) Relationship, 2) Subjects, 3) Activity. ЛСГ-
1 включает в себя лексические единицы, 
объединенные семой близость. Кроме 

8 The role of the Royal Family [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.royal.uk/role-royal-
family. [Дата обращения 7.03.2018].
9 Christmas Broadcast 1952. Available at: https://www.royal.uk/christmas-broadcast-1952. [Дата обраще- обраще-обраще-
ния 21.02.2018].
10 Там же.А
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того, в рождественских речах названия 
отношений стран-участниц Британского 
Содружества, как правило, имеют компо-
нент объединение.  В качестве примера 
можно привести лексемы belong,  comerade-
ship, union, unity, join, co-operation, human 
brotherhood, link, bond, friendship. Основы-
ваясь на исследовании С.А. Богомолова, 
можно предположить, что консолиди-
рующим началом между Британией и ее 
бывшими колониями, многие из которых 
ныне входят в Содружество, служила им-
перская идеология [13, с. 20]. 

ЛСГ-2 включает в себя компоненты, 
объединенные ключевой семой member. 
Они именуют такие составляющие Бри-
танского Содружества, как nation, country, 
state, territories, peoples, leaders, citizens, organiza-
tion, island, child, children, man, woman; а также 
включает в себя топонимы (Trinidad and To- and To-and To- To-To-
bago, Canada, Australia, New Zealand, Bermuda, 
Jamaica, Fiji, Tonga, Uganda, Nigeria, Ghana, 
Malaya, Sierra Leone, Gambia, India, Pakistan, 
Kenya, “Papua New Guinea”). Стоит также от-
дельно отметить продуктивность метафо-
ры Нация как Семья, которую признают 
многие современные исследователи, как 
отмечает в своей работе О.Ф. Стрельни-
кова [14, с. 19–20]. По мысли лингвиста 
Ф. Риготти, данная метафора является 
одной из самых распространенных в по-
литическом дискурсе. Метафоричность, 
по мысли Ж.П. Беценной, является одним 
из важнейших черт политической речи 
[15, с. 2]. Она отождествляет политиче-
ские объединения (нации, государства) 
с членами семьи, что также приводит к 
отождествлению отношений внутри дан-
ных групп [16, s. 74]. Важность метафор в 
политическом дискурсе также подчерки-
вает Р.И. Зарипов [17, с. 148]. Как отме-
чает исследователь Н.А. Степанова, в се-
редине XX века Британское Содружество 
находилось в центре политических, эко-
номических и идеологических интересов 
[11, с. 215]. В свою очередь, английский 
историк Дэвида Рейнольдс предполагал, 
что Содружество будет представлять про-
свещённую и неформальная форму импе-
рии [17, p. 75].

ЛСГ-3 объединяет различные лек-
семы с общей ключевой семой деятель-
ности, которые характеризуют обще-
ственную и политическую жизнь стран 
Британского Содружества. Среди ком-
понентов превалируют глаголы и суще-
ствительные со значением действия, 
направленного на объединение и при-
ращение: meeting, voyage, journey, change, 
develop, cherish, grow, serve, contribution, build, 
visit, attend, come together, work together, help, 
strengthen. Основываясь на составе дан-
ной ЛСГ, можно заключить, что в рож-
дественских посланиях деятельность 
стран Британского Содружества пред-
ставляется успешной и эффективной. 
Особое место занимают организации, 
связанные с Британским Содружеством, 
например, the Commonwealth Games, sum-
mit (the Commonwealth Summit), the Com- Com-Com-
monwealth Youth Orchestra & Choir. Таким 
образом, плодотворное сотрудничество 
осуществляется не только с помощью 
политических визитов и достижения 
общих целей, но и с помощью различ-
ных организаций, которые укрепляют 
связи между странами-участницами. 
Сама Елизавета II следующим образом 
определяла Британское Содружество в 
одной из своих недавних рождествен-
ских речей: The Commonwealth is a family 
of 53 nations, all with a common bond, shared 
beliefs, mutual values and goals. It is this which 
makes the Commonwealth a family of people in 
the truest sense, at ease with each other, enjoying 
its shared history and ready and willing to sup-
port its members in the direst of circumstances. 
(2011)11. Особенность данного примера 
заключается в том, что он представляет 
собой развернутую метафору Содруже-
ства как Семьи, т.е. страны-участницы 
объединены не только политически-
ми или экономическими связями, но, 
как члены семьи, связаны общим про-
шлым, традициями и ценностями. Как 
отмечает Э.В. Будаев, метафора может 
представлять «зеркало» политической 
культуры и являться «инструментом» 
создания культурной идентичности 
[18, с. 2]. 

