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Аннотация 

Введение. В статье представлена комплексная оценка качества подго-

товки студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педаго-

гического университета. (ЮУрГГПУ) по дисциплине «Физическая куль-

тура», представляющая собой форму динамического стандартизированного  

https://orcid.org/0000-0003-4292-321X
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaleksufi@mail.ru
mailto:shaposhnikovamv@cspu.ru


 

10 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

О
. 

В
. 

Б
а

й
гу

ж
и

н
а

, 
А

. 
С

. 
У

ф
и
м

ц
ев

а
, 

М
. 

В
. 

Ш
а
п

о
ш

н
и

к
о

ва
 

наблюдения за подготовленностью студентов. Балльно-рейтинговая си-

стема  рассматривается  как форма  обеспечения  объективности  оценива-

ния   результатов  обучения, ..способствующая  формированию  мотивации 

самоуправления успеваемостью у студентов. 

Цель статьи – интегрировать результаты мониторинга физической 

подготовленности студентов в балльно-рейтинговую систему оценивания 

результатов освоения ОПОП в динамике учебного и календарного года. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе естест- 

венно-технологического факультета Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. У пятидесяти студенток пер-

вого и второго годов обучения в динамике оценивали физическую подго-

товленность, в объеме, предусмотренном рабочими программами дисци-

плин «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту». Мониторинговые исследования включены в рабочую про-

грамму дисциплины и проводятся не менее двух раз в течение учебного 

года (октябрь, май). 

Статистический анализ данных проводился в табличном процессоре 

Excel Microsoft Office 2010. Для оценки достоверности различий между 

двумя изучаемыми выборками рассчитывали t-критерий Стьюдента. 

Результаты. Установлено, что на занятиях по физической культуре 

в вузе у  студентов в течение одного учебного года при  двух занятиях в 

неделю происходит достоверное повышение уровня физической подго-

товленности по контрольным тестам, но показатели в тестах прирастают 

неравнозначно. 

Заключение. Данные мониторинговых исследований дают возмож-

ность вносить коррективы в балльно-рейтинговую систему оценивания 

физической подготовленности студентов педагогического вуза и отра-

жают комплексную оценку функционального состояния, определяющего 

уровень физической подготовленности. 

Ключевые слова: студенты, физическая подготовленность, работо спо-

собность, функциональное состояние, здоровье, адаптация, балльно- рей-

тинговая система, двигательные качества, физическая культура 
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.Основные положения: 

Дана характеристика и доказана эффективность внедрения 

балльно-рейтинговой системы по дисциплинам «Физическая куль-

тура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Получены и проанализированы данные по физической подготовлен-

ности и работоспособности студентов педагогического направления. 

1. Введение (Introduction) 

Одной из задач развития соци-

альной   политики    государства    

является увеличение процента насе-

ления, регулярно занимающегося 

физической культурой и спортом 

[1]. Вопросы сохранения и укрепле-

ния здоровья учащейся молодежи 

остаются ведущими из активно об-

суждаемых проблем в сфере физи-

ческой культуры и спорта. Наряду с 

этим, Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт выс-

шего образования определяет, что 

выпускник должен проявлять готов-

ность обеспечивать полноценную 

деятельность на фоне соответству-

ющего уровня физической подго-

товленности. 

В связи с этим, система физиче-

ского воспитания в высшей школе, 

с одной стороны, должна быть 

направлена на повышение уровня 

физической подготовленности сту-

дентов, с другой стороны, должна 

укреплять здоровье, признаками ко- 

торого являются высокая работо-

способность и адаптация организма 

к воздействиям и изменениям внеш-

ней среды [2]. 

Цель исследования заключается в 

интеграции результатов мониторинга 

физической подготовленности сту-

дентов в балльно-рейтинговую си-

стему оценивания результатов освое-

ния основной профессиональной об-

разовательной программы  в  дина-

мике  учебного  и  календарного года. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать подбор контроль-

ных тестов по физической подготов-

ленности студентов вуза в рамках 

применения балльно-рейтинговой 

оценки сформированности компе-

тенции. 

2. Провести анализ уровня физи-

ческой подготовленности студентов 

в динамике учебного и календар-

ного годов. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Анализ и обобщение научно-ме-
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тодической литературы, методиче-

ской документации  кафедры физи-

ческого воспитания ЮУрГГПУ 

(журнала учета занятий (посещае-

мости и результативности), таблиц 

оценки достижений студентов, про-

токолов соревнований, врачебно-

контрольной карты студентов) поз-

волили выявить особенности си-

стемы физического воспитания в 

высшей школе. В частности,  уста-

новлена цель предмета «Физическая 

культура» – формировать готовность 

поддерживать уровень физической 

подготовленности, обеспечивающий 

полноценную деятельность.  

Тестирование уровня физичес 

кой подготовленности включает в 

себя   выполнение  батареи  тестов – 

контрольных упражнений: прыжок 

в длину с места, см (скоростно-си-

ловые качества); поднимание туло-

вища из положения лежа на спине, 

раз/мин; сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, раз (силовая выносли-

вость); прыжки на скакалке на двух 

ногах, раз/мин (скоростно-силовая 

выносливость) и бег на 100 м, с 

(быстрота). Определение уровня 

физической подготовленности сту-

дентов проводится два раза в год 

(сентябрь, май). Определение уров- 

ня физической подготовленности у 

студенток проводилось в результате 

сопоставления индивидуальных 

значений в тестах с табличными 

данными (Таблица 1).

Таблица 1 - Критерии оценки уровня физической подготовленности 

Table 1- Criteria for assessing the level of physical Fitness 

Тест 
Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Прыжок в длину с места, см ≥ 170 150 – 169 ≤ 149 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин., раз ≥ 41 21 – 40 ≤ 20 

Прыжок на скакалке на двух ногах за 1 мин., 

раз ≥ 136 116 – 135 ≤ 115 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз ≥ 7 3 – 6 ≤ 2 

Спринтерский бег 100 м, с ≤ 16,9 17,0 – 18,6 ≥ 18,7 
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Статистический анализ первич-

ных данных проводился в табличном 

процессоре Excel Microsoft Office 

2010 с вычислением показателей опи-

сательной статистики. Для оценки 

достоверности различий между 

двумя изучаемыми выборками рас-

считывали t-критерий Стьюдента. 

Занятия по дисциплинам «Физи-

ческая культура» и «Элективные 

курсы по физической культуре и 

спорту» строятся с учетом балльно-

рейтинговой системы, цель которой 

заключается в стимулировании си-

стематической активной учебной 

деятельности и самостоятельной 

работы студентов на протяжении се-

местра (учебного года) при условии 

обеспечения объективного кон-

троля за этой деятельностью [3]. 

Оценивание результатов обуче-

ния студентов осуществляется в 

ходе текущего (выполнение кон-

трольных упражнений по общей и 

специальной физической подготов-

ленности; мониторинг здоровья 

студентов; участие в соревнова-

ниях) и промежуточного контроля 

(тестирование по теоретическому 

разделу). 

3. Результаты и обсуждение 

(Results and discussion) 

Физическая подготовленность 

рассматривается как уровень разви-

тия физических качеств, навыков и 

умений, необходимых для успеш-

ного выполнения той или иной дея-

тельности; отражает результат фи-

зической подготовки [4]. 

В результате тестирования уровня 

физической подготовленности сту-

денток I курса (сентябрь 2016 года) 

выявлены особенности в проявле-

нии физических способностей. Так, 

в начале учебного года на I курсе 

контингент занимающихся отлича-

ется неоднородностью показателей 

физической подготовленности, что  

является  основанием к дифферен-

циации обследуемых студенток. В 

основе разделения обследованных 

лежат результаты комплексной 

оценки физической подготовленно-

сти с учетом медицинских ограни-

чений к выполнению физической 

нагрузки. 

Анализ физической подготов-

ленности студенток 1–2 года обу-

чения заключался в сравнении 

средних значениях показателей те-

стов в динамике исследуемого пе-

риода (Таблица 2).
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Таблица 2 - Средние значения показателей тестирования физической 

подготовленности в динамике исследуемого периода (M±m) 

Table 2 - The average values of indicators of testing physical fitness in the 

dynamics of the study Period (M ± m) 

Показатель 
Осень 2016 Весна 2017 Осень 2017 

p ≤ 0,05* p ≤ 0,001 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Динамомет-

рия правая (кг) 20,09 ±0,68 – 24,98 ±0,70 – 1–3 

Динамомет-

рия левая (кг) 19,18 ±0,61 – 23,15 ±0,78 – 1–3 

Силовой 

индекс (%) 35,0 – 43,0 – 1–3 

Прыжок 

в длину с 

места (см) 159,10 ±2,66 161,96 ±2,65 161,60 ±2,69 – – 

Бег 100 м (м/с) 18,10 ±0,24 17,93 ± 0,26 18,39 ±0,24 – – 

Скакалка 

(раз/мин) 127,94 ± 3,64 129,21 ±3,12 138,24 ±2,73 1–3, 2–3 – 

Пресс 

(раз/мин) 38,11 ±1,31 37,02 ±1,17 38,06 ±1,36 – – 

Отжимание 

в упоре лежа 

(раз) 10,03 ±1,11 10,00 ±1,05 14,17 ±1,28 1–3, 2–3 – 

Отжимание 

в упоре лежа 

с колен (раз) 27,53 ±2,23 28,29 ±2,11 19,44 ±3,64 2–3 – 

_____________________ 

* Примечание - различия значений показателя между семестрами: 1–2, 2–3, 1–3 

Из таблицы  видно, что у студен-

ток по итогам 1 календарного года 

достоверно возросли показатели ди- 

намометрии правой руки на 24,3% (t 

= 4,99 при p < 0,001), динамометрии 

левой руки – на 20,7% (t = 4,01 при 

p < 0,001), а также силовой индекс – 

на 8% (t = 4,83 при p < 0,001). Регу-

лярные занятия по физической 

культуре предусматривают разви-

тие преимущественно силовых спо-

собностей [5]
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Оценка быстроты движений ис-

пытуемых проводилась с помощью 

теста «Бег на 100 м» с высокого 

старта и скоростной выносливости – 

«Прыжки на скакалке». Установ-

лено, что число студентов с высоким 

уровнем проявления скоростной вы-

носливости (тест «Скакалка») 

за учебный год увеличилось на 9%, 

от исходного, за счет снижения коли-

чества студентов, имеющих низкий 

и средний уровень. После летних ка-

никул – на период «осень 2017» 

число обследованных студенток 

с высоким уровнем проявления ско-

ростной выносливости увеличился 

еще на  14 %.  Указанные изменения 

произошли за счет сокращения коли-

чества студенток с низким  уровнем  

проявления  скоростной выносливос- 

ти в два с половиной раза. 

За год обучения прирост средних 

значений показателя в тесте «Ска-

калка» возрос лишь на 1 % (t = 0,26 

при р > 0,05). После летних каникул – 

на период «осень 2017» наблюда-

ется достоверное (t = 2,18 при р < 

0,05) повышение средних показате-

лей на 6,9%, также выявлен досто-

верный прирост за один календар-

ный год на 8% (t = 2,27 при р < 0,05). 

Включение в учебный процесс в 

определенной последовательности 

циклов занятий, направленных на 

развитие скоростной выносливости, 

позволяет получить положительный 

результат по данному контрольному 

упражнению у студентов. 

По полученным результатам, за 

учебный год средние значения пока-

зателя теста «Бег на 100 м» незначи-

тельно увеличились на 0,9 % 

(t = 0,47 при р > 0,05), а после кани-

кулярного времени в период «весна 

2017» – «осень 2017» снизились на 

2,5% (t = 1,31 при р > 0,05).  

Анализируя данные таблицы за 

учебный год по тесту «Бег 

на 100 м», выявлено, что на 4 % уве-

личилось число студенток с высо-

ким   уровнем  проявления   качества 

быстроты (тест «Бег на 100м») и 

снизилось число студенток с низ-

ким уровнем проявления скорост-

ной выносливости. 

Установленные закономерности 

позитивной   динамики  показателей 

физической подготовленности (ка-

чества «быстроты») у студентов 

в различные периоды календарного 

года являются объективной основой 

рационального распределения 

нагрузок, направленных  на  развитие 

физических качеств (О. О. Бриллиан- 
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това, В.А. Баландин, 2008), что и от-

ражено в рабочей программе дисци-

плины «Физическая культура» [6]. 

Сравнивая результаты до и после 

летних каникул – на период «весна 

2017» и «осень 2017», выявлено, что 

число студенток со средним уров-

нем проявления качества быстроты 

(тест «Бег на 100 м») увеличилось 

с 36% до 57%, за счет сокращения 

количества студенток с высоким 

уровнем проявления качества быст-

роты в три раза и увеличение коли-

чества студенток на низком уровне 

на 4 %. В течение года число студен-

ток со средним уровнем проявления 

качества быстроты не изменялось.  

Это объясняется тем, что  быст- 

рота – это сложный нервно-мышеч-

ный процесс, обеспечивающий ско-

ротечность двигательного действия. 

Известно, что быстрота – консерва-

тивное качество, трудно поддается 

развитию   и   раньше  подвержена 

возрастным изменениям, особенно 

при пассивном двигательном ре-

жиме [6]. Кроме того, быстрота 

движения зависит от скорости пе-

рехода двигательных нервных цент- 

ров  из  состояния  возбуждения в 

состояние торможения и обратно, 

т. е.  от степени   подвижности  нерв- 

ных процессов [7]. 

Качество силовой выносливости 

оценивали с помощью тестов «От-

жимания в упоре лежа» и «Встава-

ние в сед из положения лёжа 

на спине» за 1 мин. 

Средние значения показателя 

теста «Отжимания в упоре лежа» 

позволили установить, что силовая 

выносливость у девушек к концу 

учебного года повысилась всего на 

0,3% (t = 0,02 при p > 0,05), а 

по уровням ФП за учебный год уве-

личилось количество девушек с вы-

соким уровнем на 10% и низким на 

9 %, за счет снижения среднего 

уровня в два раза (на 19%). Досто-

верно повысились средние значения 

показателя по тесту «Отжимания в 

упоре лежа» за летний период 

«весна 2017» – «осень 2017» (t = 

2,52 при р < 0,05)  на 41, 7% и за 

один календарный год «осень 2016» 

– «весна 2017» на 41,2% (t = 2,44 

при р < 0,05). Из таблицы видно, что 

на каждом этапе исследования 

число студенток с высоким уровнем 

увеличивается и к периоду «осень 

2017» становится максимальным. 

Развитие силовых качеств студен-

ток проходит на целевых занятиях 

по  общей физической  подготовке с 
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комплексной направленностью уп- 

ражнений   на   развитие  основных 

физических качеств (сила, выносли-

вость, скорость, ловкость, гибкость) 

с применением метода «круговая 

тренировка». 

Проявление скоростно-силовых 

способностей у студенток тестиро-

вали с помощью теста «Прыжок в 

длину с места». При анализе сред-

них значений показателя в данном 

тесте за учебный год наблюдается 

незначительный прирост скоростно-

силовых способностей на 1,8 % (t = 

0,76 при р > 0,05), увеличение коли-

чества студенток со средним уров-

нем на  6 % на фоне сокращения чис- 

ла испытуемых с высоким (1 %) и 

низким (5 %) уровнями. После лет-

него периода средние значения по-

казателя по тесту «Прыжок   в длину 

с  места»  улучшился еще на 0,2%  (t 

= 0,09  при  р > 0,05).  На 2% увели-

чилось число девушек, сдавших тест 

на высоком уровне проявления ско-

ростно-силовых способностей и на 

3% на среднем уровне. 

Для повышения эффективности 

физического воспитания при его 

планировании преимущество долж- 

ны иметь средства и методы физи-

ческой культуры, оказывающие 

разностороннее воздействие на ор-

ганизм, и выраженное развитие 

профессионально значимых дви-

гательных качеств [8]. 

Высокие показатели студентов 

первого курса в некоторых тестах, 

вероятно, обусловлены физиологи-

ческими особенностями перво-

курсников, в то время как низкие 

результаты физической подготов-

ленности по остальным тестам мо-

гут быть связаны с влиянием 

стресса при переходе от школы к 

вузу и увеличением учебной 

нагрузки [9]. 

Результатом выявленных динамиче-

ских изменений параметров физичес- 

кой подготовленности студентов яв-

ляется своевременная этапная кор-

рекция объема и содержания прак-

тических занятий по физической 

культуре. Кроме того, прирост доли 

обучающихся с высоким уровнем 

проявления самостоятельности, 

планирования и программирова-

ния, а также оценивающей  де- 

ятельности студентов, обеспечивает 

относительно высокий уровень их са-

морегуляции и самоорганизации. 

Не менее важным эффектом ис-

пользования балльно-рейтинговой 

системы    оценивания  подготовлен 
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ности студентов является снижение 

общего количества пропусков 

практических занятий на фоне 

повышения уровня адаптивных 

возможностей физической и тех-

нико-тактической подготовленнос- 

ти студентов. 

Организация учебного процесса 

с применением балльно-рейтинго-

вой системы позволяет преподава-

телю своевременно выполнять 

корректирующие действия по орга-

низации учебного процесса 

(направленность занятия). Обрат-

ная связь обеспечивает должные 

взаимоотношения между студен-

тами  и  преподавателями,  дает  воз- 

можность своевременно выявлять 

недостатки, имеющиеся в управле-

нии процессом физического воспи-

тания, разрабатывать меры по их 

устранению (Л. А. Семенов, 2006), 

а также  активизировать самосто-

ятельную работу студентов по со-

вершенствованию навыков самоор- 

ганизации  двигательной  деятель-  

ности [10]. 

3. Заключение (Conclusion) 

1. За период учебного года количе-

ство студенток с низким уровнем 

проявления физической подготов-

ленности снизилось по каждому тесту 

в среднем до 10%, что харак-

терно для эффективной рабочей про-

граммы дисциплины ФК, направ-

ленной на повышение уровня физи-

ческой подготовленности. 

2. Увеличился процент обследо-

ванных с высоким уровнем физи- 

ческой подготовленности в двига-

тельных тестах «Бег на 100м», 

«Скакалка», «Отжимания в упоре 

лежа». 

3. В динамике календарного года у 

студенток установлены статистиче-

ски достоверные изменения зна-

чений кистевой динамометрии пра-

вой и левой руки, соответственно – 

силового    индекса    (при р < 0,001), 

значимый прирост результатов в 

тестах «Скакалка» и «Отжимания 

в упоре лежа». 
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RESULTS OF MONITORING RESEARCH IN THE STRUCTURE 

OF THE BALLROOT RATING SYSTEM FOR ESTIMATING 

THE PHYSICAL PREPAREDNESS OF THE STUDENTS 

Abstract  

Introduction. The article presents a comprehensive assessment 

of the quality of training students at SUSPU on the subject «Physical 

Education», which is a form of dynamic standardized monitoring of 

students' preparedness. The score-rating system is considered as a 

form of ensuring the objectivity of the assessment of learning out-

comes, contributing to the formation of self -management motivation 

for students. 

The purpose of the article is to integrate the results of monitor-

ing physical fitness of students into the point -rating system for eval-

uating the results of the development of PIO in the dynamics of the 

school and calendar year.  

Materials and methods.  The study was conducted on the basis of the 

natural-technological faculty of the South Ural State Humanitarian -

Pedagogical University. In 50 female students of 1–2 years of study, 

physical fitness was assessed in dynamics, to the extent stipulated 

by the work programs of the disciplines «Physical culture» and 

«Elective courses in physical culture and sport». Monitoring studies  

are included in the work program  of the discipline and are  carried 

out at least two times during the school year (October, May).  

Statistical analysis of the data was carried out in a Microsoft 

Excel 2010 spreadsheet processor. To assess the reliability of the 

differences between the two samples studied, the Student ’s t-test was 

calculated.  

Results. It has been established that during classes in physical 

culture at an institution of higher education for students, during one 

academic year with two classes a week, there is a significant increase 

in the level of physical fitness in some tests, but the i ndicators in 

tests increase not equally.  
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Conclusion.  The data of monitoring studies provide an oppor-

tunity to make adjustments to the point -rating system for assessing 

the physical fitness of students of a pedagogical university and re-

flect a comprehensive assessment of the functional state that deter-

mines the level of physical fitness.  

Keywords:  students, physical fitness, performance, functional 

state, health, adaptation, scoring rating system, motor skills, physi-

cal culture.  

Highlights: 

Characterization and proof of the effectiveness of the imple-

mentation of a point-rating system for the discipline «Physical Edu-

cation». 

Data on physical fitness and performance of students of a ped-

agogical direction were obtained and analyzed.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация  

Введение. Актуальность обсуждаемой проблемы определятся значи-

тельным вниманием к разработке педагогических условий, отсутствием 

единого подхода к их определению и значительным количеством работ, в 

которых понятие педагогических условий используется без должного мето-

дологического обоснования. 

Цель исследования – выделить признаки понятия педагогических 

условий, уточнить их природу и определить методологическую базу выде-

ления комплекса педагогических условий. 

Материалы и методы. Использованы методы теоретические – ана-

лиз психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований 

по проблеме выделения педагогических условий, обобщение и системати-

зация результатов исследований; эмпирические – анализ продуктов иссле-

довательской деятельности педагогов, формулировка заключений о наличии 

методологических оснований выделения педагогических условий. 

Результаты. Проведен анализ и выполнена оценка существующих 

подходов к определению педагогических условий, уточнена их природа и 

методологические основания выделения комплекса педагогических усло-

вий, выделена закономерность их определения, уточнен деятельностный 

характер условий. 
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Обсуждение. Новизна результатов исследования, представленных в 

статье, заключается в подтверждении правомерности и объективности ис-

следования педагогических условий как предмета, цели и гипотезы научных 

исследований; доказано, что формулировка каждого условия и комплекса 

условий должны иметь предметную, целевую и функциональную направ-

ленность, деятельностную природу, дифференциацию на необходимые и 

достаточные условия.  

Заключение. Таким образом, исследование педагогических условий 

эффективности решения проблем образования в отношении того или иного 

предмета является объективной научной потребностью. Понятие педагоги-

ческих условий должно рассматриваться на философском, общенаучном и 

конкретно-научном уровнях методологических оснований. Определение 

педагогических условиях должно рассматривать их как комплекс предпри-

нимаемых действий для обеспечения эффективности процесса выполнения 

деятельности субъектов образования, существования, успешного функцио-

нирования и развития компонентов образования личности 

Ключевые слова: уровни определения сущности условий, внешние 

и внутренние факторы решения проблем образования, необходимые и дос- 

таточные педагогические условия, деятельностная природа педагогичес- 

ких условий. 

Основные положения: 

- рассмотрены представления ученых о понятии «условие»: 

- дана оценка диссертационных исследований на правомерность ис-

пользования понятия «условия» в их теме, предмете и цели; 

- обоснована актуальность исследования условий решения проблем 

образования личности; 

- предложен авторский вариант определения понятия «педагогичес- 

кие условия»; 

- определена деятельностная природа педагогических условий и 

уточнено их место в структуре образовательного процесса; 

- для подтверждения выводов приведены примеры комплексов пед-

условий в решении проблем образования личности. 
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1. Введение (Introduction). 

С учетом темы нашей статьи в 

октябре 2018 года методом случай-

ной выборки мы в eLIBRARY.ru 

нашли и оценили 100 диссертаций 

по специальностям 13.00.08 и 13.00.01. 

Мы  специально  взяли столь круглое 

количество  диссертационных ис-

следований, чтобы результаты оказа-

лись простыми и убедительными. 

Процедура оказалась достаточно 

длительной и трудоемкой. Но вы-

воды оказались крайне интерес-

ными (Таблица 1). 