11 Christmas Broadcast 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://www.royal.uk/christmas-
broadcast-2011. [Дата обращения 21.02.2018].
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Многие современные британские по-
литики не придают большого значения 
сотрудничеству в рамках данной органи-
зации, однако, как отмечает Н.А. Степа-
нова, королева остается верной Британ-
скому Содружеству и высоко оценивает 
его значение не только для Великобрита-
нии, но и для всего мира [11, с. 218]. 

Библейский сюжет, посвященный 
рождению Иисуса Христа, является 
центральным для Рождества, что сви-
детельствует о религиозном характере 
праздника. Данная семья и связанные 
с нею события занимают значительное 
место в рождественских речах Елизаве-
ты II. Святое семейство представляется 
не только как недостижимый идеал, но 
и как обычные люди: Among other things, 
it is a reminder that it is the story of a family; 
but of a family in very distressed circumstances  
(2007)12. Стоит отметить прием, кото-
рый использует в данном примере Ели-
завета II, а именно – прозаизацию са-II, а именно – прозаизацию са-, а именно – прозаизацию са-
крального. Данный прием обеспечивает 
восприятие Святого семейства аудито-
рией как обычной семьи, похожей на 
все остальные, что делает этот образ по-
нятным. По словам известного ученого-
лингвиста Р.О. �кобсона, это можно 
назвать внутриязыковым переводом, 
в рамках которого используется иное 
наименование референта, парафраз 
[19, с. 16–24]. По мысли исследователя 
Ж. Мулинье, парафраз является макро-
структурным стилистическим приемом, 
усложняющим или расширяющим смысл 
высказывания [20, с. 116].

В рамках микрополя The Holy Family 
можно выделить следующие ЛСГ: 1) The 
son of God, 2) Parents of Christ, 3) Hardships. 
ЛСГ-1 включает в себя компоненты, объ--1 включает в себя компоненты, объ-включает в себя компоненты, объ- в себя компоненты, объ-в себя компоненты, объ- себя компоненты, объ-себя компоненты, объ- компоненты, объ-компоненты, объ-, объ-объ-
единенные общей семой наследник Бога: 
Jesus Christ, a baby, the Prince of Peace, small 
child of Bethlehem, Saviour, child in the manger, 
the founder of our faith, a man who was destined 
to change the course of our history. Данные лек-Данные лек-
семы характеризуются представлением 
Иисуса как обычного ребенка, но также 
указывают на божественный статус его 
происхождения.

ЛСГ-2 Parents of Christ состоит из сле-состоит из сле- из сле-из сле- сле-сле-
дующих компонентов, объединенных 
общей семой родители: ordinary parents, 
a young mother, a dutiful father, Mary and 
Joseph. Исходя из значения данных еди-Исходя из значения данных еди-
ниц, можно сделать вывод о том, что ро-
дители Иисуса представляются, прежде 
всего, как обычные люди, что позволяет 
сделать библейский сюжет понятным и 
близким для широкой аудитории коро-
левы. Это можно проиллюстрировать 
определениями, которые используются 
в рождественских посланиях, напри-
мер, ordinary.

В ЛСГ-3 Hardships состоят компонен-
ты, отображающие сложные обстоя-
тельства, в которых оказались Иосиф и 
Мария, например, shut out, adversity, war, 
violence, discomfort, to be forced to flee the coun-, discomfort, to be forced to flee the coun-discomfort, to be forced to flee the coun-, to be forced to flee the coun-to be forced to flee the coun- be forced to flee the coun-be forced to flee the coun- forced to flee the coun-forced to flee the coun- to flee the coun-to flee the coun- flee the coun-flee the coun- the coun-the coun- coun-coun-
try. Они также описывают то, что пред-
шествовало появлению Иисуса на свет.

3. Результаты (Results) 
В рамках данного исследования были 

выявлены основные лексические особен-
ности рождественских речей Елизаветы 
II с 1952 по 2017 гг. Ряд особенностей 
был изучен в диахроническом аспекте, 
что подчеркивает динамику существую-
щих приемов, содержащихся в послани-
ях королевы. С помощью ЛСП Family был 
описан стиль использующихся языко-
вых единиц, их семантический ореол и 
их взаимоотношения в рамках полевой 
структуры, включающей в себя микропо-
ля и лексико-семантические группы.

4. Обсуждение (Discussion)
Можно отметить, что полевой прин-

цип исследования лексических особен-
ностей рождественских речей Елизаветы 
II  продемонстрировал свою эффектив-  продемонстрировал свою эффектив-
ность, поскольку на примере описания 
структуры данного поля были выявлены 
отличительные черты стилистических 
средств, используемых королевой, напри-
мер, прозаизация сакрального, метафо-
ра Нации как Семьи, а также превалиро-
вание лексики книжного и нейтрального 
стилей. Представляется перспективным 
продолжить исследования лексических 
особенностей рождественских посланий 

12 Christmas Broadcast 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.royal.uk/christmas-
broadcast-2007. [Дата обращения 21.02.2018].А
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королевы на примере других объемных 
ЛСП, например, Christmas.

5. Заключение
Итак, анализ данных английских и 

русских словарей позволил описать ЛСП 
Family, в котором можно выделить ядро 
(4 единицы), центр (82 единицы) и три 
микрополя: Relatives (Parents, Children, Close 
family members), Commonwealth (Relationship, 
Activity, Subjects), The Holy Family (The son of 
God, Parents of Christ, Hardships). На основа-
нии полученных данных можно сделать 

вывод о том, что ЛСП Family преимуще-
ственно состоит из лексических единиц 
нейтрального и книжного стилей. Дан-
ные компоненты характеризуются высо-
кой частотностью, а также отображают 
значение и смысл архисемы (ядра) Fam-am-
ily в текстах рождественских выступле-
ний Елизаветы II. Стоит также отметить 
основные стилистические средства, ис-
пользуемые королевой, например, мета-
фору, внутриязыковой перевод и проза-
изацию сакрального.
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STYLISTICAL ANALYSIS OF THE LExICAL FEATURES  
IN ELIZABETH’S II CHRISTMAS SPEECHES BASED  

ON THE LExICAL-SEMANTIC FIELD “FAMILY”
Abstract
Introduction. The article states the relevance of researching the lexical features in Elizabeth’s II 

Christmas messages. The paper’s goal is to describe the structure of the lexical-sematic field “family” 
using Her Majesty’s Christmas messages since 1952. The article also features the efficiency of the field 
method of analysis applied to writer’s texts.

Materials and methods. The main research methods are the field approach, context and component 
analysis. The article also involves scientific literature and lexicography analysis. The nexus between the 
lexical-semantic field “family”, its perinuclear area, and the structure of its micro fields is described. 
The research provides linguistic examples of the field components. 

Results. The features of the Queen’s Christmas messages connected with the lexical-sematic field 
“family” are introduced in the paper. The research justifies the frequency of lexical item “family” in the 
Christmas speeches (0,003%). Furthermore, there is a description of relationships between the field 
nexus and perinexus area; the structure of microfields and their lexical-sematic groups. The article 
also covers the vocabulary style and the lexical features of the Queen’s individual style.

Discussion. It is relevant to carry out more well-grounded and detailed analysis of Her Majesty’s 
Christmas messages language features studying phonetic or syntaxes aspects. 

Conclusion. The paper concludes that the field method is an efficient approach to analyze the lexical 
features of Queen’s Christmas messages; the research investigates the vocabulary style and states the 
role of family in Her Majesty’s lexical system. The components of the lextical-sematic field “family” are 
of high frequency. This fact proves their relevance for the Queen and her audience. 

Keywords: lexical-semantic field, micro field, lexical-semantic group, field nexus, Christmas 
speech, Elizabeth II, Family

Highlights:
• The nuclear and perinuclear area of Family lexical-and-semantic field are described using 

Queen’s Christmas messages;
• The research of the microfields and their lexical-sematic groups is based on language items;
• The lexical features of Her Majesty’s Christmas speeches are investigated from the point of the 

speaker’s individual style.
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