Таблица 1 - Использование понятия «условия» в диссертационных 

педагогических исследованиях 

Table 1 - The use of the concept of "conditions" in dissertation pedagogical 

Research 

Количество употреблений термина «условия» в аппарате и содержании 

диссертации (общее количество работ – 100) 

Тема Предмет Цель Гипотеза 

47 54 69 98 

Тема 

раскрыта 

Предмет 

изучен 

Цель 

достигнута 

Гипотеза 

подтверждена 

Таким образом, мы не только 

подтвердили свои данные о востре-

бованности понятия «условия» в 

диссертационных исследованиях, 

полученные в 2011 году, но и убеди-

лись в росте внимания ученых-педа-

гогов к этому понятию в последние 

три года. 

Понятие «условие» является 

объектом и предметом исследова-

ния практически всех известных че-

ловеку наук, как естественных, так 

и гуманитарных. Это дает нам осно-

вание рассмотреть определение 

этого понятия на различных уров-

нях: философском, общенаучном, 

конкретно научном педагогическом 

уровнях. 

На философском уровне условия 

рассматриваются в отношении гло-

бальных процессов функциониро-

вания и развития природы, общества 

и мышления. При этом категория 

«условие» рассматривается наряду 

с такими категориями, как «лич-

ность», «деятельность», «материя» 

и др.  

Философское понимание условия 
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заключается в его определении как: 

1) отношение предмета к окружаю-

щим явлениям, без которых он суще-

ствовать не может; условия создают 

ту среду, обстановку, в которой явле-

ние возникает, существует и разви-

вается 1; 2) совокупность объектов 

(вещей, процессов, отношений и 

т.д.), необходимых для возникнове-

ния, существования или изменения 

какого-либо объекта 2; 3) то, от чего 

зависит нечто другое (обусловливае-

мое); существенный компонент ком-

плекса объектов (вещей, их состоя-

ний, взаимодействий), из наличия 

которого с необходимостью следует 

существование данного явления 3. 

В целом в философии «условие» 

рассматривается как категория, обо-

значающее отношение того или 

иного предмета к окружающим его 

объектам, явлениям, процессам, без 

которых этот предмет существо-

вать, функционировать, развиваться 

не может. Сам предмет при этом 

рассматривается как нечто обуслов-

ленное, а условие как относительно 

                                                           
1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М. : Изд-во политическая литература, 

1987. – 588 с. 
2 Философский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энц.,1988. – 891 с. 
3 Философский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энц., 1983. – 794 с. 
4 Философский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энц.,1988.– 891 с. 

внешнее по отношению к предмету 

многообразие объективного мира 4.  

Отметим еще один важный мо-

мент философского понимания 

условий. Это то, что выделение 

условий имеет смысл лишь по отно-

шению к вещам, явлениям, процес-

сам, системам, которые могут быть 

объектами и предметами исследо-

ваний. В таком случае анализ кате-

гории условия и необходимость 

определения условий представляет 

важное методологическое требова-

ние к любому исследованию пред-

метов, явлений, процессов и систем. 

На общенаучном уровне речь 

идет об определении условий 

функционирования и развития ка-

ких-либо объектов исследования, о 

деятельности субъектов тех или 

иных процессов. 

На конкретно-научном уровне 

условия определяются в отношении 

функционирования и развития кон-

кретных объектов и предметов ис-

следования в той или иной научной 

области. 
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На конкретно-научном уровне в 

аспекте нашего исследования мы 

рассматриваем определение поня-

тия условия в педагогике. К педаго-

гическим относятся те условия, 

которые сознательно создаются 

в образовательном процессе и реа-

лизация которых обеспечивает его 

наиболее эффективное протекание. 

В большинстве случаев условия 

определяются как комплекс мер, 

предпринимаемых  субъектами 

образования, как совокупность 

объективных возможностей обра-

зовательного процесса, которые 

обеспечивают достижение обуча-

ющимися (учащимися и воспитуе-

мыми)  более  высокого  уровня  

образования, деятельности, разви-

тия [1; 2; 5; 6 и др.]. В этом случае 

мы вправе вести речь о педагоги-

ческих условиях. 

В  педагогическом аспекте условия, 

во-первых, должны определяться 

рамками процесса образования 

личности, во-вторых, они должны 

быть взаимосвязаны, то есть пред-

ставлять собой комплекс, целое 

единство. В-третьих, они должны 

гарантировать успешное функцио-

нирование и развитие процесса об-

разования  личности обучающегося.  

Аспект нашего исследования, 

выполняемого в области педаго-

гики, заставляет нас под педагоги-

ческими  условиями  понимать взаи- 

мосвязанный и взаимодействующий 

комплекс мер и возможностей обра-

зовательного процесса, который 

обеспечивает решение выбранной 

(поставленной) проблемы [4]. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Проблема определения понятия 

условия сталкивается с определе-

нием необходимых и достаточных 

условий функционирования и разви-

тия объекта или предмета того или 

иного исследования. Задача каждого 

исследователя состоит в выявлении 

условий, необходимых и достаточ-

ных для функционирования и разви-

тия исследуемого процесса.  

Мы отмечаем наличие в педаго-

гике различных подходов к вопросу 

определения необходимых и доста-

точных условий. Дать их понимание 

мы можем опять же с учетом фило-

софского уровня их определения. 

На философском уровне опреде-

ление понятия достаточных усло-

вий  исходит из того, что это  то, «от 

чего зависит нечто другое», это «су-

щественный  компонент  комплекса
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объектов (вещей, их состояний, вза-

имодействий), из наличия которого 

с необходимостью следует суще-

ствование данного явления». Доста-

точных условий всегда существует 

много. Поэтому, с другой стороны, 

если из всех существующих набо-

ров достаточных условий отобрать 

общие, то исследователь получит 

необходимые условия, т. е. те, кото-

рые «представлены каждый раз, ко-

гда имеет место обусловливаемое 

явление». Полный набор необходи-

мых условий, из которого нельзя ис-

ключить ни одного компонента, не 

нарушив обусловленности, и к кото-

рому нельзя добавить ничего, что не 

было бы излишним с этой точки зре-

ния обеспечения данного явления, 

называют необходимыми и доста-

точными [128]. 

В таком случае необходимыми 

педагогическими условиями мы 

будем называть те, которые обеспе-

чивают успешность процесса обра-

зования, процесса формирования и 

развития личности, формирования 

актуальных компетенций обучаю-

щихся образовательных организа-

ций и их выпускников. 

Достаточными педагогическими 

условиями мы будем называть те ус- 

ловия или такое их сочетание, кото-

рое гарантирует положительный ре-

зультат в решении проблемы обра-

зования, формирования и развития 

личности, формирования и разви-

тия ее компетенций. Положитель-

ным является тот результат, который 

востребован исследователем. 

Выделение в комплексе необхо-

димых и достаточных условий спо-

собствует решению такой важной 

методологической проблемы, как 

проблема преемственности условий. 

3. Результаты (Results) 

Мы уже доказывали, что в силу 

сложности понятия условий нельзя 

дать однозначное определение 

данного понятия в форме одного 

предложения [4]. Логичным пред-

ставляется определение понятия 

педагогических условий в форме 

перечисления его признаков как 

совокупности: 

1) внешних объектов образова-

тельной среды, в определенных отно-

шениях с которыми находится пред-

мет педагогического исследования; 

2) внутренних особенностей (сос- 

тояний; качеств) предмета исследо-

вания, от которых в той или иной сте-

пени зависит решение проблемы; 

3) внешних объектов и внутренних
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особенностей всех компонентов об-

разования, выполняющих роль 

факторов образования и определя-

ющих существование, функцио-

нирование  и  развитие  предмета   

исследования, а также эффективное 

решение поставленной проблемы. 

В каждом конкретном исследова-

нии определение данного понятия 

может быть конкретизировано с 

учетом особенностей проблемы и 

предмета. Например, В. И. Андреев 

определяет понятие «педагогиче-

ские условия» как «обстоятельства 

процесса обучения, которые явля-

ются результатом целенаправлен-

ного отбора, конструирования и 

применения элементов содержания, 

методов, а также организационных 

форм обучения для достижения 

определенных дидактических це-

лей» [1, с. 168]. 

О. В. Штейнмарк под педагоги-

ческими условиями понимает об-

стоятельства процесса обучения и 

воспитания, которые являются ре-

зультатом отбора, конструирования 

и применения элементов содержа-

ния, форм, методов и средств обуче-

ния и воспитания, способствующих 

эффективному решению поставлен-

ных задач [9].  

Мы, например, в своих исследо-

ваниях педагогические условия 

эффективности формирования со-

циально активной личности опре-

деляем как совокупность внешних 

обстоятельств выполнения профес-

сиональной деятельности и внут-

ренних особенностей личности, от 

наличия которых зависит формиро-

вание и развитие качеств соци-

ально активной личности [4]. 

Следующий этап рассмотрения 

понятия условий в науке заключа-

ется в определении оснований для 

выделения условий, как необходи-

мых и достаточных, так и всего ком-

плекса в целом. Это могут быть 

внешние и внутренние факторы, осо-

бенности процессов, потребности 

и требования участников процессов, 

выбранные положения теорий, под-

ходов решения проблем, авторских 

концепций, результаты предшеству-

ющих этапов исследований. 

Многие исследователи выделе-

ние условий для решения проблем 

образования личности осуществ-

ляют с учетом определения конеч-

ной цели или результата, который 

должен быть достигнут; результата, 

достигаемого в процессе их реали-

зации;  понимания  того,  что  любой 
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педагогический процесс может 

успешно функционировать только 

при определенном комплексе необ-

ходимых и достаточных условий. 

В любом случае к основаниям 

выделения комплексов педагогиче-

ских условий мы можем отнести 

объекты внешней среды образова-

ния; субъекты процесса выполнения 

различных видов образовательной 

деятельности; специфику процесса 

формирования и развития личности 

обучающегося; средства, методы и 

формы организации и реализации 

образовательного процесса. 

В педагогической литературе [2; 

3; 6; 10] выделено большое количе-

ство комплексов педагогических 

условий. Это означает, что внима-

ние к проблеме условий решения 

проблем  образования  личности   

велико. Приведем примеры ком-

плексов педагогических условий, 

способствующих эффективности 

профессиональной подготовки сту-

дентов организаций СПО и вузов.  

1. Комплекс педагогических усло-

вий формирования рефлексивной го-

товности студентов: обеспечение ре-

флексивной направленности препо-

давания психолого-педагогических 

дисциплин;  создание  на учебных за- 

нятиях рефлексивной среды, способ-

ствующей самопознанию студен-

тами себя и своих действий; исполь-

зование образовательных техноло-

гий, актуализирующих рефлексию 

будущих специалистов [3]. 

2. Комплекс педагогических 

условий профессиональной подго-

товки студентов технического вуза: 

постановка личностно осознавае-

мой цели учебно-познавательной 

деятельности; наличие личностно 

значимого мотива учебно-познава-

тельной деятельности; четкое опре-

деление структуры деятельности и 

алгоритма ее реализации; соответ-

ствие деятельности и уровня про-

фессиональной подготовки и запро-

сам студентов [8]. 

3. Комплекс педагогических 

условий эффективности формиро-

вания профессиональной устойчи-

вости бакалавра физкультурного 

профиля: создание рефлексивной 

направленности процесса овладения 

профессией бакалавра физкультур-

ного профиля; развитие практиче-

ского опыта студента как базиса бу-

дущей профессиональной деятель-

ности на основе контекстно-мо-

дульного подхода; организация учеб- 

ного  процесса   с  применением   ин- 
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формационных образовательных 

технологий [2]. 

4. Комплекс организационно-пе-

дагогических условий эффектив-

ного практико-ориентированного 

образования и профессионального 

развития студентов: содержание 

процесса подготовки будущих бака-

лавров и магистров носит практико-

ориентированный характер и обес-

печивается в единстве теоретиче-

ской, методической, практической и 

рефлексивной подготовки; процесс 

практико-ориентированного обра-

зования студентов осуществляется 

на основе преемственности и взаи-

модополнительности учебно-позна-

вательной, учебно-профессиональ-

ной и профессиональной деятель-

ности; система учебно-познаватель-

ной и учебно-профессиональной 

деятельности студентов в вузе осу-

ществляется на принципах интегра-

тивно-акмеологического подхода, 

актуализирующих их субъектную 

нацеленность на достижение макси-

мально возможного уровня разви-

тия профессиональных компетен-

ций; практико-ориентированное об-

разование студентов предполагает 

разработку и реализацию педагоги-

ческих технологий и индивидуальных 

образовательных маршрутов, по-

строенных на основе межпредмет-

ных связей и индивидуальных воз-

можностей студентов, сопровождаю-

щихся контролем и коррекцией ауди-

торной и внеаудиторной самостоя-

тельной работой студентов, отража-

ющей взаимосвязанную деятель-

ность преподавателя и студента [4]. 

Мы могли бы продолжить при-

меры комплексов педагогических 

условий, но общая картина уже мало 

изменится. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Нами обнаружена закономерность в 

выделении комплексов условий ре-

шения проблем образования лично-

сти. Суть ее в том, что с учетом 

предмета исследования практиче-

ски во всех случаях речь идет об ус- 

ловиях выполнения деятельности, 

направленной на решение проблемы. 

Это одна сторона закономерности. 

И другая сторона: выполнение (реа-

лизация) каждого условия по сути 

сводится к выполнению одного или 

нескольких педагогически целесо-

образных действий.  

Мы отмечаем, что каждое условие 

в отдельности и все условия в комп- 

лексе, таким образом, имеют деятель- 

ностную   природу   и  каждое  можно



 

32 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

В
. 

А
. 

Б
ел

и
к
о

в 

представить формулой: «если сде-

лать то-то или соответствующим 

образом, то будет получен искомый 

результат». 

В целом мы можем говорить о 

педагогических условиях как пред-

принимаемых действиях для обес-

печения эффективности процесса 

выполнения деятельности субъек-

тов образования, существование, 

успешное функционирование и раз-

витие компонентов образования 

личности. 

Раскроем выявленную законо-

мерность. Следует согласиться, что 

с самого раннего возраста ребенок 

с помощью деятельности (игра, уче-

ние, труд, общение) взаимодей-

ствует с миром и формирует пред-

ставление о нем. Каждый индивид 

накапливает определённую дея-

тельностную информацию, а полу-

ченные знания использует как  инст- 

румент своего развития. Процесс 

взаимодействия сначала ребенка, а 

потом и взрослого человека (напри-

мер, педагога) с миром определяется 

тремя позициями: хочу, могу и надо. 

Каждая личность, таким образом, 

существует, функционирует и разви-

вается в активной деятельности. 

И если  мы ставим целью обеспе- 

чить решение проблем образования 

личности, то мы должны создать та-

кие условия, которые обеспечат ак-

тивность личности в деятельности.  

Это можно показать на простом 

примере. Нельзя сказать, если учи-

телю повысить зарплату, то он будет 

работать лучше. Мы имеем боль-

шой опыт и хорошо знаем, что мате-

риальное стимулирование не ре-

шает проблемы качества образова-

ния, если оно не будет способство-

вать росту активности педагога в 

профессиональной деятельности и 

предполагать развитие его компе-

тенций. В разработке условий реше-

ния проблем образования нужно 

признать, что материальное положе-

ние личности, общества, государ-

ства не является основной их причи-

ной, а улучшение материального по-

ложения является необходимым, но 

недостаточным условием решения 

любой образовательной проблемы.  

Неверным представляется фор-

мулировка условия – наличие ком-

фортной образовательной среды в 

образовательной организации. Вер-

ной, на наш взгляд, будет следующая 

формулировка: создание комфорт-

ной образовательной среды в обра-

зовательной организации,  способст-
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вующей целесообразной педагоги-

ческой деятельности педагогов. 

С учетом представленной нами 

закономерности, при разработке 

условий мы должны в формулировке 

каждого условия и комплекса в це-

лом учитывать необходимость со-

здания проектов деятельности, спо-

собных решать задачи качествен-

ного образования личности.  

Как известно, признаками дея-

тельности являются наличие пред-

мета и цели деятельности [7]. 

В таком случае с учетом пред-

ставленной нами закономерности 

в качестве предметов каждого усло-

вия могут выступать компоненты 

образовательной системы, компе-

тенции личности, образовательная 

среда в целом. А в качестве целевых 

установок выполнение каждого 

условия и комплекса условий могут 

быть названы цели и задачи образо-

вания. Например, реализация прин-

ципов практико-ориентированного 

образования с учетом социально-

экономических изменений; индиви-

дуализация, дифференциация обра-

зования, интеграции предметных 

областей; профессиональное само-

определение выпускников образо-

вательной организации; рост эффек- 

тивности общего среднего, среднего 

профессионального или высшего 

образования и т. п. 

5. Заключение (Conclusion) 

Мы хотим подчеркнуть, что каж-

дое педагогическое условие и ком-

плекс условий в силу их деятель-

ностной природы должны иметь 

целесообразный характер. Этот ха-

рактер педагогических условий 

определяется, например, выполне-

нием ими следующих функций: 

- коррекция содержания образо- 

вания адекватна требованиям ФГОС; 

- удовлетворение запроса на но-

вый тип направление или профиль 

образования; 

- выполнение объективных зако-

номерностей и принципов образо 

вания; 

- обеспечение качества подго-

товки выпускников образователь-

ных организаций; 

- обеспечение взаимодействия и 

преемственности в образователь-

ной деятельности организаций раз-

личного типа и уровней. 

Делая вывод, считаем необходи-

мым еще раз подчеркнуть, что ис-

следование педагогических условий 

эффективности решения проблемы 

в отношении того или иного предмета 
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является объективной научной по-

требностью, а не прихотью много-

численных авторов. При этом фор-

мулировка каждого условия и ком-

плекса условий должны иметь пред- 

метную, целевую и функциональную 

направленность, деятельностную при- 

роду, дифференциацию на необхо-

димые и достаточные условия.
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THE RELEVANCE OF RESEARCH OF THE PEDAGOGICAL 

CONDITIONS OF THE SOLUTION PROBLEMS 

OF FORMATION OF PERSONALITY 

Abstract  

Introduction . The relevance of the discussed problem is deter-

mined by considerable attention to the development of pedagogical 

conditions, the lack of a unified approach to their definition and a 

significant number of works in which the concept of pedagogical 

conditions is used without proper methodological justification.  

Purpose of research  – to identify the features of the concept of 

pedagogical conditions,  to clarify their nature  and  to determine the 

methodological basis for the allocation of a complex of pedagogical 

conditions. 

Materials and methods.  Theoretical methods are used – analysis 

of psychological and pedagogical literature and dissertation research 

on the problem of allocation of pedagogical conditions, generaliza-

tion and systematization of research results; empirical -analysis of 

the products of research activities of teachers, formulation of con-

clusions about the presence of methodological bases of allocation of 

pedagogical conditions.  

Results . The analysis and evaluation of existing approaches to 

the definition of pedagogical conditions, clarified their nature and 

methodological basis for the allocation of complex pedagogical con-

ditions, highlighted the regularity of their definition, clarified the 

actual nature of the conditions.
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Discussion . Novelty of the research results, presented in the 

article, is to confirm the legality and the objectivity of the study of 

pedagogical conditions as a subject, goals and hypotheses of scien-

tific research; it is proved that the formulation of each condition and 

hypothesis of scientific research and complex conditions must have 

subject, target and functional orientation, activity nature, the differ-

entiation between necessary and sufficient conditions.  

Conclusion . Thus, the study of pedagogical conditions of the 

effectiveness of solving the problems of education in relation to a 

particular subject is an objective scientific need. The concept of ped-

agogical conditions should be considered at the philosophical, Gen-

eral scientific and specific scientific levels of methodological foun-

dations. The definition of pedagogical conditions should be consid-

ered as a set of actions taken to ensure the effectiveness of t he pro-

cess of implementation of the subjects of education, existence, suc-

cessful functioning and development of the components of education 

of the individual  

Keywords: levels of definition of essence of conditions, exter-

nal and internal factors of the decision of problems of education, 

necessary and sufficient pedagogical conditions, activity nature of 

pedagogical conditions.  

Highlights: 

- the views of scientists on the concept of " condition»:  

- the evaluation of dissertation research on the legality of the 

use of the concept of "conditions" in their topic, subject and purpose;  

- the relevance of the study of the conditions for solving the 

problems of education of the individual;  

- the author's version of the definition of "pedagogical condi-

tions" is proposed»;  

- the activity nature of pedagogical conditions is defined and 

their place in the structure of educational process is specified;  

- to confirm the conclusions, examples of complexes of precon-

ditions in solving the problems of personality education ar e given. 
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы социализации 

обучающихся с нарушениями слуха в условиях образовательной организа-

ции; представлены педагогические принципы, теории и идеи, на которых 

можно основать данную деятельность. Цель статьи – представить модель 

социализации обучающихся с нарушениями слуха в условиях образова-

тельной организации.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научных идей и теорий, посвященных социализации обучающихся 

с нарушениями слуха, моделирование как метод научного обоснования де-

ятельности по социализации обучающихся с нарушениями слуха в усло-

виях образовательной организации.  

Результаты. Разработана модель социализации обучающихся с нару- 
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шениями слуха в условиях образовательной организации. В соответствие с 

положениями системного подхода, модель описывается в морфологиче-

ском, структурном, функциональном и генетическом аспектах. 

Обсуждение. Подчеркивается, что модель является ресурсом органи-

зации взаимодействия внутренних и внешних субъектов по вопросам соци-

ализации. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация представленной 

модели будет способствовать целенаправленности деятельности и реализа-

ции социального заказа, внедрения педагогически обоснованных и целесо-

образных инноваций в сфере социализации воспитанников с нарушениями 

слуха в условиях образовательной организации.  

Ключевые слова: воспитание, социализация, модель, образователь-

ная организация, социально-педагогическое взаимодействие, обучающиеся 

с нарушением слуха.  

Основные положения: 

– Представлены научные идеи и теории, которые могут служить ос-

нованием социализации обучающихся с нарушениями слуха;  

– Разработана модель социализации обучающихся с нарушениями 

слуха в условиях образовательной организации.  

– Представлено описание модели в морфологическом, структурном, 

функциональном и генетическом аспектах, отражающее структуру взаимо-

действия ее субъектов и особенности содержания социализации в виде 

представленных условий и видов деятельности. 

1. Введение (Introduction) 

Воспитание является одной из 

важнейших составляющих коррек-

ционно-образовательного процесса 

наряду с обучением. В процессе 

обучения и воспитания создаются 

условия для непрерывного разви-

тия личности на всех ступенях кор- 

рекционно-образовательного про-

цесса. В этом плане одной из важ-

нейших педагогических задач кор-

рекционного образования является 

социализация и социальная реаби-

литация обучающихся, т.е. включе-

ние ребенка в социальную среду и 

нормальную общественно полезную 
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деятельность1.  

Для подготовки учащихся с нару-

шениями слуха к жизни в динамиче-

ском мире важно не только передать 

им знания, но и сформировать соци-

альные компетенции2. В связи с 

этим, проблема социализации при-

обретает особую актуальность. В 

свою очередь, воспитательная си-

стема образовательной организа-

ции, как пространство для социали-

зации обучающихся, должна быть 

готовой к вызовам государствен-

ного и общественного заказа, воз-

можностям взаимодействия, что 

обусловило внимание общественно-

сти к инновационному опыту орга-

низации данных систем [4; 5; 6]. 

Вместе с тем, для того, чтобы 

грамотно обосновывать управлен-

ческие решения, на основе модели-

рования, экспериментирования и 

апробации педагогических иннова-

ционных проектов необходимо их 

научное обоснование. Это обусло 

                                                           
1 «Об образовании в Российской Федерации» : фед. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. URL: http://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432 (дата обра-

щения: 02.10.18). 
2 Молчанов С. Г. Формирование и оценивание социальных компетенций в образова-

тельном учреждении: учебно-методическое пособие. – Челябинск : Челябинский гума-

нитарий, 2010. – 96 с. 
3 «Об образовании в Российской Федерации». С. 41. 

вило актуальность задачи осуществ-

ления научно-педагогического обес- 

печения и сопровождения иннова-

ционной деятельности образова-

тельных организаций по распро-

странению современных моделей, 

обеспечивающих успешную социа-

лизацию детей с нарушениями 

слуха.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Модель социализации должна 

основываться на принципах, опре-

деляющих социальный заказ и отра-

женных в государственной поли-

тике в области воспитания и образо-

вания: гуманистический характер 

образования; приоритет общечело-

веческих ценностей, жизни и здоро-

вья человека; свободное развитие 

личности; воспитание граждан-

ственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека; 

любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье3.  

http://base.garant.ru/70291362/4c3e49295da6f4511a0f5d18289c6432
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При этом теоретико-методологи-

ческую основу моделирования про-

цесса социализации обучающихся с 

нарушениями слуха составляют 

следующие идеи: идея систематиза-

ции образовательного простран-

ства, позволяющего обеспечить его 

целостность, устойчивость к внеш-

ним воздействиям, корректируе-

мость, целенаправленность управ-

ленческих воздействий, а также вза-

имосвязь и преемственность целей 

и задач с планами, программами и 

результатами работы [9, 11]; идея 

социализации, позволяющая обес-

печивать успешное функционирова-

ние личности в окружающей среде 

[1; 6; 8]; идея гуманизации, позволя-

ющая вовлечь личность в обще-

ственно-полезную деятельность и 

стимулировать её общественную 

активность на основе взаимодей-

ствия взрослых и детей в совместной 

                                                           
1 Зыков С. А. Методика обучения глухих детей языку. М., 1977. – 224 с. 
2 Зыкова Т. С., Хотеева Э. Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждениях I и II вида. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 200 с. 
3 Развитие детей с нарушениями слуха: во внеурочной деятельности: пособие для учи-

теля и воспитателя спец. (коррекц.) образоват. учреждений I и II вида / под ред. Речиц-

кой. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 295 с. 
4 Шиф Ж. И. Усвоение языка и развитие мышления у глухих детей. М. : Просвещение, 

1968. – 316 с. 

деятельности по различным направ-

лениям [7, 11]. 

Данные идеи подкрепляются су-

ществующими педагогическими 

теориями, показавшими свою зна-

чимость и применимость в практике 

образования: системный подход в 

проектировании образовательных 

систем [9]; психолого-педагогиче-

ские теории о роли социальной 

среды в воспитании ребенка с нару-

шением слуха, значении социаль-

ного воспитания, компенсации че-

рез развитие1, 2, 3, 4.  

Научное обоснование социализа-

ции обучающихся с нарушениями 

слуха, в том числе с кохлеарными 

имплантами в условиях образова-

тельной организации требует си-

стемного описания в соответствие с 

требованиями общества и государ-

ства, современными теоретико-ме-

тодологическими основаниями и ре- 
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алиями, существующими в конкрет-

ной образовательной организации 

[2; 6]. Такое описание представля-

ется нами в виде модели социализа-

ции обучающихся с нарушениями 

слуха в условиях образовательной 

организации.  

3. Результаты (Results) 

Модель социализации обучаю-

щихся с нарушениями слуха в усло-

виях образовательной организации 

построена с учетом представленных 

выше теоретико-методологических 

оснований. Такая модель будет слу-

жить основой для системной орга-

низации данной деятельности в об-

разовательной организации и будет 

описывать организационные и педа-

гогические аспекты взаимодействия 

всех заинтересованных субъектов 

(администрации, педагогов, родите-

лей и обучающихся) в сфере социа-

лизации (рисунок 1, с. 44). 
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В соответствии с положениями 

системного подхода модель описы-

вается в морфологическом, струк-

турном, функциональном и генети-

ческом аспектах. 

В морфологическом аспекте мо-

дель описывается составом ее ком-

понентов. Системообразующим 

компонентом модели, основанием 

для ее наполнения является целевой 

компонент: на основе социального 

заказа целью модели будет являться 

организация, нормативно-методи-

ческое обеспечение и сопровожде-

ние деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию детей с 

нарушениями слуха. Результатом 

этой деятельности является социа-

лизация детей с нарушениями слуха 

как заданный результативный ком-

понент модели.  

Следующим компонентом мо-

дели является образовательная 

среда, в которой организуются 

управленческие и педагогические 

процессы, представленная окружа-

ющим социумом и внутренней об-

разовательно-развивающей средой, 

между которыми происходит про-

цесс взаимодействия. 

Организационно-процессуальный 

компонент  модели  представлен ор- 

ганизационной схемой реализации 

процесса социализации с указанием 

ее субъектов, их взаимодействия, а 

также процессуальных условий 

успешной реализации их действий. 

Работа по социализации детей 

с нарушениями слуха будет эффек-

тивной только при создании опреде-

ленных условий.  

В педагогической науке условие 

в наиболее общей форме определя-

ется как наличие обстоятельств, 

способствующих достижению по-

ставленных целей или, напротив, 

тормозящих ее достижение [2]. 

Обобщая различные подходы к 

определению педагогических усло-

вий, можно констатировать, что это 

совокупность взаимосвязанных 

средств, мер и обстоятельств обра-

зовательного процесса, наличие ко-

торых позволяет соответствующим 

образом способствовать социализа-

ции школьников и дошкольников с 

нарушениями слуха, в том числе 

с кохлеарными имплантами. 

Эта схема предусматривает со-

провождение социализации на трех 

уровнях.  

1. Управленческое сопровожде-

ние осуществляется администра-

цией школы и выражается в органи- 
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зации и координации деятельности 

педагогических работников и струк-

турных единиц, путем создания 

нормативно-организационных усло- 

вий социализации, а именно: норма-

тивной регламентации деятельно-

сти по социализации, организации 

межведомственного взаимодей-

ствия по вопросам социализации 

на административном уровне, по-

вышением квалификации персо-

нала по вопросам социализации, ре-

сурсном и материально-техниче-

ском обеспечении коррекционно-

развивающей деятельности, мони-

торинге результативности системы 

социализации. Таким образом, осу-

ществляется управленческое сопро-

вождение процесса социализации, 

обеспечивая административное вза-

имодействие во внутренней и внеш-

ней образовательной средах [4].  

2. Педагогическое сопровожде-

ние социализации осуществляется 

педагогическими работниками и 

службами сопровождения, которые, 

взаимодействуя между собой, со-

здают специальную слухо-развива-

ющую среду, проектируют методи-

ческое обеспечение и средства педа-

гогической деятельности, органи-

зуют  индивидуальное  сопровожде- 

ние в виде института тьютората, 

консультирования родителей, и мо-

ниторинга социализированности. 

Таким образом, осуществляется пе-

дагогическое сопровождение социа-

лизации, обеспечивая разные орга-

низационные формы взаимодей-

ствия педагогов, родителей и уча-

щихся по вопросам социализации 

[4].  

3. Третий уровень модели пред-

ставлен образовательно-коррекци-

онно-развивающим процессом, 

направленным на социализацию и 

достижение соответствия учаще-

гося модели выпускника в этом ас-

пекте. Этот уровень описывает об-

разовательно-коррекционно-разви-

вающую деятельность в аспекте со-

циализации, направленную на усво-

ение системы ценностей и приобре-

тение собственного социального 

опыта.  

Данная деятельность конкрети-

зируется в процессах обучения (по-

знавательное развитие, формирова-

ние УДД), реализующихся в основ-

ном образовательном процессе 

средствами учебных предметов; 

воспитания, позволяющего усвоить 

социальные ценности и компетен-

ции  в  системе  воспитательных  ме- 
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роприятий, дополнительного обра-

зования, и системе самоуправления; 

коррекционно-развивающей под-

держки, направленной на индиви-

дуальное сопровождение слухоре-

чевых умений, коммуникативных и 

социальных компетенций, где в пол-

ной мере реализуется потенциал 

форм индивидуальной поддержки 

социализации (индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, 

тьюторат, консультационные цент- 

ры) [5].  

Нельзя не учитывать в данной 

модели и возможности социализа-

ции, путем вовлечения учащихся в 

образовательный процесс внешних 

учреждений дополнительного обра-

зования и культурно-массовых ме-

роприятиях. Данная деятельность 

должна планироваться и направ-

ляться администрацией и педаго-

гами образовательной организации, 

что также отражается в нашей мо-

дели и является важным условием 

организации межведомственного 

взаимодействия по вопросам социа-

лизации. Все направления воспита-

тельной работы реализуется как 

                                                           
1 Развитие детей с нарушениями слуха: во внеурочной деятельности : пособие для учи-

теля и воспитателя спец. (коррекц.) образоват. учреждений I и II вида / под ред. Речиц-

кой. М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 295 с. 

в учебной, так и во внеурочной дея-

тельности: на уроках общегумани-

тарной направленности, в системе 

работы по воспитанию гражданина 

и патриота на уроках других дисци-

плин, в работе коллективов допол-

нительного образования1. 

Описывая модель в структурном 

аспекте, можно сказать, что все ком-

поненты взаимосвязаны, это отра-

жено в схеме: ведущим является це-

левой и результативный компо-

ненты, реализующиеся в условиях 

образовательной среды с ее форма-

лизованными общими и специфиче-

скими субъектами, которые, в свою 

очередь, вступают во взаимодей-

ствие на административном, педаго-

гическом и учебно-педагогическом 

уровнях, обеспечивая нужный ре-

зультат [3]. 

В функциональном аспекте нуж- 

но отметить, что модель отражает и 

разграничивает функции компонен-

тов деятельности. Целевой и резуль-

тативный компонент описывают 

цели и ожидаемый результат про-

цесса социализации. Образова-

тельная среда дает представление о  
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субъектах деятельности, их взаимо-

действии по уровням. Организаци-

онно-процессуальный компонент 

раскрывает вопрос разграничения 

компетенций всех субъектов на ад-

министративном, педагогическом и 

учебно-педагогическом уровнях, 

уточняя их в условиях реализации и 

видах управленческой и педагоги-

ческой деятельности, также четко 

прослеживается возможности уча-

щихся в развитии социальных ком-

петенций в рамках образовательно-

коррекционно-развивающего про-

цесса. 

Описывая модель в генетичес- 

ком аспекте, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что организация спе-

циальной образовательной среды, 

всех межведомственных взаимодей-

ствий, общих и индивидуальных 

форм сопровождения социализации 

учащегося направлена на решение 

конкретной актуальной для образо-

вательной организации проблемы: 

социализации обучающихся с нару-

шениями слуха, в том числе с кохле-

арными имплантами в условиях об-

разовательной организации. Следо-

вательно, основным генетическим 

признаком результативности мо-

дели будут служить изменения в ре- 

зультатах социализации обучаю-

щихся: социальная компетентность, 

социальная успешность. С управ-

ленческой точки зрения, генетиче-

скими признаками успешности мо-

дели будут являться нормативно-

правовая и методическая обеспе-

ченность социализации, обеспечен-

ность ресурсами, уровень квалифи-

кации сотрудников.  

4. Обсуждение (Discussion) 

Представленная модель является 

ресурсом организации взаимодей-

ствия внутренних и внешних субъ-

ектов по вопросам социализации. В 

соответствие с этим можно сказать, 

что особенностями модели явля-

ются признание учащегося как цен-

трального субъекта образователь-

ного процесса, признание деятель-

ности как ведущего фактора социа-

лизации, структурированная взаи-

мосвязь управленческих воздей-

ствий и педагогического взаимодей-

ствия в рамках образовательной 

среды образовательной организа-

ции, учет взаимодействия внешней 

и внутренней среды. Эти основные 

черты модели, структура взаимо-

действия представленных субъек-

тов, особенности содержания соци-

ализации в виде представленных ус- 
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ловий и видов деятельности могут 

служить предметом обсуждения. 

5. Заключение (Conclusion) 

Таким образом, модель является 

гарантией целенаправленности дея-

тельности и реализации социаль-

ного заказа, внедрения педагогиче-

ски обоснованных и целесообраз-

ных инноваций, с другой стороны – 

ресурсом организации взаимодей-

ствия внутренних и внешних субъ-

ектов по вопросам социализации.
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THE MODEL OF SOCIALIZATION OF STUDENTS 

WITH HEARING IMPAIRMENTS IN EDUCATIONAL 

ORGANIZATION CONDITIONS 

Abstract  

Introduction.  The article substantiates the relevance of the 

problem of socialization of students with hearing impairments in an 

educational organization; presents pedagogical principles, theories 

and ideas on which to base this activity. The purpose of the article is 

to present a model of socialization of students with hearing impair-

ments in an educational organization.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of scientific ideas and theories, modeling as a method of 

scientific substantiation of activities for the socialization of students 

with hearing impairments in an educational organization.  

Results. In accordance with the provisions of the system ap-

proach, the model of socialization of students with hearing impair-

ments in an educational  organization is described in morphological, 

structural, functional and genetic aspects.  

Discussion.  It is emphasized that the model is a resource for 

the organization of interaction between internal and external actors 

on socialization. 
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Conclusion.  It is concluded that the implementation of the 

model will contribute to the focus of activities and implementation 

of social order, the introduction of pedagogically sound and appro-

priate innovations in the field of socialization of students with hear-

ing impairments in an educational organization.  

Keywords:  education, socialization, model, educational organ-

ization, social and pedagogical interaction, students with hearing im-

pairment.  

Highlights: 

- presents scientific ideas and theories that can serve as the 

basis for socialization of students with hearing impairment;  

- a model of socialization of students with hearing impairments 

in an educational organization  

- the description of the model in morphological, structural, 

functional and genetic aspects is  presented, reflecting the structure 

of interaction of its subjects and features of the content of socializa-

tion in the form of the presented conditions and activities.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Аннотация 

Введение. В статье представлены результаты анализа педагогических 

исследований по проблемам организации проектной деятельности в 

начальной школе в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Цель статьи – охарактеризовать су-

ществующие подходы к применению метода проектов на начальной сту-

пени образования, выявить существующие трудности, возникающие в ходе 

проектной деятельности. 

Материалы и методы. Для достижения цели были использованы та-

кие методы, как анализ, анкетирование и беседа.  

Результаты. Проведенное анкетирование позволило нам сформули-

ровать основные проблемы, которые возникают в ходе осуществления про-

ектной деятельности. Одна из таких проблем – это отсутствие в большин-

стве случаев подготовки,  специального обучения проектированию.  Вторая 
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проблема связана с трудностями, которые возникают у младших школьни-

ков при постановке проблемы и в поиске информации. Отметим, что ин-

формацию для проектов дети пытаются найти в основном на страницах 

сети интернет, а к книгам, энциклопедиям и словарям обращаются редко. 

Третья проблема – низкая степень самостоятельности при подготовке про-

ектов. Следовательно, проектная деятельность не решает своей основной 

задачи – формирования метапредметных умений. Действия детей сводятся 

к получению информации по теме проекта и подготовке выступления (пре-

зентации), причем в некоторых случаях путем механического заучивания 

доклада. 

Обсуждение. Отмечается, что в процессе осуществления проектной 

деятельности на ступени начального общего образования у младших 

школьников должны формироваться в первую очередь метапредметные 

умения. Приобретение обучающимися в ходе работы над проектом новых 

для себя знаний является не основным, а побочным продуктом деятельно-

сти. Возрастные особенности младших школьников не позволяют выпол-

нить им все действия по проектированию самостоятельно. Поэтому основ-

ной задачей учителя является обучение детей отдельным действиям, необ-

ходимым для проектирования. Вторая задача – способствовать проявлению 

творческих способностей детей, которые будут отражаться в выборе и под-

готовке продукта проекта. Третья задача – сформировать умение презенто-

вать результаты своего информационного поиска. Один из путей реализа-

ции этих задач – включение в образовательный процесс начальной школы 

курсов внеурочной деятельности по подготовке к проектной деятельности. 

Заключение. Осуществление специальной работы по формированию 

у младших школьников умений формулировать проблему исследования, 

осуществлять информационный поиск, работать с текстом, находить пути 

решения проблемы, выстраивать последовательность своих действий для 

достижения цели, презентации продукта проекта позволит превратить про-

ектную деятельность из средства по расширению кругозора обучающихся 

в различных областях знаний в средство по формированию метапредмет-

ных умений. 
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Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, техноло-

гия проектной деятельности. 

Основные положения: 

- изучены основные подходы к организации проектной деятельности 

в начальной школе; 

- выявлены проблемы, возникающие у субъектов образовательного 

процесса в ходе осуществления проектной деятельности на ступени 

начального общего образования;  

- предложены варианты решения данных проблем. 

1. Введение (Introduction) 

Основы теории организации 

проектной деятельности в школе 

разработаны в трудах Е. С. Полат, Н. 

В. Матяш, В. Д. Симоненко, О. В. 

Рубцовой и других ученых России. 

Е. С. Полат рассматривает проект-

ную деятельность как инструмент 

непосредственной связи между при-

обретенными знаниями и умениями 

в процессе решения практических 

задач. Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко 

дают развернутую характеристику 

проектной деятельности школьни-

ков как самостоятельной психолого-

педагогической категории, которая 

включает в себя такие компоненты, 

как мотив, цель, способ, предмет, 

результат и осуществляется в три 

этапа: организационно подготови-

тельный, технологический, заклю-

чительный [2; 3]. О. В. Рубцова, рас-

сматривая  проектную деятельность 

подростков, указывает на то, что 

обязательными составляющими 

проектной деятельности должны 

быть ролевое экспериментирова-

ние, которое позволяет превратить 

учебную проблему в личностно зна-

чимую для подростка задачу и обес-

печивает его эмоциональную вовле-

ченность в процесс обучения; ре-

флексивная коммуникация, основу 

которой составляет перепозициони-

рование участниками своих оценок и 

точек зрения [4]. 

А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 

И. А. Володарская и др. рассматри-

вают проектную деятельность как 

средство формирования универ-

сальных учебных действий [5]. Пси-

хологические факторы успешной 

реализации проектной деятельно-

сти представлены в трудах С. И. Не-

известного [6]. Рассматривая проект- 

ную  деятельность  школьников как 
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творческую, Л. Н. Азарова и Н. А. 

Оленева приводят сравнительный 

анализ процесса творчества и про-

цесса проектной деятельности [7]. 

Возможности проектно-исследова-

тельской деятельности учащихся-

подростков в построении их актив-

ного взаимодействия с социальной 

средой были представлены Е. Б. Се-

востьяновой [8]. Н. Е. Седова рас-

сматривает применение метода про-

ектов на этапе творческого приме-

нения языкового материала [9]. 

Технологии исследовательского 

и проектного обучения широко 

представлены в трудах А. И. Савен-

кова [10, 11]. Способы организации 

массовых проектов в начальной 

школе раскрыл А. В. Горячев [12]. 

Особого внимания заслуживают 

труды В. С. Лазарева, в которых 

прослеживается критика существу-

ющих подходов к организации про-

ектной деятельности в школе и 

представлен авторский подход к осу- 

ществлению данного вида деятель-

ности [13, 14, 15].  

Цель настоящей статьи – охарак-

теризовать существующие подходы 

к применению метода проектов на 

начальной ступени образования, 

выявить существующие трудности, 

возникающие в ходе проектной дея-

тельности. 

Задачи исследования: 

- выявить основные проблемы, 

возникающие у учителей и уча-

щихся в ходе проектной деятельно-

сти; 

- рассмотреть возможные спо-

собы решения этих проблем. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для того чтобы выявить основ-

ные проблемы, возникающие у учи-

телей и учащихся в ходе проектной 

деятельности, нами было проведено 

анкетирование учителей начальных 

классов и младших школьников. В 

исследовании приняли участие 120 

детей в возрасте от 8 до 11 лет и 28 

учителей. Результаты опроса учите-

лей начальных классов свидетель-

ствуют о наличии у 66,5% респон-

дентов трудностей при организации 

проектной деятельности, которые 

связаны с отсутствием времени для 

обучения детей основам работы над 

проектами. И этому есть вполне 

объективные причины, связанные с 

перегрузкой учителей. 

Последствия данной проблемы 

очевидны. Разработкой и оформле-

нием проектов занимаются родители. 



 

Педагогические науки 57 

 

П
р

о
б

лем
ы

 о
р

га
н
и

за
ц

и
и

 п
р

о
ек

т
н
о

й
 д

ея
т

ель
н
о

ст
и

 в н
а

ч
а
льн

о
й

 ш
к
о

ле в со
о

т
вет

ст
ви

и
 с т

р
еб

о
ва

н
и
я
м

и
 Ф

Г
О

С
 

Проиллюстрируем сказанное полу-

ченными в ходе исследования резуль-

татами. В одном из вопросов анкеты 

младшим школьникам предлагалось 

оценить свой вклад в создание про-

екта. Так, 14,1 % респондентов при-

знались в том, что всю работу за них 

выполнили взрослые, 23,2 % школь-

ников отметили, что взрослые сде-

лали большую часть проекта, а 39,5 % 

обучающихся – разделили работу по-

полам с родителями и учителем. 

Лишь 23,2 % опрошенных отметили, 

что самостоятельно работали над 

проектом. Подобный вопрос был за-

дан и учителям. При оценивании сте-

пени самостоятельности младших 

школьников в создании проекта 

73,5 % педагогов констатируют факт 

помощи со стороны учителя и роди-

телей. 

В ходе анкетирования мы выяс-

нили, что самой сложной работой 

в ходе подготовки проекта для 

младших школьников оказалась ра-

бота с информацией. На это указали 

59,7% респондентов. Трудности 

возникали у младших школьников и 

при постановке проблемы (в 44,8% 

случаев). На вопрос: «В каких ис-

точниках ты находил информацию 

для проекта?» были получены следу- 

ющие ответы. На первом месте ока-

зался интернет –73,8 %, на втором 

месте – словари и энциклопедии – 

46,5 %, на третьем месте – книги и 

учебники – 25,7 %. 

Итак, результаты анкетирования 

позволили нам сформулировать ос-

новные проблемы, которые возни-

кают в ходе осуществления проект-

ной деятельности. Одна из таких 

проблем – отсутствие в большинстве 

случаев подготовки, специального 

обучения проектированию. Данная 

проблема порождает трудности, ко-

торые возникают у младших школь-

ников при постановке проблемы и в 

поиске информации. Отметим, что 

информацию для проектов дети пы-

таются найти в основном на страни-

цах сети и интернет, а к книгам, эн-

циклопедиям и словарям обраща-

ются редко. Третья проблема – низ-

кая степень самостоятельности при 

подготовке проектов. Следовательно, 

проектная деятельность не решает 

своей основной задачи – формирова-

ния метапредметных умений. Дей-

ствия детей сводятся к получению 

информации по теме проекта и под-

готовке выступления (презентации), 

причем в некоторых случаях путем 

механического заучивания доклада. 
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4. Обсуждение (Discussion) 

С каждым годом усиливается 

внимание педагогов к организации 

проектной деятельности в школе. 

Анализ существующей литературы 

показывает, что в определении сущ- 

ности основных понятий достиг- 

нуто единство мнений. Метод про- 

ектов обычно понимают как способ 

достижения дидактической цели 

через детальную разработку проб- 

лемы, которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым прак- 

тическим результатом, оформлен- 

ным тем или иным образом. Однако 

изучение представлений современ- 

ных ученых позволяет говорить о 

существовании нового подхода к 

осуществлению проектной деятель- 

ности в школе. В связи с этим встре- 

чаются критические суждения 

относительно традиционного под- 

хода к организации проектной 

деятельности в школе. Отмечается, 

что проекты превращаются в рефе- 

ративные работы, тем самым разви- 

вая лишь познавательные умения 

школьников. Основной задачей про- 

ектной деятельности является 

развитие метапредметных умений. 

А получение учащимися в ходе ра- 

боты над проектом новых для себя 

знаний является не основным, а по- 

бочным продуктом деятельности. 

Обратимся к размышлениям про-

фессора В. С. Лазарева, который счи- 

тает, что проектная деятельность 

будет способствовать развитию 

мышления учащихся в том случае, 

если при разработке проекта будут 

решаться учебные задачи, связан-

ные с освоением способов этой дея-

тельности. Для развития практиче-

ского мышления учащихся и форми-

рования у них соответствующих ум-

ственных действий необходимо 

обеспечить освоение ими комплекса 

метапредметных понятий: проект; 

проблема, проблемная ситуация; ре-

шение проблемы; поиск решения 

проблемы; измерение, измеритель-

ная шкала; оценка; критерий; при-

нятие решения; цель и целеполага-

ние; план и планирование; результа-

тивность и эффективность решения 

проблемы; условия эффективной 

командной работы [14]. Таким обра-

зом, в результате проектной дея-

тельности дети должны освоить 

культурные способы исследования 

окружающего мира и решения прак-

тических проблем. 

Представленный выше подход, 

раскрывает суть проектной деятель- 
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ности на ступени основного общего 

образования. Естественно, в началь-

ной школе невозможно осуще-

ствить проект в представленном ва-

рианте. Но обращение к подходу, 

описанному В. С. Лазаревым, поз-

воляет увидеть перед собой цель, к 

которой нужно стремиться. Учиты-

вая принцип преемственности, мы 

видим своей задачей выстраивание 

проектной деятельности в началь-

ной школе, ориентируясь на достиг-

нутые результаты на предыдущей 

ступени образования и на планируе-

мые результаты следующей ступени 

образования.   

В настоящее время преобладает 

традиционный подход к осуществ-

лению проектной деятельности в 

начальной школе. Он характеризу-

ется направленностью на достиже-

ние предметных результатов в про-

ектной деятельности, что искажает 

суть проектной деятельности. Мы 

отмечаем необходимость корректив 

теории и практики проектной дея-

тельности в начальной школе с уче-

том требования к подготовке млад-

ших школьников к решению жиз-

ненно важных проблем средствами 

проектной деятельности. 

Психологи отмечают, что для эф- 

фективного осуществления проект-

ной деятельности младшим школь-

никам необходима еще и особая го-

товность, «зрелость», включающая:  

- сформированность коммуника-

тивных умений (умение спраши-

вать, умение управлять голосом, 

умение выражать свою точку зре-

ния, умение договариваться); 

- сформированность алгоритма 

сравнительного анализа; 

- умение вычленять существен-

ный признак, соотношение данных, 

составляющих условие задачи; 

- возможность выделять общий 

способ действий; 

- перенос общего способа дей-

ствий на другие учебные задачи; 

- гибкость, вариативность и са-

мостоятельность мышления; 

- умение адекватно оценивать 

свою работу и работу одноклассни-

ков; 

- умение обоснованно и добро-

желательно оценивать как резуль-

тат, так и процесс решения учебной 

задачи с акцентом на положитель-

ное; 

- умение делать конструктивные 

пожелания, замечания. 

Следовательно, задача учителя 

на  начальной  ступени  образования 
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заключается в создании условий для 

формирования такой готовности. 

Федеральный государственный 

стандарт начального общего образо-

вания предусмотрел достижение 

данной задачи. 

В качестве основных результатов 

учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблю-

дать, измерять, сравнивать, модели-

ровать, выдвигать гипотезы, экспе-

риментировать, определять поня-

тия, устанавливать причинно-след-

ственные связи и работать с источ-

никами информации, готовность 

слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме форму-

лировать и оценивать познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоя-

тельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслитель-

ных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудниче-

стве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать 

за свои действия и их последствия 

[16]. 

Таким образом, мы обнаружи-

ваем противоречие: для осуществ-

ления проектной деятельности 

младших школьников необходим 

целый ряд разнообразных умений, 

на формирование которых, в свою 

очередь, и направлена проектная де-

ятельность. Следовательно, началь-

ная школа – это первая ступень на 

пути к реализации проектов. С од-

ной стороны, учащиеся в силу своих 

возрастных особенностей еще 

не обладают необходимым комплек-

сом умений для подготовки и пре-

зентации проектов, с другой сто-

роны, ФГОС предписывает учите-

лям включение в образовательный 

процесс проектной деятельности с 

целью формирования у младших 

школьников метапредметных уме-

ний.  

В начальной школе проекты 

можно разделить на две группы: 

учебные и внеучебные. Учебные 

проекты направлены, прежде всего, 

на формирование познавательных 

результатов. Темы для проектов 

обозначены в учебниках, хотя могут 

быть предложены и учителем. Вне- 

учебный проект не имеет границ: от 

мини-проекта до долгосрочного, от 

индивидуального до коллективного, 
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от информационного до творчес- 

кого. Широкое распространение по-

лучила технология работы над мас-

совым проектом А. В. Горячева. Он 

предлагает двухкомпонентную ор-

ганизацию проектной деятельно-

сти. На первом этапе учащиеся осу-

ществляют информационный поиск 

по выбранному направлению общей 

темы, делятся полученными знани-

ями с одноклассниками. На втором 

этапе дети работают над созданием 

своего продукта проекта к теме, ко-

торая была выбрана на предыдущем 

этапе [12].  

Возрастные особенности млад-

ших школьников указывают на не-

возможность выполнения всех дей-

ствий по проектированию без уча-

стия взрослых, особенно в первом 

классе, поскольку они находятся в 

зоне ближайшего развития. Но это 

участие необходимо регламентиро-

вать. На наш взгляд, функция учи-

теля заключается в том, чтобы 

научить ребенка отдельным дей-

ствиям, необходимым для проекти-

рования. В ходе анкетирования мы 

выяснили, что самой сложной рабо-

той в ходе подготовки проекта для 

младших школьников оказалась ра-

бота с информацией. Следовательно, 

одна из первостепенных задач учи-

теля – научить находить нужную 

информацию в различных источни-

ках, выделять главное, понимать и 

пересказывать прочитанное. Без это- 

го невозможно дальнейшее движе-

ние к получению результатов про-

ектной деятельности.  

Вторая задача – способствовать 

проявлению творческих способно-

стей детей, которые будут отра-

жаться в выборе и подготовке про-

дукта проекта. Третья задача – 

сформировать умение презентовать 

результаты своего информацион-

ного поиска. Один из путей реализа-

ции этих задач – включение в обра-

зовательный процесс начальной 

школы курсов внеурочной деятель-

ности по подготовке к проектной 

деятельности. Необходимым усло-

вием эффективности проектной де-

ятельности является подбор таких 

тем, видов и продуктов проектной 

деятельности, которые были бы адек- 

ватны возрасту участников проекта. 

На первых этапах проектной дея-

тельности в качестве продукта мо-

жет быть рисунок или композиция, 

выполненная руками детей и т.п. 

Функция родителей должна зак- 

лючаться  в осуществлении помощи 
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и поддержки: поиск информацион-

ных ресурсов, совместная с ребен-

ком работа с текстом, обучение ре-

бенка приемам оформления и т.д. 

Таким образом, грамотно орга-

низованная работа над учебными 

проектами позволит младшим 

школьникам постепенно освоить 

все этапы проектирования. С каж-

дым новым проектом границы до-

ступного для каждого ребенка будут 

расширяться: сегодня он может 

только прочитать текст и выделить 

главное с помощью взрослых, зав-

тра уже самостоятельно, а через не-

которое время будет предлагать 

темы проектов и реализовывать их 

без помощи взрослых. 

5. Заключение (Conclusion) 

Изучение проблемы организации 

проектной деятельности позволяет 

сделать следующие выводы. Про-

ектная деятельность является 

весьма востребованной в настоящее 

время,   как   на  ступени  начального 

общего образования, так и на ступе- 

ни основного общего образования. 

Данный вид деятельности можно 

осуществлять и на уроках, и во вне-

урочное время. В начальной школе 

дети систематически включаются в 

разработку учебных проектов. Од-

нако проведенное нами исследова-

ние свидетельствует о наличии про-

блем, как у учителя, так и у детей. 

Выявленные проблемы можно ре-

шить, на наш взгляд, за счет ресур-

сов внеурочной деятельности. Это 

может быть и отдельный курс вне-

урочной деятельности, направлен-

ный на обучение младших школьни-

ков проектированию. Обращение к 

существующим курсам внеурочной 

деятельности («Мир деятельности» 

Л. Г. Петерсон, «Проектная деятель-

ность» Н. Ю. Пахомовой, «Все уз- 

наю, все смогу А. В. Горячева и др.) 

позволит сформировать необходи-

мые для участия в проектной дея-

тельности метапредметные умения.
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES 

IN THE ELEMENTARY SCHOOL IN ACCORDANCE WITH 

THE REQUIREMENTS OF THE GEF 

Abstract  

Introduction.  The article presents the results of the analysis of 

pedagogical research on the problems of organization of project 

activities in primary school in accordance with the requirements of 

the Federal state educational standard. The purpose of the article is 

to characterize the existing approaches to the application of the 

project method at the primary level of education, to identify the 

existing difficulties arising in the course of project activities.  

Materials and methods.  To achieve the goal, such methods as 

questioning and conversation were used.  

Results. The survey allowed us to formulate the main problems 

that arise in the course of project activities. One of these problems -

is the lack of training in most cases, special training design. The 

second problem is related to: difficulties that arise in younger  

students in the formulation of the problem and in finding 

information. Note that children try to find information for projects 

mainly on the Internet, and rarely turn to books, encyclopedias and 

dictionaries. The third problem is the low degree of autonomy in the 

preparation of projects. Therefore, the project activity does not solve 

its main task – the formation of metasubject skills. Children's actions 

are limited to obtaining information on the subject of the project and 

preparing a speech (presentation), and in some cases by mechanical 

memorization of the report..The survey allowed us to formulate the 

main problems that arise in the course of project activities. One of 

these problems-is the lack of training in most cases, special training 

design. The second problem is related to: difficulties that arise in 

younger students in the formulation of the problem and in finding 

information. Note that children try to find information for projects 

mainly  on the Internet, and rarely turn   to books,  encyclopedias and 
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dictionaries.  The third problem is the low degree of autonomy in the 

preparation of projects. Therefore, the project activity does not solve 

its main task – the formation of metasubject skills. Children's actions 

are limited to obtaining information  on the subject of the project and 

preparing a speech (presentation), and in some cases by mechanical 

memorization of the report.  

Discussion.  It is noted that in the process of project activities 

at the stage of primary General education in primary school children 

should be formed primarily metasubject skills. The acquisition of 

new knowledge by students in the course of work on the project is 

not the main, but a by-product of the activity. Age features of 

younger students do not allow them to perform all the design actions 

on their own. Therefore, the main task of the teacher is to teach 

children the individual actions necessary for the design.  The second 

task is to promote the creative abilities of children, which will be 

reflected in the selection and preparation of the project product. The 

third task is to form the ability to present the results of your 

information search. One of the ways to implement these tasks is to 

include in the educational process of primary school courses of 

extracurricular activities in preparation for project activities.  

Conclusion.  Implementation of special work on the formation 

of the ability of younger schoolchildren skills to set forth a problem 

of the research, to carry out an informational search, to work with 

text, to find ways of solutions to a problem, to build a sequence of 

their actions to achieve the goal. The presentation of the product of 

the project will allow to turn the project activity into a means of 

expanding the horizons of students in various fields of knowledge, 

into a means for the formation of metasubject skills.  

Keywords:  project activity, method of projects, technology of 

project activity.  

Highlights:  

- the  main approaches  to the organization  of project  activities 
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in primary school are studied;  

- the problems that arise in the subjects of the educational 

process in the course of project activities at the stage of primary 

General education are identified;   

- proposed solutions to these problems.  
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INNOVATIVE LEARNING PLATFORMS IN LSP TEACHING 

AT THE UNIVERSITY LEVEL 

Abstract  

Introduction. In recent years, the use of technological aids, es-

pecially those related to digital tools and apps, has increasingly be-

come a common feature of the classroom in universities. Teaching in 

a digital world is a difficult task. The digital world is constantly 

changing, and it can be hard to keep up with new trends.  

Materials and methods. The main research methods include 

analysis of scientific literature on the problem of LSP teaching and 

innovative learning platforms in the foreign languages classes, as 

well as diagnostic methods, including observation, description, and 

methods of statistical data processing.  

Results. The introduction of Moodle learning platform into the 

educational process in our University proves that it can be brought 

in any learning process to make it more interactive and integrative.  

Discussion. The study shows that a lot of apps, tools and re-

sources can be used in teaching process.  
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Conclusion.  Applying such digital technologies in classes al-

low us to experiment more in foreign languages teaching and get 

instant feedback. Digital educational tools and apps can modify the 

LSP teaching as well.  

Keywords:  digital tools and apps, teaching process, language 

for Specific Purposes (LSP), learning technologies, Moodle learning 

platform 

Highlights: 

- the paper described the role of  Language for Specific Pur-

poses (LSP) in the higher education institutions ; 

- the study defined digital education as the most effective  in 

LSP teaching to non- linguist students;  

- the paper overviewed  digital tools and apps in LSP teaching.  

1. Introduction (Введение). 

Digital language learning be-

comes very crucial in the LSP 

teaching. Computer technology 

has the capacity to facilitate peo-

ple to access to other people as 

well as to information and data 

(Kern & Warchauher, 2000). It 

can be a model of LSP teaching 

and may serve as a guide for de-

signing learning platforms in the 

educational process. This vast 

variety of digital tools and apps 

provides a lot of opportunities to 

penetrate into our life including 

education. In educational field, 

especially in LSP teaching and 

learning, the learning platforms 

provide a strong demand to bring 

its apps in classroom teaching.  

Digital tools and apps open new 

prospects for students. The suc-

cess of such teaching process is 

possible because of the introduc-

tion the learning platforms into 

universities classrooms. The 

main targets using digital tools 

and apps are to encourage stu-

dents to work individually and in 

an autonomous way on their lan-

guage. 

2 .Materials and methods 

(Материалы и методы) 

Language for Specific Pur-

poses (LSP) 

In the higher education institu-

tions Language for Specific  Pur-

poses (LSP) plays an important role
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because globalization in the 

world requires professionals and 

specialists in various areas to 

communicate successfully in for-

eign languages. The success is 

conditional on their ability to 

manage language barriers with 

respect to their professional ar-

eas. English for Specific Pur-

poses is meant that type of lan-

guage learning which has its fo-

cus on all aspects of language 

pertaining to a particular field of 

human activity (Wright, 1992: 3). 

In other words, it is a way of 

teaching/learning English for 

specialized subjects with some 

specific vocational and educa-

tional purposes in mind. In LSP 

syllabus, the teaching content is 

geared to the special language 

'repertoire' pertaining to the spe-

cialized aims that are required of 

the learners. Teaching LSP to 

non- linguist students is a diffi-

cult task because there are a lot 

of different teaching methods 

which differ in their conceptuali-

sation and operationalisation of 

LSP, and as a result in their learn-

ing outcomes for students.  

The origin of LSP is closely con- 

nected with the needs of individ-

uals. In general, LSP puts great 

emphasis on the practical results 

of language learning and deals 

with language of business, sci-

ence and technology, economics, 

management, veterinary medi-

cine, agriculture and etc., which 

makes it complicated to choose 

the teaching methods those would 

apply to all disciplines and pro-

fessional activities the learners 

are involved in. As a result, the 

LSP teaching methods always in-

tegrates the language learning 

and subject learning approaches. 

Defined to meet the specific 

needs of the learners, LSP makes 

use of teaching methods and the 

activities of the discipline it 

serves by focusing on the lan-

guage appropriate to these activ-

ities. As a specific approach to 

language teaching methods, LSP 

requires that “all decisions as to 

content and method be based on 

the learner’s reason for learning” 

(Hutchinson and Waters, 1987: 

19) 

3. Results (Результаты) 

In modern world, it is difficult 

to find  an area of life that hasn’t 
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been affected by the process of 

digitalization. Modern digital 

technologies have deeply pene-

trated into every branch of our so-

ciety, including education, as well. 

However, there is a still lot of po-

tential in that field that hasn’t 

been taken advantage of, and that 

situation should be corrected in 

the near future, because there are 

plenty of benefits digital educa-

tion is here to give. 

Digital education is the most 

effective when delivered by teach-

ers experienced in their subjects. 

The best way to maintain the con-

nection between digital education 

and the values of traditional edu-

cation is through ensuring that 

digital learning is taught by fully 

qualified and interested teachers 

using digital educational tools and 

different apps. During the classes 

they involve such tools as: live 

chat; audio and video conferenc-

ing; data and application sharing; 

joint viewing of multimedia 

presentations; online slide shows.  

E-mails, discussions, news-

groups and file attachments as the 

time-delayed capabilities of the 

Internet are also used.  

4. Discussion (Обсуждение) 

Nowadays learning technolo-

gies play a fundamental role in 

the processes of LSP teaching. A 

lot of digital education tools have 

been created with the purpose of 

giving autonomy to the students 

improving their language skills 

in the LSP learning. They encour-

age collaboration, and facilitate 

communication between teachers 

and learners employing modern 

technologies and communica-

tions in order to provide students 

with specific information. These 

modern technologies enable to 

introduce elements of the future 

profession facts into the educa-

tion process, which should im-

prove student motivation and in-

formation retention, as well as 

their ability to do their own re-

search and work in teams. It also 

allows for individual learning 

and encourages students to seek 

out the content that they like.  

Digital tools and apps in LSP 

teaching 

There are a lot of digital  tools 

that can help you in LSP teaching. 

Learning technologies applying 

in  the  Ulyanovsk State  Agrarian
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University named after P. Stoly-

pin (Ulyanovsk, Russia) in LSP 

teaching are:  

Moodle. Moodle is a learning 

platform designed to provide 

teachers, administrators and stu-

dents with a single robust, secure 

and integrated system to create 

their own custom learning envi-

ronments. It is also an open 

source, and it can be expanded 

through integration of different 

features, plugins, and modules.  

Socrative. Socrative is the ef-

fective app. Socrative allows 

teachers to connect with students 

and they no longer need to guess 

which students have understood 

the learning material. Students 

share their understanding by an-

swering formative assessment 

questions in a variety of formats: 

quizzes, quick question polls, 

exit tickets and others. The teach-

ers assess students with prepared 

activities to get immediate in-

sight into student understanding. 

The teachers use auto-populated 

results to determine the best in-

structional approach to most ef-

fectively drive learning, the stu-

dents share their inquiry using 

the app, and provide the feed-

back, making the teacher’s job 

much easier.  

Engrade. Engrade is that 

teachers can create interactive 

lessons using the materials they 

have collected online, and even 

make online quizzes that will 

prepare their students for future 

tests.  

Kahoot!  Kahoot!  Is a game-

based learning platform, used as 

educational technology in  learn-

ing institutions. It allows teach-

ers to introduce gaming elements 

in their classroom in order to en-

gage students and grab their at-

tention. The app enables them to 

create presentation, quizzes, and 

collaborate on each new lesson. 

Students can take part in check-

ing out the presentations. It is 

best suitable for team work.  

Moodle learning platform  

All of these apps are used by 

the teachers in our University. 

But in this work we will focus on 

the Moodle learning platform.  

Moodle has a number of ad-

vantages. In connection with the 

tendency to increase the number of 

international educational programs  
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(training courses and seminars, as 

well as in connection with the 

need to export educational ser-

vices), there is a need for multi-

lingual support of educational re-

sources. Moodle supports more 

than 70 languages of the world, 

which allows using it in more than 

197 countries of the world.  

In the Ulyanovsk State Agrar-

ian University named after P.A. 

Stolypin an English language 

course for the first and second 

year students of the Faculty of 

Veterinary Medicine and Biotech-

nology is introduced in the educa-

tional process. This course is 

based on the Moodle learning 

platform. It consists of a note for 

working, an English-Russian dic-

tionary, theoretical grammar, 

questions for self-control and ex-

ercises for consolidation of 

knowledge in grammar, conversa-

tional topics, texts for additional 

reading in specialty. There is an 

english – russian glossary that 

greatly helps students to translate 

professionally - oriented texts. 

This course is divided into 4 

terms. The Moodle learning plat-

form provides the addition active 

elements for the organization of 

students’ individual work to the 

course. It is the work with the el-

ements of the course evaluated by 

the system or the teacher and, ul-

timately, allows the teachers to 

give the summative assessment 

for learning the material.  

The most common elements of 

the course: 

Task. The teacher sets a task 

for students, which requires pre-

paring a response in electronic 

form (in any format) and upload-

ing it to a dedicated element of 

the course. Then this respond is 

checked and the teacher can give 

the mark for it. Students inde-

pendently study the grammatical 

material, do exercises and send 

them to the teacher for checking. 

They also work on conversational 

topics and answer questions to 

them, read and translate the text 

for additional reading in spe-

cialty, simultaneously compile a 

dictionary of unknown words.  

After studying the material of 

each semester, grammar topics are 

evaluated using tests. 

Test. This element of the 

course allows the teacher to make 
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test questions. Questions can be: 

multiple choice answers, with a 

choice of true/false assuming a 

short text answer, as well as other 

types. All questions are stored in 

the database and can be subse-

quently reused. Tests can show 

correct answers or just a mark.  

Chat. It allows a teacher to 

hold discussions in online envi-

ronments. Chatting involves the 

simultaneous presence of teachers 

and students in the course. This is 

a convenient way to get infor-

mation about how the material is 

learned. The teacher talks with 

the student on the learned topics, 

and students translate any passage 

of the professionally oriented 

texts for additional reading, an-

swer questions and learned words.  

Surveys. They are a simple el-

ement of the course, allowing a 

teacher to ask the question by 

choosing one of some answers. 

They are useful as a quick recita-

tion and to find general opinions 

in the process of researching 

problems.  

Glossary. This is a dictionary 

of terms and concepts used in the 

course. When reading the text in 

specialty, students compile a dic-

tionary of unknown words and 

terms. 

To use the individual elements 

in the course the teacher inserts 

them in the right section of the 

course. The teacher adds the ele-

ments in the edit mode. 

5. Conclusion (Заключение) 

The introduction of Moodle 

learning platform in the educa-

tional process makes it much eas-

ier and improves, as it provides a 

wide range of opportunities for 

both teachers and students. It al-

lows students to become more ac-

tive participants in the learning 

process. Contributing input re-

quires that students comprehend 

what is being discussed, organize 

their thinking coherently, and ex-

press that thinking with LSP.  

In our opinion, the work in the 

Moodle learning platform will 

help students to improve their 

skills of independent activity, ex-

pand their knowledge, learn self - 

control and plan their personal 

time, as well as bring them closer 

to understanding the importance 

of digital educational tools and 

apps.
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Аннотация. 

Введение. В последние годы использование цифровых инструментов 

и приложений на занятиях со студентами становится неотъемлемой частью 

учебного процесса в высшей школе. Цифровой мир постоянно меняется и 

преподавание в этих условиях – сложная задача. Существует много прило-

жений, инструментов и ресурсов, которые могут быть использованы в учеб-

ном процессе, в частности, в преподавании языка для специальных целей 

(LSP). 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы по проблеме преподавания LSP и инновацион-

ных платформ обучения на занятиях иностранного языка, а также диагно-

стические методы, включающие наблюдение, описание и методы статисти-

ческой обработки данных. 

Результаты. Включение образовательной платформы Moodle в учеб-

ный процесс в университете доказывает, что ее использование на занятиях 

иностранного языка делает их более интерактивными и интегративными. 

Обсуждение. Исследование показывает, что в учебном процессе 

можно использовать множество образовательных платформ, приложений, 

инструментов и ресурсов.  

Заключение. Применение цифровых технологий, образовательных 

платформ, в частности, платформы Moodle, на занятиях иностранного 

языка позволяет больше экспериментировать в преподавании учебного 

предмета и получать мгновенную обратную связь. Цифровые образователь-

ные инструменты и приложения могут изменять процесс преподавания 

языка для специальных целей. 

Ключевые слова: цифровые инструменты и приложения, учебный 

процесс, язык для специальных целей (LSP), технологии обучения, образо-

вательная платформа Moodle. 

Основные положения: 

- в статье описана роль языка для специальных целей (LSP) в препо-

давании иностранного языка в высших учебных заведениях; 

- исследование определило цифровое образование как одно из наиболее 
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эффективных в обучении языку для специальных целей студентов неязыко-

вых вузов; 

- статья делает обзор основных цифровых инструментов и приложе-

ний в обу-чении языку для специальных целей. 
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=30g0xk&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1762.3v7iRjK49VWd2joZ-_J3_zUOV2GSXdMdBKKbmSDLiR3GW-Ac9JDsxroYvD7ZDg_N-AynhLDacD7K8MoM9_NYlvlFa93S3KVnPbRcIo5ysyZjgFWWnW3sT4mQWThzM4jQJz8ix52wgJj1HINyEmVCrqOa5vrVZWDx1-RwMi9UOztUy_md_PJiacuFKBdU6GQ4Ro1tnlkaxNxdgDA0Hpg8ezRKM3py1Yvz5srSlhuZyNOEJzWDC5IxdAsvjdN4gCIcMhBZCC2bpO5Al8yAxq2X-7Wi_lrPpIWqz26yQOGks1hW997CdchD2MP9SNgF7mFesqmV2pEzDTDDmTzWJbpasxMxN_0tDlCfSz5iIM0SEjbskwF_j6qw5sckZQH4IzvEyE8Pm25lXxBusqUk9qpq7-ze8MJmUlNYRLYUQ3ogg-UeADImbXa6vzeU-fsmnnOgzQrlKm_b9oppuEWj1XK-W6OqxukbGbKZzrnufPXdBw9l4Sq15NwCb5pe4CVRumHEr8IEQDHoIgWuvgW6_gAzB9ERXw2ezSe5rNmrjacyfk4ug2x_lCtQZ8GGtnnnRL8R.eccedadb8e1365ce16d85e2c0fbab527b4709298&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpCInCIWESFN3UHbm4v3UYupETHesyjCjK-E-y94GYcCfrLAFMo59-6apmav8LNNjbw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHwJZwtIO9cT6rQAKUlMY3MKJjK_G817DlnBE9pBDR-H_3c9wCBxpcVyAY8hfJTn0No0p4pzL292QnqZ4imOp_ZGqc_yNiZzqM8-tLt-54bEldAc9RXZMKHL8izE89pXkprjj9APKuSKDy_5wBfGgXqrS0mCrVOzxuKEc6T7qiGnADQcrUQmti0BI25A8R6fYb6QQEBY6leThYgSazP2fElmCpL2Xu9HLqxieP9qwo3D7RcaMOe_kay6k0RFdEeJAtAtqWCIskuSu8LEC146GSXrgLD5K_5uOL3uNGsiP_Kq-2f6YJd8ElcOQjnGH-_pGW_7ZVRIkbcjhZAPE1FSmXrbA1HC8igfQqdzFhWLDhyaQPZqROp4niUxaNGGzwurWqX1tDXG-sZrs8KRZASq-4MaISaaVEyJ3HUMBUFYHykpygxkbwsNhMNMt6CEAIKXnHo7ZfmfWT9TYpUjkogPv_AyW1RC4TPAWqi25555IGP10dUiuW2IfDapw0-Y0G4OjUjyHuP0IfGrZxYgj9Xx06s4Sb3pE3xyZHTwtlybth8-euNjBBt8cC_e0sq7yIR1xf3bFuhGDVmzbu6PZ51xiG2q0mzxtNF8xpTplcsUHG2x4ZAwvB0aILscfNArBa3K-EZLTnEgg3qpKP-t0u3he7hRJT_IFL54mLKVMrYzBK8fNbvuC9N_V-rKMvN4Ud3kX6D70taahqsvKSvgPcz2YUBNV_ykwnRjfSUBRa6x8yjqTLWzfo_0FJ__bOCoDnEnFuUS2Z8LzU0CV0lBRBh3TmU7C1-FYFte7t1dNKVqUQKDNS3g0iVU0DQFwkwZLWlizA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFdMcFZnQmRQXzNqM2pkZGFOUGhmd0xibG9kMGhIeDVhNHZ3cGlOczUwU1k1Ym9ZM1YxalR1cVpZZjI2bVJvckhseHZUQWVaOHBvTExwaHdqMmNCT3A3QUhweHFSTTF2TWxoRTEwYjZlRTFXZWVJWm9aMEVET1ZaM2ZNVy1oVW9BLCw,&sign=b4f6003de2f3bda1abff00734d1160ef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1524159
http://www.camalang.com/art001.htm
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СТИЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация 

Введение. В статье проведен теоретический анализ состояния про-

блемы инновационной профессиональной деятельности, определено поня-

тие и составляющие компоненты инновационно-ориентированного стиля 

профессиональной деятельности. Представлены педагогические условия, 

позволяющие оптимизировать процесс формирования готовности студен-

тов педагогических вузов к инновационной деятельности. Цель статьи за-

ключается в педагогическом обеспечении проблемы формирования инно-

вационно-ориентированного стиля профессиональной деятельности.  

Материалы и методы. Материалами являлись научно-теоретические 

исследования проблемы формирования стиля педагогической и подготовки 

педагога к инновационной деятельности. Методы исследования: анализ 

научной литературы, посвященной проблеме формирования стиля профес-

сиональной деятельности педагогов, профессиональной подготовки педа-

гогов к инновационной деятельности в условиях педвуза, ретроспектив-

ный, системный, понятийно-терминологический анализ, обобщение.  

Результаты и их обсуждение. Определены составляющие инноваци-

онно-ориентированного стиля педагогической деятельности, которые 

включают: знание собственных индивидуально-личностных особенностей; 
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профессиональные знания своего предмета, а также методики его препода-

вания, знания педагогики и психологии; владение инновационными педа-

гогическими технологиями, современными информационными технологи-

ями, инновационными средствами обучения; личностные характеристики 

педагога. Предложены педагогические условия формирования инноваци-

онно-ориентированного стиля профессиональной деятельности. 

Заключение. Представленные педагогические условия включают раз-

витие основных составляющих инновационно-ориентированного стиля 

профессиональной деятельности студентов педвузов, опираются на воз-

можности высшего образования по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование» и способствуют успешному формированию инноваци-

онно-ориентированного стиля педагогической деятельности будущих педа-

гогов. 

Ключевые слова: инновации в образовании; инновационно-ориен-

тированный стиль профессиональной деятельности; подготовка педагогов 

к инновационной деятельности; формирование стиля деятельности, педа-

гогические условия, образовательный процесс, инновационная деятель-

ность, инновационные методы обучения. 

Основные положения: 

- определено понятие инновационно-ориентированного стиля про-

фессиональной деятельности педагога и его составляющие; 

- проведено эмпирическое исследование потребности студентов в 

развитии инновационно-ориентированного стиля профессиональной дея-

тельности, констатированы уровни его развития: стихийный, эксперимен-

тальный, творческо-поисковый; 

- предложены педагогические условия формирования инновационно-

ориентированного стиля профессиональной деятельности студентов педву-

зов. 

1. Введение (Introduction) 

В современных условиях модер-

низации системы образования, ре-

формирования всех уровней образо- 

вательной системы актуализируется 

значение личности современного пе-

дагога, способного мобильно реаги-

ровать на инновационные процессы 
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в сфере образования, применять 

в своей собственной профессио-

нальной деятельности инновацион-

ные формы и методы обучения. Не-

смотря на активную поддержку ин-

новаций в сфере образовании и 

науки, необходимых для повыше-

ния конкурентоспособности лично-

сти во всех сферах и определяющих 

будущее государства, зачастую мно-

гие педагоги по-прежнему не ис-

пользуют в своей профессиональ-

ной деятельности инновационные 

образовательные технологии. В це-

лом, для системы образования 

во многих странах, в том числе и в 

России, характерно, что учитель, 

несмотря на большое количество 

электронных образовательных ре-

сурсов и других источников, оста-

ётся транслятором информации: 

учитель говорит – ученики слушают 

[1, 2]. Анализ инновационной дея-

тельности учебных заведений ука-

зывает на существующее противо-

речие между необходимостью внед-

рять новые знания, использовать со-

временные способы передачи ин-

формации, применять инновацион-

ные образовательные технологии и 

низким уровнем психолого-педаго-

гической подготовленности учителей 

к реализации инноваций в собствен-

ной профессиональной деятельно-

сти [3, 8]. Очевидно, что учитель, не 

применяющий в своей педагогиче-

ской деятельности современных ин-

новационных, интерактивных и ин-

формационных образовательных тех- 

нологий, готовит выпускника «вче-

рашнего дня», что обусловило об-

ращение к проблеме формирования 

инновационно-ориентированного 

стиля профессиональной деятель-

ности у студентов педагогических 

вузов. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для успешной реализации по-

ставленной цели использовались 

следующие методы исследования: 

теоретико-методологический анализ 

позволил сформулировать исходные 

позиции исследования; понятийно-

терминологический анализ приме-

нялся для описания понятийного 

поля проблемы; системный анализ 

послужил основой целостного рас-

смотрения проблемы; наблюдение, 

анкетирование, опрос и констатирую-

щий эксперимент по оценке сфор-

мированности инновационно-ориен-

тированного стиля профессиональ-

ной деятельности студентов позво- 
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лили выявить уровни сформирован-

ности инновационно-ориентиро-

ванного стиля профессиональной 

деятельности (стихийный, экспери-

ментальный, творчески-поисковый). 

Изучение уровней сформированнос- 

ти инновационно-ориентированного 

стиля педагогической деятельности 

проводилось при помощи анкетиро-

вания, метода экспертных оценок, 

наблюдения.  

3. Результаты и их обсуждение 

(Results and discussion) 

Вопросами подготовки педаго-

гов к инновационной профессио-

нальной деятельности занимались 

такие авторы, как В. А. Сластенин и 

Л. С. Подымова, которые отмечают, 

что одним из недостатков педаго-

гики высшей школы является то, 

что процесс становления будущего 

учителя не моделирует структуры 

инновационной деятельности [4]. В 

исследованиях А. И. Пригожина от-

мечается, что главная характери-

стика субъекта инноваций – это его 

деятельное самосознание, понима-

ние личной инициативы как субъек-

тивно возможной и общественно 

принимаемой основы собственного 

существования [5].  

Для обозначения инновационных 

аспектов в профессиональной дея-

тельности субъектов профессио-

нального образования Л.А. Холод-

кова вводит понятие инновационной 

культуры человека, под которым по-

нимает область его духовной жизни, 

отражающую его ценностную ори-

ентацию, закрепленную в мотивах, 

знаниях, умениях, навыках, образ-

цах и нормах поведения и обеспечи-

вающую восприимчивость им но-

вых идей, его готовность и способ-

ность к поддержке и реализации 

новшеств во всех сферах жизни [6]. 

При этом определение инновацион-

ной культуры не учитывает индиви-

дуально-типологических свойств 

личности, определяющих многооб-

разие стилей профессиональной де-

ятельности педагогов, обладающих 

инновационной культурой. 

На наш взгляд, говоря об иннова-

ционно-ориентированном стиле пе-

дагогической деятельности, необхо-

димо учитывать следующие его со-

ставляющие: 

- знание собственных индивиду-

ально-личностных особенностей; 

- профессиональные знания сво-

его предмета, а также методики его 

преподавания, знания педагогики и 

психологии; 
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- владение инновационными пе-

дагогическими технологиями, со-

временными информационными 

технологиями, инновационными 

средствами обучения; 

- понимание личностных харак-

теристик педагога: коммуникатив-

ные способности, перцептивные 

умения, эмоциональная устойчи-

вость, креативность, толерантность, 

восприимчивость к новшествам и 

готовность к их реализации, спо-

собность к самоорганизации, мо-

бильность. 

Мы полагаем, что формирование 

инновационно-ориентированного 

стиля педагогической деятельности 

студентов включает в себя образова-

ние, преобразование, изменение от-

дельных качеств и облика личности 

в целом, которые происходят в са-

мой личности в результате каких-

либо внешних воздействий на нее, 

или воздействий, которые оказывает 

сама личность на свой внутренний 

мир [2, 8]. При этом процесс станов-

ления инновационно-ориентиро-

ванного стиля направлен наразви-

тие способности студентов к само-

организации на основе личностно-

деятельностной рефлексии. 

Таким образом, под инновационно- 

ориентированным стилем профес-

сиональной деятельности педагога 

понимаем целенаправленно форми-

руемую интегративную характери-

стику личности педагога, включаю-

щую функциональные и личност-

ные особенности, обеспечивающую 

высокий уровень готовности педа-

гога к принятию и реализации инно-

вационных образовательных техно-

логий в собственной практической 

деятельности на основе субъект-

субъектного взаимодействия в педа-

гогической деятельности.  

С целью выявления потребности 

в формировании инновационно-

ориентированного стиля педагоги-

ческой деятельности проведено ан-

кетирование студентов старших 

курсов: физико-математического, 

филологического, исторического 

факультетов Южно-Уральского гос-

ударственного гуманитарно-педаго-

гического университета (ЮУрГГПУ). 

В анкетировании приняли участие 

218 студентов, осваивающих про-

граммы по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Для определения представлений 

студентов об инновациях в образо-

вании и современных технологиях 

обучения проведены дидактические 
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тесты, результаты которых показали, 

что большинство студентов (87 %) 

отождествляют понятие «иннова-

ции» с понятием «реформы в образо-

вании», инновационные технологии 

связывают лишь с дистанционными 

формами обучения (92 %), при этом 

формы организации урока учителем 

рассматривают с традиционных по-

зиций классно-урочной системы.  

Была осуществлена серия диа-

гностических опросов студентов 

педвузов по осознанию ими роли и 

значимости применения инноваци-

онных технологий в собственной пе-

дагогической деятельности, само-

развития стиля педагогической дея-

тельности, направленного на реали-

зацию инноваций. Как показали 

наши исследования, интерес к дан-

ной проблеме у студентов педагоги-

ческого вуза достаточно высокий, 

студенты видят практическую цен-

ность инновационно-ориентирован-

ного стиля профессиональной дея-

тельности, почти половина из них 

(48 %) считают, что сформирован-

ный инновационно-ориентирован-

ный стиль педагогической деятель-

ности будет способствовать эффек-

тивности их дальнейшей професси-

ональной деятельности.  

В ходе диагностики уровней 

формирования инновационно-ори-

ентированного стиля педагогиче-

ской деятельности студентов экспе-

риментальных и контрольной групп 

на констатирующем этапе мы выяс-

нили, что большинство студентов, 

принимавших участие в экспери-

менте, имеют стихийный уровень 

(54,0 %); экспериментальный уро-

вень (39,0 %); творческо-поисковый 

уровень (7,0 %) сформированности ин- 

новационно-ориентированного сти- 

ля педагогической деятельности. 

Полученные данные свидетельству- 

ют о необходимости целенаправлен- 

ного формирования инновационно-

ориентированного стиля педагоги-

ческой деятельности непосредствен- 

но в процессе профессионально-пе-

дагогической подготовки студентов 

педвузов. 

Опрос преподавателей вуза (73 

чел.) подтвердил, что формирова-

ние инновационно-ориентирован-

ного стиля педагогической деятель-

ности будущих педагогов будет про-

ходить более успешно, если содер-

жание и структура преподаваемых 

дисциплин в педагогических уни-

верситетах будет направлена на 

формирование  готовности будущих 
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педагогов к реализации инноваци-

онных технологий, при этом препо-

даватели отмечают необходимость 

пересмотра методики преподавания 

собственных дисциплин, моделиро-

вания учебных занятий, основан-

ных на инновационных техноло-

гиях (технологии перевернутого 

класса, интерактивные технологии, 

проектные технологии и т. д.). Та-

ким образом, студентам, будущим 

учителям, будет проще реализовы-

вать инновационные технологии в 

своей деятельности. 

Данные факты подтвердили 

необходимость усиления инноваци-

онных аспектов в формировании 

профессионального стиля деятель-

ности будущих педагогов. На наш 

взгляд, а также исходя из анализа 

психолого-педагогической литера-

туры, собственных изысканий, обоб- 

щения опыта профессиональной 

подготовки будущих педагогов, ус- 

ловиями, обеспечивающими успеш-

ное формирование инновационно-

ориентированного стиля педагоги-

ческой деятельности будущих педа-

гогов, будут являться: 

- наполнение содержания вариа-

тивной части основных профессио-

нальных образовательных программ 

по направлению «Педагогическое 

образование» дисциплинами по вы-

бору с инновационно-ориентиро-

ванной тематикой; 

- наполнение содержания дисци-

плин основных профессиональных 

образовательных программ по 

направлению «Педагогическое об-

разование» инновационными обра-

зовательными технологиями и про-

фессиональными компетенциями, 

ориентированными на формирова-

ние готовности к реализации инно-

ваций; 

- актуализация у студентов по-

требности в саморазвитии иннова-

ционно-ориентированного стиля 

педагогической деятельности на ос-

нове стимулирования их рефлексив-

ной позиции; 

- проведение мониторинга уров- 

ня сформированности инновацион- 

но-ориентированного стиля профес- 

сиональной деятельности студентов 

педвуза [7]. 

Выявленные педагогические ус- 

ловия опираются на возможности 

высшего образования по направле-

нию подготовки «Педагогическое 

образование» и включают формиро-

вание основных составляющих ин-

новацино-ориентированного стиля 
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профессиональной деятельности сту- 

дентов педвузов, к которым отно-

сятся: знание собственных индиви-

дуально-личностных особенностей; 

профессиональные знания своего 

предмета, методики его преподава-

ния; владение инновационными пе-

дагогическими и информационны- 

ми технологиями, инновационными 

средствами обучения; знание лич-

ностных характеристик педагога: 

коммуникативные способности, пер- 

цептивные умения, эмоциональная 

устойчивость, креативность, толе-

рантность, восприимчивость к нов-

шествам и готовность к их реализа-

ции, способность к самоорганиза-

ции, мобильность. 

4. Заключение (Conclusion) 

Таким образом, изучение про-

блемы формирование инноваци-

онно-ориентированного стиля педа- 

гогической деятельности ставит за-

дачу объединить все стороны такого 

многомерного явления, как стиль, 

найти подходы к его реализации в 

образовательном процессе. При 

этом исследование, посвященное 

формированию инновационно-ори-

ентированного стиля, должно учи-

тывать специфику психологических 

и педагогических детерминант 

стиля; ориентацию на индивидуаль-

ные особенности будущих педаго-

гов; специфику педагогической дея-

тельности в зависимости от объ-

екта, предмета, субъектов деятель-

ности и инновационных процессов 

в образовании. Материалы исследо-

вания могут быть использованы в 

практике работы высших учебных 

заведений и в системе повышения 

квалификации специалистов. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 

OF INNOVATIVE-ORIENTED STYLE OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS 

Abstract  

Introduction.  The article presents a theoretical analysis of the 

state of the problem of  innovation professional activity, defines the 

concept and components of the innovation-oriented style of profes-

sional activity. The pedagogical conditions are presented, allowing 

to optimize the process of formation of readiness of students of ped-

agogical universities for innovative activity. The purpose of the ar-

ticle is to provide pedagogical support for the problem of forming an 

innovation-oriented style of professional activity.  

Materials and methods.  The materials were scientific and theoret-

ical studies of the problem of forming a pedagogical style and preparing
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a teacher for innovative activity. Research methods: analysis of sci-

entific literature devoted to the problem of formation of the style of 

professional activity of teachers, professional training of teachers for 

innovative activities in the conditions of a teacher training university, 

a retrospective, systematic, conceptual and terminological analysis, 

generalization. 

Results and its discussion.  The components of the innovation-

oriented style of pedagogical activity are defined, which include: 

knowledge of their own individual and personal characteristics; pro-

fessional knowledge of their subject, as well as methods of  teaching, 

knowledge of pedagogy and psychology; possession of innovative 

pedagogical technologies, modern information technologies, innova-

tive teaching aids; personal characteristics of the teacher. The peda-

gogical conditions for the formation of an innovation-oriented style 

of professional activity are proposed.  

Conclusion. The presented pedagogical conditions include the 

development of the main components of the innovation-oriented style 

of professional activity of students of pedagogical institutes, rel y on 

the higher education opportunities in the “Pedagogical education” 

area of training and contribute to the successful formation of an inno-

vative-oriented style of pedagogical activity of future teachers.  

Keywords: innovation in education; innovation-oriented style 

of professional activity; training teachers for innovation; the for-

mation of the style of activity, pedagogical conditions, the educational 

process, innovation, innovative teaching methods.  

Highlights: 

- defined the concept of innovative-oriented style of profes-

sional activity of the teacher and its components;  

- an empirical study of the needs of students in the development 

of an innovation-oriented style of professional activity was con-

ducted, the levels of its development were stated: spontaneous, exper-

imental, creative and exploratory;  
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- pedagogical conditions for the formation of an innovation -

oriented style of professional activity of students of pedagogical uni-

versities are proposed.  
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ЭКОЛОГО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются современные тенденции позна-

вательного развития детей дошкольного возраста, особенности познава-

тельного развития в процессе обучения с учетом ФГОС дошкольного обра-

зования, а также возможности и необходимость решения задач познава-

тельного развития на основе эколого-математического содержания в про-

цессе решения ситуационных задач. 

Материалы и методы. Методами исследования являются анализ 

научной литературы, посвященной проблеме познавательного развития де-

тей дошкольного возраста, а также диагностические методы, включающие 

наблюдение, описание, беседу, методы статистической обработки данных. 

Результаты. В основе познавательного развития детей с учетом эко-

лого-математического содержания в процессе решения ситуационных задач 
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нами выделены основные этапы и компоненты: мотивационный этап; со-

держательно-процессуальный этап; рефлексивно-оценочный этап. 

Обсуждение. Подчеркивается, что современное познавательное раз-

витие детей дошкольного возраста с учетом ФГОС дошкольного образова-

ния предполагает решение задач эколого-математического содержания и 

связано не столько с предметными знаниями, сколько с интеллектуальным 

развитием детей, логических мыслительных операций и структур. 

Заключение. Делается вывод о том, что познавательное развитие де-

тей дошкольного возраста должно осуществляться в рамках проблемного 

обучения в процессе решения ситуационных задач с эколого-математиче-

ским содержанием. 

Ключевые слова: познавательное развитие, проблемное обучение, 

ситуационные задачи: этапы обучения решения ситуационных задач с эко-

лого-математическим содержанием: мотивационный, содержательно-про-

цессуальный, рефлексивно-оценочный.  

Основные положения: 

В основе содержания познавательного развития детей дошкольного 

возраста в процессе решения ситуационных задач с эколого-математиче-

ским содержанием нами выделены основные этапы обучения. Единство пе-

дагогической науки и практики проявляется, исходя из нашей позиции, в 

том, что: 

1) они обе реализуют одну и ту же социальную функцию – подго-

товки подрастающего поколения к участию в жизни в рамках познаватель-

ного развития детей; 

2) сам процесс познания связан с формированием целостной картины 

мира и приобщением детей дошкольного возраста к накопленному челове-

чеством опыту. 

1. Введение (Introduction) 

Бурное развитие науки, проник-

новение ее в различные области зна-

ний, сферы деятельности людей вы-

зывает необходимость повышенного 

внимания к познавательному разви-

тию подрастающего поколения. Не 

является секретом тот факт, что по-

знавательное развитие детей способ-

ствует  формированию  образа  мира, 
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который представляет собой слож-

ную, целостную систему знаний и 

представлений человека о мире во-

обще, о других людях, о себе, о 

своей деятельности. Это не застыв-

шая система знаний. На протяжении 

жизни каждого человека она посто-

янно меняется, наполняясь всё но-

вым содержанием. Этот сложный и 

длительный процесс начинается в 

раннем и дошкольном детстве и свя-

зан с развитием сенсорной куль-

туры, познавательно-исследовательс- 

кой и продуктивной деятельностью; 

с формированием элементарных ма-

тематических представлений, по-

строением целостной картины 

мира, с расширением кругозора де-

тей [1, с. 16-17].  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В соответствии с ФГОС до-

школьного образования, «познава-

тельное развитие» детей дошколь-

ного возраста предполагает форми-

рование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, коли-

честве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях), о 

малой родине и Отечестве, об отече-

ственных праздниках и традициях, 

о планете Земля, многообразии 

стран и народов мира. Из этого сле-

дует, что познавательное развитие 

необходимо рассматривать с пози-

ции интеграции математического и 

экологического содержания. В этой 

связи возникает необходимость в 

определении современных подхо-

дов к решению задач по познава-

тельному развитию детей дошколь-

ного возраста, что, в свою очередь, 

вызывает необходимость в опреде-

ления адекватных возрасту детей 

видов деятельности, форм и мето-

дов работы, способствующих полу-

чению современного математиче-

ского и экологического образова-

ния. Особенностью является и то, 

что виды деятельности должны 

обеспечивать не только приобрете-

ние и закрепление представлений, 

но и развитие мыслительных опера-

ций (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, группировка, сериация и 

др.), умений высказывать суждения, 

устанавливать взаимосвязи и про-

стейшие закономерности [2, с. 93-

98]. 

Научные исследования А. А. Сто-

ляр, Л. А. Венгера, О. М. Дьяченко, 
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А. В. Запорожец, Н. Н. Подьякова, 

А. В. Белошистой и др. свидетель-

ствуют о том, что успешность по-

знавательного развития детей во 

многом определяется не запасом 

представлений приобретенных ре-

бенком в дошкольные годы, а уров-

нем развития умственных способ-

ностей, психических процессов, 

мыслительных операций, наличием 

у ребенка опыта самостоятельного 

решения познавательных  ситуаций 

проблемного характера [1, с. 61-63]. 

В этой связи становится актуаль-

ным поиск методов развития ум-

ственных способностей и макси-

мального использования собствен-

ной познавательной активности де-

тей. Исходя из сказанного, процесс 

познавательного развития необхо-

димо организовывать так, чтобы по-

явилась собственная активность ре-

бенка, чтобы дети могли спорить, 

доказывать истину на основе рас-

суждений, умозаключений, сво-

бодно общаться друг с другом, экс-

периментировать и устанавливать 

простейшие связи и зависимости [5, 

с. 12-17]. 

3. Результаты (Results) 

Опираясь на указанные положе-

ния, мы придерживаемся следующих 

позиций в отношении познаватель-

ного развития детей дошкольного 

возраста: реализация задач матема-

тического и экологического содер-

жания должна осуществляться с 

учетом принципа интеграции; про-

исходить в контексте игровой, по-

знавательно-исследовательской де-

ятельности детей; при условии со-

здания развивающей предметно-

пространственной среды, способ-

ствующей применению поисковых 

способов получения представле-

ний; в ходе выполнения заданий у 

ребенка должна возникнуть потреб-

ность для его собственных наблю-

дений, размышлений, действий с 

дидактическими средствами. в про-

цессе организации проблемного обу- 

чения (решение ситуационных за-

дач, проблемных ситуаций и др.). 

Иными словами, образователь-

ный процесс должен быть направ-

лен на развитие познавательных ин-

тересов и интеллектуальное разви-

тие детей и предполагает включе-

ние в процесс обучения: 

- практические упражнения, ре-

шение задач на развитие мысли-

тельных операций, связанных с уме-

нием осуществлять классифика-

цию, сериацию, ограничение, обоб- 
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щение, пересечение групп предме-

тов, трансфигурацию и др. (Л. А. Вен-

гер, Д. Альтхауз, Э. Дум, М. В. Кра-

лина, А. А. Смоленцева, О. В. Пусто-

войт, Е. В. Соловьева и др.); 

- творческие задачи, в основе ко-

торых лежат действия замещения 

(кодирование, декодирование) и наг- 

лядного моделирования (Л. А. Вен-

гер, О. В. Дьяченко, З. А. Михай-

лова, М. В. Кралина, Т. И. Тараба-

рина, И. Н. Прокопенко и др.); 

- создание проблемных ситуаций, 

ситуационных задач, связанных 

с постановкой проблемы, выдвиже-

нием предположений, гипотез, про-

веркой обоснования гипотез, подве-

дением итогов, выводов (Т. И. Еро-

феева, З. А. Михайлова, А. А. Смо-

ленцева, О. В. Суворова и др.); 

- использование компьютерных 

программ, направленных на разви-

тие логического мышления, вооб-

ражения, сообразительности, упо-

требление знаков и символов по 

назначению. Именно компьютер-

ные игры позволяют ребенку ак-

тивно управлять игровой ситуа-

цией, воздействуя на экранный ви-

деоряд, управлять моделями реаль-

ных процессов и наблюдать на 

экране результаты и последствия 

этих процессов (Л. А. Венгер, Л. Э. 

Генденштейн, Ю. Горвиц, Е. Звары-

гина, А. А. Столяр, О. Тараканова и 

др.) [1, с. 66].  

4. Обсуждение 

Исследования М. Н. Силаевой, 

И. Т. Мышьяковой свидетельствуют 

о том, что использование проблем-

ного обучения в работе с дошколь-

никами в процессе познавательного 

развития положительно влияют на 

развитие логического мышления. 

Другими словами, для того чтобы 

научить ребенка думать, необхо-

димо создавать для него ситуации, 

требующие осмысления, в которых 

он проявлял бы активность при ре-

шении конкретных практических 

задач. Таковыми являются про-

блемные ситуационные задачи, с 

которых начинается процесс раз-

мышления. При решении ситуаци-

онных задач необходимо учитывать 

взаимодействие педагога и ребенка. 

Деятельность педагога предпола-

гает создание ситуационной задачи, 

формулировку проблемы, управле-

ние поисковой деятельностью, под-

ведение итогов. Деятельность ре-

бенка включает в себя «принятие» 

ситуационной задачи, формулировку 

проблемы, самостоятельный поиск, 
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подведение итогов. Решая ситуаци-

онную задачу, ребенок сравнивает и 

сопоставляет, устанавливает сход-

ство и отличие, открывает мир чи-

сел и фигур, учится ориентиро-

ваться в окружающем мире, прояв-

лять инициативу, высказывать соб-

ственную позицию и принимать чу-

жую (В групповую комнату при-

везли стеллаж для растений. Как 

узнать, войдет ли он в отведенный 

для этого простенок? Как найти 

способ решения данной ситуации? 

Педагог подводит детей к необходи-

мости измерения вначале про-

стенка, а затем размера стеллажа) 

[4, с. 5-8]. 

Среди основных показателей ре-

шения ситуационной задачи мы вы-

деляем: умение понимать содержа-

ние ситуационной задачи и ее ос-

новную идею и проблему; умение 

выдвигать простейшие предположе-

ния гипотезы; умение выбирать 

способ проверки, выдвинутого 

предположения; умение делать вы-

воды и простейшие умозаключения. 

Развивающий эффект, влияющий 

на познавательное развитие детей, 

достигается при соблюдении следу-

ющих условий: 

- использование ситуационных за- 

дач, соответствующих уровню раз-

вития ребенка, а затем немного 

выше его возможностей, что и спо-

собствует стимулированию прояв-

ления самостоятельности и инициа-

тивности, активизации воображе-

ния; 

- ситуационные задачи должны 

быть ориентированы на освоение 

средств и способов познания, обес-

печение переноса, на обогащение 

опыта самостоятельной деятельно-

сти играющего, в котором накапли-

вается опыт воображения.  

- помощь ребенку в организации 

его мыслительной деятельности 

при решении ситуационной задачи 

должна заключаться в соблюдении 

трех этапов: думай (О чем? Как?), 

делай (Как?), получай результат 

(Какой?) [3, с. 69-79]; 

- обеспечить возможность ре-

бенку знакомиться со средствами и 

способами взаимодействия на мир: 

его познание, преобразование, об-

щение с ним (средства познания: 

сенсорные эталоны; способы позна-

ния: наблюдение, самонаблюдение, 

обследование объектов, сравнение, 

классификация, сериация, анализ, 

синтез, экспериментирование, мо-

делирование). 
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Иначе говоря, педагогу необхо-

димо организовать образователь-

ный процесс таким образом, чтобы 

дети могли использовать результаты 

своей познавательной деятельно-

сти, имеющиеся у них естественно-

научные представления о свойствах 

предметов, материалов, закономер-

ностей явлений, эколого-математи-

ческих представлений для решения 

разнообразных практических задач. 

В процессе обучения детей реше-

нию ситуационных задач с эколого-

математическим содержанием, мы 

выделяем следующие этапы.  

Мотивационный этап: прини-

мать участие в постановке познава-

тельной ситуационной задачи; вы-

двигать предположения о причинах 

и результатах; замечать и осозна-

вать противоречия в изучаемых яв-

лениях; проявлять эмоции удивле-

ния как мотив выяснения причины 

явления, их сути, выяснение ис-

тины. 

Процессуально-содержательный 

этап: пользоваться системой обсле-

довательских действий; использо-

вать наблюдение и самонаблюдение 

как способ познания; использовать 

сенсорные и интеллектуальные спо-

собы познания (сравнение, сопостав- 

тавление, классификация, сериация 

и т.д.); планировать ход наблюде-

ния, поисковой деятельности; опе-

рировать моделями, схемами; пла-

нировать деятельность и доступно 

рассказывать об этапах работы; 

иметь эмоциональный комплекс до-

гадки – раздумье (сомнение, уверен-

ность); уметь исправлять ошибки; 

самостоятельно пользоваться раз-

ными источниками приобретения 

знаний (рассматривание энциклопе-

дий, чтение книг, слушание расска-

зов взрослых, просмотр телепере-

дач); самостоятельно применять до-

ступные способы познания (измере-

ние, сравнение, классификация); са-

мостоятельно строить и использо-

вать модели. 

На рефлексивно-оценочном эта- 

пе: анализировать и делать выводы; 

использовать разные способы про-

верки предложений; самостоя-

тельно находить способ оценки при 

решении творческих задач; контро-

лировать свои действия и действия 

товарищей; испытывать эмоции ра-

дости открытия и успеха; использо-

вать рассуждения, речь – доказа-

тельство; проявлять индивидуаль-

ный стиль деятельности. 

Таким образом, организация сов- 
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ременного познавательного разви-

тия детей дошкольного возраста свя-

зана не только с усвоением познава-

тельного содержания, но и с разви-

тием познавательных способностей 

у детей. 

Наши исследования в области 

познавательного развития детей до-

школьного возраста в процессе ре-

шения ситуационных задач позво-

лили нам определить уровень по-

знавательного развития на каждом 

этапе (мотивационный, содержа-

тельно-процессуальный, итоговый). 

В эксперименте участвовали 98 де-

тей старшего дошкольного возраста 

дошкольных учреждений города Че-

лябинска. На констатирующем эта- 

пе эксперимента мы получили сле-

дующие результаты: 

Мотивационный этап: высокий 

уровень – 0 % средний уровень – 

29, 56 %; низкий уровень – 70, 44 %.  

Процессуально-содержательный 

этап: высокий уровень – 21, 4 %; 

средний уровень – 29, 6%; низкий 

уровень – 49 %. 

Рефлексивно-оценочный этап: 

высокий уровень – 0%; средний уро-

вень – 13, 2%; низкий уровень – 86, 8 %. 

Данные результаты позволили нам 

нам констатировать недостаточный 

уровень познавательного развития 

детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе решения ситуаци-

онных задач. Возникает необходи-

мость в создании комплекса ситуа-

ционных задач для детей дошколь-

ного возраста с учетом эколого-ма-

тематического содержания. 

В заключение обратим внимание 

на то, что правильно организован-

ное познавательное развитие с эко-

лого-математическим содержанием 

оказывает влияние на формирова-

ние культуры познавательной и ин-

теллектуальной деятельности, свя-

занной с умением понимать суть по-

знавательной задачи и ее самостоя-

тельным выполнением; умением 

планировать деятельность и осу-

ществлять самоконтроль и само-

оценку; проявлять способность к са-

морегуляции поведения, воли при 

выполнении поставленных задач; 

активизировать мыслительные опе-

рации при решении образователь-

ных и развивающих задач, что и 

обеспечит современное познава-

тельное развитие детей дошколь-

ного возраста в условиях стандарти-

зации.
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COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

IN THE PROCESS OF SOLVING SITUATIONAL PROBLEMS 

Abstract  

Introduction.  The article deals with the current trends of cogni-

tive development of preschool children. Features of cognitive develop-

ment in the learning process, taking into account the GEF preschool 

education. Possibilities and necessity of solving problems of cognitive  
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development on the basis of ecological and mathematical content in 

the process of solving situational problems.  

Materials and methods . Methods of research are the analysis of 

scientific literature devoted to the problem of cognitive development 

of preschool children; as well as diagnostic methods, including ob-

servation, description, conversation, methods of statistical data pro-

cessing. 

Results . In the basis of cognitive development of children tak-

ing into account the ecological and mathematical content in the pro-

cess of solving situational problems, we have identified the main 

stages and components: Motivational stage; Substantive and proce-

dural stage; Reflexive evaluation stage.  

Discussion . It is emphasized that the modern cognitive devel-

opment of preschool children, taking into account the GEF preschool 

education involves solving problems of environmental and mathe-

matical content and is associated not so much with subject 

knowledge, but with the intellectual development of children, logical 

mental operations and structures.  

Conclusion . It is concluded that the cognitive development of 

preschool children should be carried out within the framework of 

problem learning in the process of solving situational problems with 

ecological and mathematical content.  

Keywords: cognitive development, problem-based learning, 

situational tasks: the stages of learning of the decision of situational 

tasks with the ecological-mathematical content: motivation, content -

procedural, reflexive evaluation.  

Highlights: 

In the basis of the content of the cognitive development of pre-

school children in the process of solving situational problems with 

environmental and mathematical content we have identified the main 

stages of learning. The unity of pedagogical science and practice is 

manifested, based on our position, in the fact that:  
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1) they both implement the same social function -preparing the 

younger generation to participate in the life of the cog nitive devel-

opment of children;  

2) the process of cognition is associated with the formation of 

a holistic picture of the world and the introduction of preschool chil-

dren to the accumulated experience of mankind. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность внедрения технологии 

управления качеством подготовки студентов профиля «Физическая куль-

тура». Трансдисциплинарность рассматривается как методико-технологи-

ческая основа организации педагогического управления качеством подго-

товки студентов педагогического вуза. В качестве «ядра» трансдисципли-

нарности, связывающего компоненты и уровни технологии в единый кон-

цептуальный контекст, выбраны экспектации субъектов образовательного 

процесса. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являют- 

ся анализ научной литературы, посвященной проблеме управления качест- 

вом подготовки студентов, а также диагностические методики, включающие 

mailto:gabakovvu@yandex.ru
mailto:kuzminaa74@mail.ru
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опросник Г. С. Прыгина «Исследование автономности-зависимости лично-

сти в учебной деятельности», модифицированная анкета В. И. Байденко, 

модифицированная анкета Е. А. Лебедевой, методы статистической обра-

ботки данных.  

Результаты. Разработана педагогическая технология управления ка-

чеством подготовки студентов профиля «Физическая культура»; авторами 

представлена характеристика основных компонентов, уровней технологии; 

описан диагностический инструментарий технологии управления каче-

ством подготовки студентов профиля «Физическая культура» в условиях 

трансдисциплинарной образовательной среды, включающий уровни, кри-

терии, показатели оценки качества подготовки специалиста физической 

культуры в условиях трансдисциплинарной образовательной среды.  

Обсуждение. Подчеркивается, что внедрение педагогической техно-

логии управления качеством подготовки студентов профиля «Физическая 

культура» обусловило статистически значимые изменения уровней и пока-

зателей подготовки студентов в экспериментальных группах.  

Заключение. Делается вывод, что реализация технологии управления 

качеством подготовки студентов профиля «Физическая культура» в усло-

виях трансдисциплинарной образовательной среды позволяет внести инно-

вационные компоненты в содержание и структуру управления качеством 

подготовки студентов. 

Ключевые слова: трансдисциплинарная образовательная среда, 

управление качеством подготовки студентов, профиль «Физическая куль-

тура». 

Основные положения: 

- определены возможности построения педагогической технологии 

управления качеством в условиях трансдисциплинарной образовательной 

среды; 

- разработана технология управления качеством подготовки студен-

тов профиля «Физическая культура» в условиях трансдисциплинарной об-

разовательной среды; 

- представлены результаты оценки эффективности технологии управления 
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качеством подготовки студентов профиля «Физическая культура» в усло-

виях трансдисциплинарной образовательной среды. 

1. Введение (Introduction) 

В современном образовательном 

процессе понятие «качество» стано-

вится системообразующим факто-

ром деятельности педагогического 

вуза. Поэтому центральными тен-

денциями обеспечения высокого 

уровня подготовки студентов педа-

гогического вуза становятся ориен-

тация на формирование трансдис-

циплинарной образовательной сре- 

ды [1]. В то же время для ориента-

ции на трансдисциплинарность ста-

новится особой методологической 

«идеологией» в подготовке студен-

тов педагогического вуза, так как 

подготовка будущего учителя в этом 

случае позволяет не только повы-

сить качество педагогического об-

разования [2], но и усилить прак-

тико-ориентированные аспекты обу- 

чения.  В частности,  как отмечает 

В. С. Мокий [3] в стратегии органи-

зации трансдисциплинарного обра-

зования, речь идет о нетрадицион-

ном подходе, нацеленном не только 

на передачу знания, но и на совмест-

ное творческое исследование, ориен- 

тированное на различные когнитив-

ные ресурсы. Поэтому трансдисцип- 

плинарность можно рассматривать 

как методико-технологическую ос-

нову организации педагогического 

управления качеством подготовки 

студентов педагогического вуза [4], 

основанную на интегрировании ра-

нее разобщенных составляющих 

(теоретической и практической) под- 

готовки в системное образование.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Опытно-экспериментальная ра-

бота по разработке и внедрению 

технологии управления качеством 

подготовки студентов профиля 

«Физическая культура» в условиях 

трансдисциплинарной образователь- 

ной среды осуществлялась на базе 

кафедры теории и методики физиче-

ской культуры и спорта Высшей 

школы физической культуры и спор- 

та Южно-Уральского государствен-

ного гуманитарно-педагогического 

университета. В качестве методоло-

гического ориентира для построе-

ния технологии нами выбрана тео-

рия   педагогических   технологий  

В. М. Монахова [5], поскольку в ней 

используются: параметрическая мо- 

дель учебного процесса, технология 
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проектирования учебного процесса 

и технология проектирования мето-

дической системы преподавания в 

вузе.  

Первый блок технологии, в соот-

ветствии с теорией В. М. Монахова 

[5], представляет собой методоло-

гию моделирования педагогических 

объектов, совокупность которых и 

представляет концептуальные ос-

новы управления качеством подго-

товки студентов профиля «Физиче-

ская культура». Рассматривая моде-

лирование как процесс создания мо-

дели управления, мы выделили мо-

тивационно-целевой, содержательно- 

процессуальный и рефлексивно-оце- 

ночный компоненты технологии 

управления качеством подготовки 

студентов профиля «Физическая 

культура» [6]. Содержательное на- 

полнение компонентов технологии 

управления качеством подготовки 

студентов профиля «Физическая 

культура» представлено нами на 

стратегическом (потенциальном) уров- 

не, тактическом (оптимальном) уров- 

не, оперативном (предметно-опера-

циональном) уровнях. Разработан-

ная нами технология управления ка-

чеством подготовки студентов про-

филя  «Физическая  культура» реали- 

зуется в особых условиях организа-

ции образовательного процесса – 

трансдисциплинарной образователь- 

ной среде. Поэтому в качестве 

«ядра» трансдисциплинарности, 

связывающего компоненты и уров- 

ни технологии в единый концепту-

альный контекст, нами выбраны 

экспектации субъектов образова-

тельного процесса. Процесс управ-

ления профессиональными ожида-

ниями обеспечивает формирование 

и совершенствование профессио-

нальных компетенций студентов, 

следовательно, психологическим со-

держанием технологии управления 

качеством подготовки студентов 

профиля «Физическая культура» 

становится мотивационный под-

текст ожиданий [7]. 

Второй блок технологии, кото-

рый в теории В. М. Монахова [5] 

называется «Оптимизация объектов 

и процессов», в нашей технологии 

органично связан с организацией 

трансдисциплинарной образователь- 

ной среды. Для решения комплекс-

ной проблемы формирования тран-

сдисциплинарной образовательной 

среды в качестве методов обучения, 

объединяющих дисциплины в рам-

ках   когнитивного   опыта   решения 
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сходных задач, мы использовали ме-

тоды многомерных матриц и метод 

межпредметного погружения. Ме-

тоды обучения в условиях трансдис-

циплинарной образовательной сре- 

ды, как отмечает В. С. Мокий [1], 

должны обеспечивать перенос ко-

гнитивных схем из одной дисципли-

нарной области в другую. 

Третий блок технологии предо-

ставляет собой описание диагно-

стического инструментария оценки 

эффективности управления каче-

ством подготовки студентов про-

филя «Физическая культура». 

Диагностический инструмента-

рий технологии управления каче-

ством подготовки студентов про-

филя «Физическая культура» в ус- 

ловиях трансдисциплинарной обра-

зовательной среды включает уров- 

ни (рефлексивно-гностический, ин-

терактивно-конструктивный и пер-

цептивно-проективный), критерии 

(степень выраженности ценностно-

смысловых ориентаций, регуля-

тивно-организационные особенно-

сти организации деятельности, про-

странственно-предметное содержа-

ние обучения), показатели (авто-

номность учебной деятельности 

студентов;   «академическая  успеш- 

ность»; сформированность обще-

культурных, профессиональных и 

специальных компетенций, удовле-

творенность потребителей образо-

вательных услуг) оценки качества 

подготовки специалиста физичес- 

кой культуры в системе высшего пе-

дагогического образования. Для ис-

следования показателей эффектив-

ности технологии использовались 

следующие методы: исследование 

автономности учебной деятельно-

сти осуществлялось при помощи 

опросника Г. С. Прыгина «Исследо-

вание автономности-зависимости лич- 

ности в учебной деятельности» [8], 

сформированность компетенций изу- 

чалась с использованием модифи-

цированной анкеты В. И. Байденко 

[9], для оценки удовлетворенности 

организацией учебного процесса при-

менялась модифицированная ан- 

кета Е. А. Лебедевой [10]. 

3. Результаты (Results) 

Формирующий эксперимент про- 

водился в естественных условиях и 

был направлен на внедрение техно-

логии управления качеством подго-

товки студентов профиля «Физичес- 

кая культура» в условиях трансдис-

циплинарной образовательной сре- 

ды.  В  ходе  опытно-эксперименталь- 
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ной работы были сформированы: 

КГ (контрольная группа), ЭГ-1 (экс-

периментальная группа -1 (исполь-

зовалась технология управления ка-

чеством подготовки студентов про-

филя «Физическая культура» в 

условиях трансдисциплинарной об-

разовательной среды и метод много-

мерных матриц); ЭГ-2 (эксперимен-

тальная группа – 2 (использовалась 

технология управления качеством 

подготовки студентов профиля 

«Физическая культура» в условиях 

трансдисциплинарной образователь- 

ной среды и метод межпредметного 

погружения); ЭГ-3 (эксперимен-

тальная группа – 3 (использовалась 

технология управления качеством и 

комплекс методов). 

После проведения формирую-

щего эксперимента наблюдается ка-

чественное изменение показателей 

по критериям «автономность», «ака-

демическая успешность», «сформи-

рованность компетенций», «удовле-

творенность потребителей» в ЭГ-1, 

ЭГ-2, ЭГ-3. 

Так, в ЭГ-1 значительное увели-

чение отмечается в группе «авто-

номные» – на 40,7 %. Следует отме-

тить качественные изменения, кото-

рые отмечаются в группах ЭГ-1, ЭГ-

2, ЭГ-3 по критерию «академиче-

ская успешность». Так, уровень ака-

демической успешности изменился 

в ЭГ-1 – на 18,5 %, в ЭГ-2 на 32 %, 

в ЭГ-3 – на 40,7 %. В результате ис-

следования сформированности ком-

петенций также отмечаются каче-

ственные изменения в эксперимен-

тальных группах. В ЭГ-1, в ЭГ-2 вы-

явлены статистически значимые из-

менения. Отмечается уменьшение 

количества испытуемых на низком 

уровне сформированности компе-

тенций на 52 % и увеличение пока-

зателей высокого уровня на 56 %. В 

ЭГ-3 также отмечены статистиче-

ски значимые изменения сформиро-

ванности компетенций. В КГ наб- 

людаются изменения, однако их 

нельзя считать статистически зна-

чимыми.  

Критерий удовлетворенность по-

требителей включает четыре пока-

зателя [10]: создание ориентировоч-

ной основы деятельности, организа-

цию познавательной деятельности, 

эмоциональный настрой, организа-

ция контроля. Эмоциональный нас- 

трой как субъект-субъектное поло-

жительное восприятие преподава-

теля и студентов оценивают респон-

денты в контрольной  и эксперимен- 
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тальной группах. Однако внедрение 

методов формирования трансдисци-

плинарной образовательной среды 

оказало статистически значимое 

влияние на показатели создание 

ориентировочной основы деятель-

ности и организацию познаватель-

ной деятельности при погрешности 

(ρ ≤ 0,01) выявлены между КГ и ЭГ-

1 (φ*
эмп = 3,35, при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,0 5) 

и 2, 31 (ρ≤ 0,01)), КГ и ЭГ-2 (φ*
эмп = 

3,33 при φ*
кр = 1,64  (ρ≤ 0,0 5) и 2, 31 

(ρ ≤ 0,01)), КГ и ЭГ-3 (φ*эмп = 5,1 

при φ*
кр = 1,64 (ρ≤ 0,0 5) и 2, 31 (ρ≤ 

0,01)). Так, респонденты в экспери-

ментальных группах отмечают, что 

узнают на занятиях много нового, 

изучают дисциплину ПФСС с инте-

ресом. Применение метода меж-

предметного погружения усиливает 

не только практическую направлен-

ность обучения, но и позволяет, по 

мнению 48 % студентов, усилить 

«профессиональную конкретность» 

обучения, а 54 % респондентов, оце-

нивая процесс целеполагания, отме-

чают обоснованность и достижи-

мость поставленных преподавате-

лем задач. 

4. Обсуждение (Discussion)  

Результаты формирующего экс-

перимента показывают изменение 

уровня качества подготовки студен-

тов профиля «Физическая куль-

тура». Так, в КГ отмечено измене-

ние рефлексивно-гностического и 

интерактивно-конструктивного уров- 

ней, однако, эта тенденция не явля-

ется статистически значимой. В ЭГ-

1 и ЭГ-2 при статистически значи-

мом изменении рефлексивно-гно-

стического и интерактивно-конс- 

труктивного уровней (в ЭГ-1 – 

φ*
эмп = 3,35, при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,0 

5) и 2, 31 (ρ ≤ 0,01) и в ЭГ-2 – φ*
эмп = 

3,33 при φ*
кр = 1,64 (ρ ≤ 0,0 5) и 2, 31 

(ρ ≤ 0,01)), отмечаются незначитель-

ные изменения перцептивно-проек-

тивного уровней.  

Результаты обработки данных 

при помощи методов математиче-

ской статистики показываются, что 

статистически значимые различия 

при погрешности (ρ ≤ 0,01) выяв-

лены между КГ и ЭГ-3 (φ*эмп = 5,1 

при φ*
кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2, 31 (ρ ≤ 

0,01)). Следовательно, следует при-

знать эффективность технологии 

управления качеством подготовки 

студентов профиля «Физическая 

культура» в условиях трансдисци-

плинарной образовательной среды. 

Сравнение экспериментальных групп 

показывает статистически значимые 
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различия между ЭГ-3 и ЭГ-1, ЭГ-2 

при погрешности (ρ ≤ 0,05). Следо-

вательно, комплекс методов форми-

рования трансдисциплинарности 

требует дальнейшего опытно-экспе-

риментального исследования.  

5. Заключение (Conclusion) 

Реализация технологии управле-

ния качеством подготовки студен-

тов профиля «Физическая куль-

тура» в условиях трансдисципли-

нарной образовательной среды поз-

воляет внести инновационные ком-

поненты в содержание и структуру 

управления качеством подготовки 

студентов [11]. Экспектации как 

«ядро» трансдисциплинарности об-

разовательной среды трансформи-

руют процесс управление качеством 

подготовки студентов профиля 

«Физическая культура», поскольку 

особую значимость  в разработке 

диагностического инструментария 

оценки качества приобретают не 

методы оценки «знаниевой» и ком-

петентностно-ориентированной па-

радигмы, а субъектно-ориентиро-

ванные методы. В трансдисципли-

нарной образовательной среде ин-

новационность становится формой 

объективной реальности, поэтому 

качество обучения в широком 

смысле становится «личностно при-

своенным» способом освоения 

трансдисциплинарности как резуль-

тат применения методов многомер-

ных матриц и межпредметного по-

гружения.
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TECHNOLOGY OF QUALITY MANAGEMENT OF TRAINING STUDENTS 

PROFILE «PHYSICAL EDUCATION» IN A TRANSDISCIPLINARY 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract  

Introduction.  The article justifies urgency of introduction of 

technology of quality management of preparation of students of the 

profile "Physical culture". Transdisciplinarity is considered as a 

methodological and technological basis for the organization of ped-

agogical management of the quality of training of students of peda-

gogical universities. As the "core" of transdisciplinarity, linking the 

components and levels of technology into a single conceptual con-

text, the expections of the subjects of the educational proc ess are 

chosen. 

Materials and methods.  The main methods of the research are 

the analysis of scientific literature devoted to the problem of quality 

management  of students ' training,  as well  as diagnostic techniques, 
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including the questionnaire of G. S. Prygin "study of autonomy-de-

pendence of the individual in educational activities", modified ques-

tionnaire of V.  I. Lebedenko, modified questionnaire of the statisti-

cal data processing.  

Results. The developed pedagogical technology of management 

of the quality of training of students of the profile "Physical culture"; 

the authors presented the characteristics of the main components and 

levels of technology; describes the diagnostic tools of the quality 

management technologies of training of students of the profile 

"Physical culture" in terms of transdisciplinary educational environ-

ment, including levels, criteria, indicators of evaluation of quality 

of training of specialists of physical culture in the conditions 

of transdisciplinary educational environment.  

Discussion.  It is emphasized that the introduction of pedagog-

ical technology of quality management of students ' training profile 

"physical culture" caused statistically significant changes in the lev-

els and indicators of training of students in experimental groups.  

Conclusion.  It is concluded that the implementation of the tech-

nology of quality management training students profile "physical ed-

ucation" in a transdisciplinary educational environment allows you 

to make innovative components in the content and structure of qual-

ity management training students.  

Keywords:  transdisciplinary educational environment, the 

management of quality of  preparation of students, profile of "Physi-

cal culture». 

Highlights: 

- the possibilities of building a pedagogical technology of qual-

ity management in a transdisciplinary educational environment;  

- the technology of quality management of training students 

profile "physical education" in a transdisciplinary educational envi-

ronment  

- the results of evaluation of efficiency of technologies of qual ity 
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management of preparation of students of the  profile "Physical cul-

ture" in terms of transdisciplinary educational environment.  
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА, УСЛОВИЯ 

Аннотация  

Введение. В статье рассматриваются основные проблемы самоиден-

тификации будущих педагогов профессионального обучения. Целью иссле-

дования явились определение содержания проблемы работы вуза по про-

фессиональной самоидентификации студентов в условиях бинарной си-

стемы обучения. 

Профессиональная подготовка педагога в стенах вуза есть форма, со-

держание и условия его самоидентификации как будущего профессионала. 

Профессиональная самоидентификация при этом является одним из меха-

низмов развития личности и построения её профессиональной идентично-

сти. Анализ научной литературы позволил рассмотреть структурно-компо-

нентный состав, генезис, статусы и роли профессиональной идентичности 

и самоидентичности будущего педагога. Результаты исследования могут быть

https://orcid.org/0000-0001-6955-4229?lang=ru
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использованы в профессиональной подготовке педагогов системы СПО 

(среднего профессионального образования). 

В качестве задач исследования рассмотрены основные концептуаль-

ные подходы, раскрывающие историю и динамику идентификации и само-

идентификации личности студента, механизмы и методы, а также роль об-

разовательной среды вуза в полноценной профессиональной подготовке 

студентов. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной проблеме самоидентификации; 

а также диагностические методики, включающие наблюдение, описание, 

беседу, анкетирование, тестирование, методы статистической обработки 

данных.  

Результаты. В статье приведены результаты проведенного эмпири-

ческого исследования в форме анкетирования и форме дискуса, которые мо-

гут быть использованы в профессиональной подготовке студентов системы 

СПО (среднего профессионального образования). 

Обсуждение. Большая часть студентов остро переживают кризис 

личной идентичности, активно пытаются его преодолеть. От курса к курсу 

растет достигнутая позитивная идентичность, что свидетельствует о готов-

ности будущих педагогов к работе в профессии и сформированности тех 

качеств, которые необходимы будут им в самостоятельной профессиональ-

ной деятельности педагога профессионального обучения. 

Заключение. Анализ результатов свидетельствует, что профессио-

нальная идентификация и самоидентификация будущего педагога профес-

сионального обучения есть процесс динамический, многомерный, нели-

нейный, определяющий не только механизмы, но и результаты выстраива-

ния его профессиональной идентичности, ее коррекции. 

Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентификация 

и самоидентификация, бинарная система профессиональной подготовки. 

Основные положения: 

- определены основные проблемы самоидентификации будущих пе-

дагогов профессионального обучения; 
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- рассмотрен структурно-компонентный состав, генезис, статусы и 

роли профессиональной идентичности и самоидентичности будущего пе-

дагога. 

1. Введение (Introduction) 

Проблемы профессиональной 

самоидентификации будущих педа-

гогов профессионального обучения 

всегда были в центре внимания уче-

ных и практиков. Актуальность об-

ращения к ним вызвана не только 

интересом к теоретическим вопро-

сам о структуре, генезисе, содержа-

нии, условиях формирования про-

фессиональной идентичности и 

процессах ее самоидентификации, 

но и практикой профессионального 

обучения, профессиональной адап-

тацией выпускника вуза.  

Актуальность обусловлена про-

цессами трансформации, происхо-

дящими сегодня на всем простран-

стве бывшего СССР. Идентичность 

советского народа ушла в прошлое. 

Появилась потребность в формиро-

вании новой идентичности человека 

постмодернизма, человека цифро-

вой эпохи, искусственного интел-

лекта. Механизмами формирования 

этого феномена и являются про-

цессы самоидентификации, самоак-

туализации личности. 

Постмодернизм  обострил   проб- 

лемы поиска личной идентичности. 

Затронутой оказалась не только со-

циальная система, но и мировоззре-

ние самого человека. 

Профессиональная идентич-

ность личности очень тесно связана 

с нравственностью. Будущий педа-

гог, сделавший свой профессио-

нальный выбор, должен осознать 

его нравственную ценность для 

своих воспитанников, для обще-

ства, для себя.  

Самоидентификация носит слож- 

ный, комплексный характер и может 

рассматриваться не иначе как в 

междисциплинарном контексте. 

А. Г. Маслоу считал потребность в 

труде, в актуализации и самоиден-

тификации личности важнейшей её 

потребностью [1]. 

Интересующий нас дискурс-ана-

лиз философской, психолого-педа-

гогической, методической литера-

туры по проблеме идентичности, 

идентификации и самоидентифика-

ции личности дает основание пред-

ставить обобщенную характери-

стику научных школ и направле-

ний: американская эпигенетическая 
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школа,  базирующаяся  на компетен-

ции развития личности Э. Эрик-

сона; франкфуртская социально-

психологическая школа на основе 

теории С. Московичи; направление 

символического интеракционизма 

или баланса идентичности Ю. Хам-

берса; теория социальной идентич-

ности Г. Тэдж- фела, Дж. Тернера и 

др. 

За последние годы фактически 

оформились новые направления в 

исследовании проблемы идентич-

ности, идентификации и самоиден-

тификации: социальная, личност-

ная, профессиональная, гендерная, 

осознанная, неосознанная и др. ис-

следуется структура, генезис, усло-

вия и особенности становления и 

развития идентичности. В отече-

ственной психологии и педагогике 

теория идентичности личности рас-

сматривается в контексте развития, 

самосознания и самоопределения 

Л. С. Выготским, Л. С. Рубинштей-

ном, А. Н. Леонтьевым, В. В. Столи-

ным, А. Г. Асмоловым, Н. И. Сардж- 

веладзе, И. С. Коном, В. И. Зин- 

ченко и др. 

В зарубежной литературе иден-

тичность как результат саморазви-

тия внешнего и внутреннего мира 

обучающихся исследована в рабо-

тах Ч. Кули, Дж. Марсиа, Дж. Мида, 

Х. Тэджфэла, Э. Эриксона [12; 13]. 

Переход на двухуровневую си-

стему профессиональной перепод-

готовки студентов в России стал 

формальностью. Если в странах Ев-

ропейского союза бакалавриат обес- 

печивает лишь подготовку к обуче-

нию в магистратуре, в российских 

вузах уровень бакалавриата, по сути 

своей, является сокращенной на 

один год формой профессиональ-

ной подготовки. Это сказалось на 

снижении качества профессиональ-

ного образования и уровне профес-

сиональной идентификации студен-

тов. 

Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Основополагающими в нашем 

исследовании стали работы россий-

ских учёных: Н. М. Алексеевой, 

А. Г. Андреевой, Е. П. Белинской, 

Е. А. Гнатышиной, Е. П. Ермолае-

вой, Н. Л. Ивановой, В. П. Ильиной, 

Е. А.  Климовой,     Е.  В.  Коневой, 

Н.  Ю.   Корнеевой,   С.  Г.  Литке, 

Н. С. Пряжникова, Ю. П. Поварён-

кова, А. В. Савченкова, Н. В. Увари-

ной, Л. Б. Шнейдер и др.  

Методы   и    база   эмпирического 
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исследования 

Выбор методов исследования 

осуществлялся нами в соответствии 

с   логикой   теоретического  анализа 

проблемы: методика М. Куна и 

Т. Макпартленда «Кто я?» методика 

изучения профессиональной иден-

тичности (МИПИ) Л. Б. Шнейдер 

[2; 3]. 

Кроме указанных методик диа-

гностики формирования професси-

ональной самоидентификации сту-

дентов вуза, перед тестированием 

проводились форум-дискусы с це-

лью подготовки студентов, уточне-

ние их эмоционального состояния, 

профессиональных интересов и 

планов на будущее. Результаты от-

ветов сопоставлялись с анализом 

текущей и итоговой академической 

успеваемости по утвержденной со-

ветом института балльно-рейтинго-

вой системе оценивания. 

Исследование проводилось на 

основе опроса студентов в много-

профильном профессионально-пе-

дагогическом институте Южно-

Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического универси-

тета по направлению 44.03.44 «Про-

фессиональное обучение». 

Такая профильная подготовка пе- 

дагогических кадров для образова-

тельных организаций системы сред-

него профессионального образова-

ния (СПО) является бинарной. Она 

во  многом усложняет  проблему вы- 

бора студентом своей области само-

идентификации, самосовершен-

ствования: быть педагогом или спе-

циалистом той или иной отрасли 

профессиональной деятельности. 

Практика и наши исследования по-

казывают, что вектор профессио-

нальных интересов студентов тех-

нического профиля в отличие от гу-

манитарного смещается от курса 

к курсу, соответственно, к техниче-

скому профилю подготовки. Иссле-

дования самооценки и уровня сфор-

мированности самоидентичности 

проводились среди студентов 1-4 

курсов всех приведенных выше 

профилей обучения путем анкети-

рования в 2017-2018 учебном году. 

В эксперименте участвовало 268 

студентов: девушки – 156 и юноши 

– 112 человек, в возрасте от 17 до 22 

лет. Объем выборки составил: 1 

курс – 66 чел.; 2 курс – 69 чел.; 3 – 

курс – 72 чел.; 4 курс – 61 чел., при 

этом выборка была сплошной, сто-

процентной, поскольку генеральная 

совокупность исследуемого объекта 
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невысокая. 

Опрос проводился по методике 

М.  Куна  и Т. Макпартленда [2]. По-

лученные самохарактеристики поз-

волили выявить объективные, эмо-

циональные и функциональные 

данные о субъекте исследования. 

3. Результаты (Results) 

Студенческая молодежь в XXI 

веке становится наиболее активной 

частью социума. Образцом поведе-

ния для нее становится самостоя-

тельность и самоутверждение.  

Понятию профессиональной са-

моидентификации предшествуют 

термины – эквиваленты «идентич-

ность» и «профессиональная иден-

тификация», но по смыслу и содер-

жанию они нетождественны.  

Анализ этих понятий носит меж-

дисциплинарный характер, и иссле-

дуются философами, психологами, 

педагогами, методистами. 

Идентичность (англ. «indetity») – 

латинское слово «idem» перево-

дится как «одно и то же». В русских 

переводах термин обозначает «тож-

дество» или «тождественность». 

Проблема идентичности или 

тождественности уходит своими 

корнями в античность, во времена 

Парменидона  и Теофраста, задавав- 

шего себе вопрос о бытие и его свя-

зях с человеком [4, с. 45]. С разви-

тием общества и самого человека 

термин «идентичность» стал обо-

значать саму личность, ее «самость», 

то есть тождество самому себе. 

Чтобы установить тождество самому 

себе, человеку необходимо познать 

самого себя. Изречение «познать 

себя», как известно, принадлежит 

Сократу, который считал знания о 

самом себе самым главным зна-

нием. 

В эпоху Ренессанса проблема 

идентичности личности получила 

свое дальнейшее развитие и осмыс-

ление. Этому во многом способ-

ствовали дискуссии вокруг христи-

анской доктрины воскрешения и 

противоречия между христианским 

и секулярным мировоззрением. 

Проблема идентичности лично-

сти впервые была рассмотрена 

Дж. Локком. В отличие от идентич-

ности неодушевленных предметов 

Дж. Локк выделил идентичность 

личности. Личность, по Локку, яв-

ляется тождеством постоянного со-

знания и ничего другого [5, с. 47].  

Р. Декарт под идентичностью по-

нимал как бы «тело», некое «Я» или 

субстанцию, способную мыслить.  
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Вот она-то и является, по мне-

нию Декарта, основой для тожде-

ства личности [6, с. 124]. И. Кант 

считал идентичность сочетанием 

чувственного и рационального [7]. 

Термин «идентичность» прочно во-

шел в научный лексикон благодаря 

Э. Эриксону. 

Личность по Эриксону развива-

ется через последовательные этапы 

со дня своего рождения и до смерти. 

Этапы эти одинаковы для всех. Тео-

рия Эриксона эпигенетическая. 

Каждый человек, по мнению уче-

ного, проходит за жизнь восемь та-

ких. Смена стадий практически все-

гда сопровождается личностным 

кризисом (мораторием), нарушаю-

щим эго-идентичность, а выход из 

кризиса, по мнению Эриксона, явля-

ется решающим в становлении лич-

ности [8, с. 117]. 

В отечественной психологии и 

педагогике теория идентичности 

личности рассматривалась в контек-

сте развития, самосознания и само-

определения Л. С. Выготским, Л. С. 

Рубинштейном, И. И. Чесноковой 

[9; 10; 11]. 

В зарубежной литературе иден-

тичность как результат саморазви-

тия внешнего и внутреннего раскрыта 

в работах Ч. Кули, Дж. Мида [12; 13]. 

Исследования И. И. Фаляхова, 

Е. А. Гнатышиной раскрывают пути 

и способы ориентации студентов на 

педагогическую сферу деятельно-

сти [14; 15]. 

Большинство ученых считают, что 

идентификация – это процесс или 

механизм формирования идентич-

ности. Другая точка зрения: сама 

идентичность является процессом. 

Мы придерживаемся первой точки 

зрения, ибо она, на наш взгляд, поз-

воляет существенно шире и глубже 

интерпретировать содержание иден- 

тификации как механизма идентич-

ности в контексте с какой-либо 

предметной областью знаний.  

Ведущими детерминантами про-

фессиональной идентичности и са-

моидентичности будущих педаго-

гов является соответствующая это- 

му культурная, учебная, воспита-

тельная, научная и информационная 

вузовская среда. Она раскрывает 

студенту в теории и на практике все 

возможности получения качествен-

ного профессионального образова-

ния, а также требования к подго-

товке и освоению на практике про-

фессии педагога [16]. В стенах вуза 

закладывается      лишь      фундамент  
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профессиональной идентичности 

будущего педагога. 

Процессы профессиональной 

идентичности и профессиональной 

самоидентификации крайне проти-

воречивы. В период завершения 

обучения в вузе обостряется очеред- 

ной   кризис,   кризис  идентичности. 

Он возникает обычно из-за необхо-

димости принимать те или иные са-

мостоятельные решения: преодоле-

вать неуверенность в своих силах, 

переосмысливать своё прошлое, 

своей карьеры в будущем, боязнь 

этого будущего. 

На основе профессиональной 

идентичности формируется про- 

фессиональная самоидентичность. 

Иногда еще её называют «личност-

ная профессиональная идентич-

ность». 

Л. Б. Шнейдер профессиональ-

ную идентичность трактует как со-

вокупность личностной и социаль-

ной идентичности, как продукт са-

моопределения (ср. самоидентифи-

кацию) личности [3]. 

Самоидентификация носит пре-

дельно личностный характер, так 

как предполагает индивидуальный 

процесс, основанный на самосозна-

нии. Самоидентификация – это упо 

добление себя какому-то конкрет-

ному человеку или его образу, кото-

рый способствует верификации ис-

тины, субъектности и субъективно-

сти позиций личности в выборе 

приоритетов развития.  

Мы понимаем под самоиденти-

фикацией эмоционально-познава-

тельный процесс положительного 

отношения к своей профессии, са-

моотождествление субъекта с пред-

ставлениями о профессии. 

Профессиональная самоиденти-

фикация и проблемы, связанные 

с ней, вызваны главным образом не-

знанием и непониманием самого 

себя и окружающего мира. Понять 

себя, значит, найти выход из сло-

жившегося кризиса. 

Процесс профессиональной са-

моидентификации базируется на 

глубоких знаниях философии и ис-

тории образования, дидактики, про-

грессивных педагогических техно-

логиях, методиках профессиональ-

ного обучения. 

Для успешной профессиональ-

ной самоидентификации студента-

будущего педагога принципиально 

важным является образовательная 

среда вуза, организация учебно-об-

разовательного процесса, материаль- 
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ная база учебных кабинетов и лабо-

раторий, а также атмосфера взаимо-

отношений в коллективе студентов 

и преподавателей, совместная 

научно-исследовательская деятель-

ность [17; 18]. 

Опыт преподавания в педагоги-

ческом вузе свидетельствует об 

имеющихся в студенческой среде  

внутренних противоречиях  и конф-

ликтах, где основой обучения явля-

ется бинарная система подготовки 

специалиста. Например, декора-

тивно-прикладное искусство и ди-

зайн; транспорт; информатика и вы-

числительная техника и др. К 3-4 

курсам обучения интересы части 

студентов смещаются с профессии 

педагога на профиль подготовки и 

на возможность после окончания 

вуза заняться предпринимательской 

деятельностью. Изменение мотива-

ции студентов усугубляется падением 

престижа профессии педагога, низ-

кой заработной оплатой их труда, 

вынужденными подработками сту-

дентов «на жизнь», ошибочными 

представлениями о студенческой 

жизни [19]. 

Мы рассматривали самооценку 

будущего педагога с различных по-

зиций: как адекватную, неустойчи-

вую, заниженную и завышенную са-

мооценку, используя ту же методику 

(Таблица 1).

Таблица 1 – Самооценка   сформированности  профессиональной 

самоидентификации  студентов 

Tablе 1 – Self-assessment of the formation of professional self-identification 

of students 

Оценка 

самоидентификации 

студентов 

Количество 

студентов, чел 
Выборка, % 

Количество 

студентов, чел 
Выборка, % 

66 61 

1 курс 4 курс 

Адекватная 12 18 26 42 

Нестойкая 24 36 14 22 

Заниженная 12 18 9 14 

Завышенная 18 27 12 19 
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Результаты исследования свиде-

тельствуют о росте числа студентов 

с адекватной оценкой самоиденти-

фикации к концу обучения в вузе. 

Однако необходимо усиливать ра-

боту по их профессиональной само-

идентификации через осмысление 

важности и ценности своей будущей 

профессии  педагога  профессиональ- 

ного обучения. 

В эксперименте участвовало 66 

студентов первого курса и 61 сту-

дент 4 курса. Анализ результатов 

анкетирования с предполагаемыми 

теоретическими и практическими 

положениями     был    составлен    по 

100-балльной шкале (Таблица 2).

Таблица 2 – Уровни профессиональной идентичности студентов (%) 

Tablе 2 – Levels of professional identity of students (%) 

Уровень профессиональной 

идентичности студентов* 

Курс обучения Среднее 

значение 

показателей 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Кризис идентичности, 

мораторий 
44,4 36,2 28,3 26,3 33,8 

Диффузная идентичность 21,3 28,4 32,2 32,0 28,4 

Достигнутая положительная 

идентичность 
12,0 14,1 22,1 28,5 19,2 

Псевдоидентичность 22,3 21,3 17,4 13,2 18,6 

___________________ 

*Примечание - различия значимы при p < 0,05. 

Обобщенными данными иссле-

дования профессиональной иден-

тичности студентов 1-4 курсов мо-

жет служить среднее значение каж-

дого показателя: (моратория – 

38,8 %); диффузия идентичности 

(28,4 %); достигнутая положитель-

ная идентичность (19,2 %); псевдо-

идентичность (18,6%). 

4. Обсуждение (Discussion)  

Полученные результаты профес-

сиональной идентичности студен-

тов первого курса позволяют сде-

лать выводы о том, что ярко выра-

жены уровень кризиса идентично-

сти, а также диффузной идентично-

сти студентов и только 12 % студен-

тов   имеют   достигнутый    уровень. 
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Высок процент псевдопозитивной 

идентичности (22,3 %). Высокий 

показатель уровня профессиональ-

ной идентичности (моратория) сви-

детельствует о кризисе идентично-

сти, неуверенности студентов в себе 

и своей будущей профессии. 

Обычно это проявляется в таких со-

стояниях как рост пессимизма, сни-

жение социальной активности, не-

адекватности оценки самого себя, 

растерянности, злобе и т.п. 

Иная картина результатов вы-

пускного четвертого курса у них 

остается высоким уровень кризиса 

идентичности, мораторий (26,3 %). 

Показательными стали уровни 

псевдопозитивной (13,2 %) и до-

стигнутой позитивной идентично-

сти (28,5 %). Мораторий свидетель-

ствует о продолжающемся кризисе 

идентичности у части выпускников 

и желании скорейшего его преодо-

лении. 

Рассматривая отношение сту-

дента к самому себе к как специали-

сту, видим, что в процентном соот-

ношении содержание объективной, 

эмоциональной и функциональной 

составляющей «образа – Я» – педа-

гог растет с 1 курса и по выпускной 

4 курс.  Например,  у  студентов  спе- 

циальности «Экономика и управле-

ние» рост функциональной состав-

ляющей составил с 12 на 1 курсе до 

26 к концу обучения в вузе. 

Анализ результатов также свиде-

тельствует, что профессиональная 

идентификация и самоидентифика-

ция будущего педагога профессио-

нального обучения есть процесс ди-

намический, многомерный, нели-

нейный, определяющий не только 

механизмы, но и результаты выстра-

ивания его профессиональной иден-

тичности, ее коррекции. 

Формирование профессиональ-

ной самоидентификации будущего 

педагога есть приоритетное направ-

ление в воспитании и обучении сту-

дента в вузе. Благодаря профессио-

нальной самоидентификации в пол-

ной мере раскрываются личное от-

ношение к будущей профессиональ-

ной деятельности, складывающейся 

системе профессиональных ценно-

стей студента как будущего специа-

листа. 

5. Заключение (Conclusion) 

Анализ научной литературы и 

полученные нами эмпирические 

данные о процессе формирования 

профессиональной идентичности, 

идентификации и  самоидентифика- 
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ции будущих педагогов профессио-

нального обучения в вузе позволил 

нам проанализировать работы зару-

бежных и отечественных филосо-

фов, психологов, педагогов, социо-

логов; рассмотреть структуру слож-

ного, междисциплинарного фено-

мена профессиональной идентифи-

кации и самоидентификации, их об-

щие механизмы формирования и от-

личия с позиции генезиса и разви-

тия, а самоидентификацию опреде-

лить как механизм идентификации.  

Вместе с тем, выявлены фак-

торы, препятствующие успеху иден- 

тификации и самоидентификации в 

стенах вуза: отсталая учебно-науч-

ная, материальная база; отсутствие 

желания части выпускников идти 

работать в учебные заведения СПО; 

ориентация не на профессию, а 

на профиль специальной подго-

товки из-за низкого престижа педа-

гогического труда и его оплаты. 

Однако большая часть студентов 

остро переживают кризис личной 

идентичности, активно пытаются 

его преодолеть. От курса к курсу 

растет достигнутая позитивная 

идентичность, что свидетельствует 

о готовности будущих педагогов к 

работе в профессии и сформирован-

ности тех качеств, которые необхо-

димы будут им в самостоятельной 

профессиональной деятельности 

педагога профессионального обуче-

ния.
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IDENTITY OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING: 

GENESIS, STRUCTURE, CONDITIONS 

Abstract  

Introduction.  The article deals with the main problems of self -

identification of future teachers of vocational training. The aim of 

the study was to determine the content of the problem of University 

work on professional self-identification of students in the binary sys-

tem of education.  

Within the walls of the University there is a form, content and 

conditions of its self-identification as a future professional. Profes-

sional self-identification, at the same time, is one of the mechanisms 

of personality development and building of its professional identity. 

The analysis of scientific literature allowed us to consider the struc-

tural and component composition, Genesis, status and role of profes-

sional identity and self-identity of the future teacher. The results of 

the study can be used in professional training of teachers of the sys-

tem of vocational training (secondary vocational education).  

The main conceptual approaches that reveal the history and dy-

namics of identification and self -identification of the student's per-

sonality, mechanisms and methods, as well as the role of the educa-

tional environment of the University in the full professional training 

of students are considered as the objectives of the study.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of self -iden-

tification; as well as diagnostic techniques, including observation, 

description, conversation, questioning, testing, methods of statistical 

data processing.  

Results. The article presents the results of empirical research 

in the form of a questionnaire and the form of a discus, which can be 

used in the professional training of students of the system of second-

ary vocational education.  

Discussion.  Most of the students are experiencing a crisis of personal 
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identity, actively trying to overcome it. From course to course,  the 

achieved positive identity is growing, which indicates the readiness 

of future teachers to work in the profession and the formation of 

those qualities that will be necessary for them in the independent 

professional activity of the teacher of vocationa l training.  

Conclusion.  Analysis of the results shows that professional 

identification and self-identification of the future teacher of voca-

tional training is a dynamic, multidimensional, nonlinear process 

that determines not only the mechanisms, but also the results of 

building his professional identity, its correction.  

Keywords:  identity, professional identification and self -iden-

tification, binary system of professional training.  

Highlights: 

- identified the main problems of self -identification of future 

teachers of vocational training;  

- the structural-component structure, Genesis, statuses and 

roles of professional identity and self -identity of the future teacher 

are considered. 

References 

1. Maslow A. Motivatsiya i lichnost' - per.s angl. [Motivation and personality]. St. Pe-

tersburg, Piter, 2007. (In Russian). 

2. Kozhev A. Vvedeniye v chteniye Gegelya [Introduction to the reading of Hegel]. St. 

Petersburg, Nauka, 2003. pp. 792-45. (In Russian). 

3. Lokk Dzh. Sochineniya v 3-kh t. T.1. Opyt o chelovecheskom razumenii [Works in 3 

t. T. 1. Experience of human understanding]. Moscow, Mysl', 1985. p. 47. (In Russian). 

4. Dekart R. Sochineniya v dvukh tomakh [Essays in two volumes]. Moscow, Mysl', 

1989. p. 124. (In Russian). 

5. Kant I. Kritika chistogo razuma - per. Losskiy [Critique of pure reason - translated 

Lossky]. Moscow, Izdatel'stvo Eksmo, 2017. 736 p. (In Russian). 

6. Erikon E. Identichnost': yunost' i krizis [Identity: youth and crisis]. Moscow,2006. - 

352 p. (In Russian). 

7. Vygotskiy L.S. Voprosy vozrastnoy psikhologii [Issues of age psychology]. Sobr. 

Soch. v 6-t [Coll. Op. in 6-Vol.]. Moscow, 1984, vol. 4, p. 251. (In Russian). 

8. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General psychol-

ogy]. Moscow,1973. p. 261. (In Russian). 

9. Chesnokova I.I. Problema samosoznaniya  v  psikhologii  [The problem  of self-con- 



 

126 Herald of Chelyabinsk state pedagogical university, 2018, № 6 

 

 

V
. 

S
. 

Z
a

yt
se

v,
 A

. 
A

. 
N

o
g

in
a

 

sciousness in psychology]. Moscow, Pragma, 1997. 206 p. (In Russian). 

10. Kuli CH. KH. Chelovecheskaya priroda i sotsial'nyy poryadok - per. s angl [Human 

nature and social order - per. from English]. Moscow, Idea-Press, Dom intellektual'noy knigi, 

2000. 320 p. (In Russian). 

11. Mid Dzh. "I" i "Me" kak fazy "YA" [I "and" Me " as phases "I"]. Izbrannoye - sb. 

perevodov (sost. i perevodchik V. G. Nikolayev; otv. red. D. V. Yefremenko) [Mid J. Favorites: 

a collection of translations (ed. and translator V. G. Nikolaev; resp. red. D. V. Efremenko)]. 

Moscow, INION RAN, 2009. pp. 170-177. (In Russian). 

12. Shneyder L.B. Professional'naya identichnost': teoriya, eksperiment. Trening [Pro-

fessional identity: theory, experiment. Training]. Moscow, Izd-vo Moskovskogo psikhologo-

sotsial'nogo instituta, 2004. 600 p. (In Russian). 

13. Yermolayeva YE.P. (2001) Professional'naya identichnost' i marginalizm: 

kontseptsiya i real'nost' [Professional identity and marginalism: concept and reality]. Psikho-

logicheskiy zhurnal. 22, 4, 51-59. (In Russian). 

14. Poleva N.N. Ot identifikatsii k identichnosti. Psikhologicheskiye issledovaniya 

[From identification to identity. Psychological research, 2018. 11(58), 3. Available at: 

http://psystudy.ru (Accessed: 11.07.18 ). (In Russian). 

15. Pravdyuk V.N., Derepasko S.V., Maslov S.I. (2012) Sovremennyye podkhody i ped-

agogiche-skiye usloviya v podgotovke pedagoga professional'nogo obucheniya [Modern ap-

proaches and pedagogical terms in training of the teacher of professional education]. Izvestiya 

TulGU. Gumanitarnyye nauki. Tula, Izd-vo Tulgu. 1, 2, 63-67. (In Russian). 

16. Falyakhov I.I. Vozmozhnosti dual'noy sistemy obucheniya [Possibilities of dual sys-

tem of education] Sb. st. po mater. XXXVIII mezhdunar. nauch.-prakt. konf "Innovatsii v 

nauke" [Coll. Art. on mater. XXXVIII Intern. scientific-practical conf. "Innovations in Sci-

ence"]. Novosibirsk, SibAK , 2014. 10 (35). (In Russian). 

17. Azbel' A.A. Osobennosti formirovaniya statusov professional'noy identichnosti 

starsheklassnikov [Features of the formation of the status of professional identity of high 

school students]. Avtoref. dis…kand. psikhol. nauk: 11.00.07 [Autoref. dis ... kand. the course 

of studies. Sciences: 11.00.07]. St. Petersburg, 2004. 19 p. (In Russian). 

18. Gnatyshina YE.A., Gertsog G.A. Podgotovka pedagogov professional'nogo 

obucheniya v usloviyakh kompetentnostno oriyentirovannogo upravleniya obrazovatel'nym 

protses-sam vuza [Training of teachers of vocational training in a competence oriented man-

agement of educational process of the University]. Sbornik nauchnykh statey "Profession-

al'noye obrazovaniye: metodologiya, tekhnologii, praktika" (pod red. V.V. Sadyrina) [Collec-

tion of scientific articles "Vocational education: methodology, technology, practice" (edited by 

V. V. Sadyrin)]. Chelyabinsk, izd-vo ZAO "Tsitsero", Chelyab. gos. ped. un-t, 2015. 8, 244 p. 

(In Russian). 

19. Gretsov A.G., Azbel' A.A. Uznay sebya. Psikhologicheskiye testy dlya podrostkov 

[See yourself. Psychological tests for teenagers]. St. Petersburg, Piter, 2006. pp. 143-155. (In 

Russian). 

20. Litke S.G. (2017) Transtsendentnyy psikhologicheskiy kouching. Chelovecheskiy 

factor  [Transcendent  psychological  coaching. Human  factor].  Sotsial'nyy  psikholog. 2 (34), 

http://psystudy.ru/


 

Pedagogical sciences 127 

 

Id
en

tity o
f fu

tu
re tea

ch
ers o

f vo
ca

tio
n

a
l tra

in
-in

g
: g

en
esis, stru

ctu
re, C

o
n

d
itio

n
s 

326-330. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=30510509 (Accessed: 09.06.18). (In Rus-

sian). 

21. Zeyer E.F., Meshkova I.V. (2009) Obrazovatel'naya sreda kolledzha kak faktor 

formirovaniya razvivayushchego professional'no-obrazovatel'nogo prostranstva studenta 

[Educational environment of the College as a factor in the formation of the educational pro-

fessional-educational space of the student]. Mir psikhologii. 2, 205-211. (In Russian). 

22. Ivanova N.L., Koneva YE.V. (2004) Professional'naya identichnost' i profession-

al'noye prostranstvo [Professional identity and professional space]. Mir psikhologii. 2 (38), 

148-157. (In Russian). 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=30510509


 

128 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

Д
. 

Ф
. 

И
ль

я
со

в,
 С

. 
В

. 
О

ле
ф

и
р

, 
А

. 
Н

. 
Ю

лд
а

ш
ев

а
 

DOI: 10.25588/CSPU.2018.41..6..010 

УДК 372.01 

ББК 74.202.5 

Д. Ф. Ильясов¹, С. В. Олефир², А. Н. Юлдашева3 

¹ORCID № 0000-0003-0905-7081 

Профессор, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии, Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: dinaf_chel@mail.ru 

²ORCID № 0000-0001-9967-8898 

Доктор педагогических наук, профессор, Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: svolefir@yandex.ru 

3ORCID № 0000-0003-2928-9517, 

Директор МОУ «Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Аргаяшского муниципального района, 

Челябинская область, г. Аргаяш, Российская Федерация. 

E-mail: 002sch22@mail.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВ  

НОВОЙ ПРИРОДЫ В РАБОТЕ С НИЗКОМОТИВИРОВАННЫМИ  

И СЛАБОЧИТАЮЩИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация 

Введение. Снижение жизненной ценности чтения, его качества и в це-

лом грамотности оказывают негативное влияние на качество образования. 

Эти явления дополняется проблемами, связанными со слабой концентра-

цией внимания, клиповостью мышления подрастающего поколения. В ре-

зультате данных явлений наблюдается недостаточное овладение навыками 

чтения у значительного количества детей с полноценным интеллектом, зре-

нием и слухом, сохранной речью. Целью данной работы является представ-

ление теоретических и практических данных по использованию текстов 

новой природы для преодоления трудностей в обучении чтению учащихся. 

mailto:svolefir@yandex.ru
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Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной вопросам обучения чтению низ-

комативированных и слабочитающих учащихся; реализация идей исполь-

зования текстов новой природы в учебной и внеурочной деятельности об-

разовательной организации; обобщение практического опыта работы с тек-

стами, представленными в печатном и электронном виде.  

Результаты. Выделены свойства текстов новой природы, соответ-

ствующие клиповому мышлению учащихся: сжатый объем текста при по-

вышенной информационной нагрузке; дублирование различных знаковых 

систем; элементы интерактивности и обратной связи. Эти особенности тек-

стов позволяют развивать внимание, речь, мышление учащихся, необходи-

мые для освоения сложных процессов чтения. Представлен обзор данных 

текстов и перечень способов их использования в работе с низкомотивиро-

ванными и слабочитающими школьниками.  

Обсуждение. Авторы ориентируют на использование текстов новой 

природы, обладающих высоким эмоциональным воздействием на личность 

школьников и способствующих повышению качества чтения, прежде всего, 

у низкомотивированных и слабочитающих школьников. 

Заключение. Показано, что использование текстов новой природы в 

работе с низкомотивированными и слабочитающими школьниками позво-

ляет сформировать познавательную у последних активность, умение читать 

и мыслить, читать и чувствовать, устойчивый интерес к образовательному 

содержанию текста. 

Ключевые слова: тексты новой природы, детское чтение, низкомо-

тивированные школьники, слабочитающие школьники.  

Основные положения: 

– определены особенности текстов новой природы, соответствующие 

клиповому мышлению современных школьников;  

– выделены возрастные психофизиологические характеристики, со-

ответствующие учащимся младшего, среднего и старшего возраста и реко-

мендованные формы работы по совершенствованию качества чтения;  

– проведен обзор текстов новой природы, которые позволяют сделать 
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смысловое чтение доступным и привлекательным для низкомотивирован-

ных и слабочитающих школьников. 

1. Введение (Introduction) 

В современных условиях обост-

ряется противоречие между воз-

можностями доступа к неограни-

ченному объему информации и 

ограниченными возможностями че-

ловека в восприятии и понимании 

информации с помощью процесса 

чтения. Быстрое чтение и глубокое 

понимание текста – важнейшие ком-

петенции, необходимые для успеш-

ного обучения, однако в сознании 

учащихся уменьшается жизненная 

ценность чтения, снижается его ка-

чество и грамотность, что оказы-

вает негативное влияние на каче-

ство образования, как подтвер-

ждают международные исследова-

ния Pisa. Эти негативные явления 

дополняются проблемами, связан-

ными со слабой концентрацией вни-

мания, клиповостью восприятия и 

мышления подрастающего поколе-

ния. В результате данных явлений 

недостаточное овладение навыками 

чтения может наблюдаться у детей с 

полноценным интеллектом, зре-

нием и слухом, сохранной речью. 

Такие учащиеся не могут освоить 

однородный текст с линейной 

структурой, например, произведе-

ния художественной литературы 19-

20 века или текст традиционного 

учебника. Ослабление когнитивных 

способностей молодого поколения 

приводит к тому, что углубленное 

аналитическое чтение подменяется 

поверхностным просмотром тек-

стов в электронной среде, без 

осмысления и запоминания прочи-

танного, без прочных знаний. По-

этому необходимо использовать но-

вые средства и методы обучения 

чтению и совершенствования чита-

тельских навыков, учитывающие 

возрастные и индивидуальные осо-

бенности школьников, в частности, 

тексты новой природы (ТНП). 

Представленные в печатной или 

электронной среде тексты новой 

природы обладают рядом свойств, 

соответствующих клиповому мыш-

лению учащихся: сжатый объем 

текста при повышенной информа-

ционной нагрузке; дублирование 

различных знаковых систем; эле-

менты интерактивности и обратной 

связи. Использование ТНП делает 

чтение привлекательным и увлека-

тельным занятием, позволяет школь- 
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нику быстро достигнуть необходи-

мой техники чтения и глубокого его 

понимания.  

Данная идея использована при 

реализации инновационного про-

екта «Содействие школьникам в 

освоении стратегий успешного чте-

ния посредством использования 

текстов новой природы» в МОУ 

«Аргаяшская средняя общеобразо-

вательная школа № 2» в процессе 

деятельности в качестве федераль-

ной инновационной площадки 

(ФЦПРО-2.3-03-04. «Современная 

школьная библиотека: формирова-

ние инфраструктуры чтения»). Осо-

бенностью этого проекта стало раз-

витие читательской деятельности на 

уроках по всем предметным обла-

стям, включение в образовательную 

деятельность текстов новой при-

роды в печатном и электронном 

виде.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Отметим, что проблема совер-

шенствования качества чтения 

школьников активно обсуждается в 

зарубежной научной литературе. 

Например, Arthur M Glenberg со 

своими коллегами исследуют спо-

собы улучшения детского чтения 

посредством воображаемой дея-

тельности. Молодым читателям 

предлагается в ходе чтения сопо-

ставлять слова с некоторыми объек-

тами, которые эти слова могут пред-

ставлять. По существу, данный ме-

тод включает манипулирование иг-

рушечными предметами, указан-

ными в прочитываемом тексте («са-

рай», «трактор», «лошадь» и т.п.) 

для имитации описанных в нем дей-

ствий [1]. Исследователи убеждены, 

что правильное манипулирование 

объектами приводит к наиболее точ-

ному сопоставлению и, как след-

ствие, облегчает понимание школь-

никами смысла и улучшению их па-

мяти.  

Carol Vukelich анализирует воз-

можности игровых включений 

для повышения качества смысло-

вого чтения детей младшего воз-

раста. Исследование осуществля-

лось на примере ознакомления де-

тей со знаниями в области охраны 

окружающей среды посредством 

чтения экологических текстов. Ис-

пользование игровых включений, 

обогащенных функциональным 

опытом взрослых, по мнению ав-

тора исследования, становятся важ-

ным фактором  для увязывания двух 
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процессов: чтения и обнаружение 

смысла в прочитанном тексте [2].  

Оригинальную программу «вос-

становления чтения» («reading 

recovery procedures») предлагает 

Marie M. Clay. Программа основы-

вается на раннем выявлении у детей 

трудностей чтения и активно ис-

пользуется в новозеландских шко-

лах. Суть ее заключается в раннем 

вмешательстве учителя в процесс 

чтения, чтобы предотвратить воз-

можные проблемы и провалы в чте-

нии детей [3]. 

Scott G. Paris и Evelyn R. Oka 

предлагают стратегии чтения, осно-

ванные на мотивации и метапозна-

нии. Им удалось показать, что обо-

гащение процесса чтения мета-

когнитивными и мотивационными 

техниками и способами педагогиче-

ской работы повышают осведом-

ленность школьников о чтении [4]. 

David Rabiner изучает зависи-

мость качества чтения от внима-

тельности. Ему удалось установить, 

что наличие у детей проблем с вни-

манием с высоком долей вероятно-

сти сказываются на появлении про-

блем в чтении. В его исследование 

были вовлечены дети, как дошколь-

ного, так и младшего школьного 

возраста. Учитывая установленную 

зависимость, David Rabiner настаи-

вает на необходимости скрининга 

проблем с вниманием. Такой скри-

нинг позволит помочь выявить де-

тей, которым угрожает опасность 

некачественного чтения [5].  

Carol Hosenfeld осуществляет ис-

следование качества чтения 

«успешных и безуспешных читате-

лей» («successful and nonsuccessful 

readers»). Автором установлено по-

зитивное влияние метода «думать 

вслух» на улучшение читательской 

деятельности школьников [6]. 

Lori D. Oczkus предлагает осо-

бую технику взаимного обучения, 

которая основана на четырех стра-

тегиях улучшения понимания тек-

ста: прогнозирование, опрос, уточ-

нение и обобщение. Она раскрывает 

особенности применения данных 

стратегий в целых классах и опреде-

ляет возможные трудности, с кото-

рыми могут столкнуться учителя в 

процессе их реализации [7].  

Nikki L. Aikens и Oscar Barbarin 

проводят исследование вклада се-

мейных и школьных контекстов на 

развитие траекторий детского чте-

ния. Их выводы указывают на то, 

что    множественные    семейные   и 
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школьные контексты объединяются 

и влияют на рост успеваемости 

младших школьников. Более того, 

такие контексты помогают объяс-

нить устойчивую связь социально-

экономических условий с результа-

тами чтения детей [8].  

Российские педагоги, психологи 

и нейропсихологи, библиотечные 

специалисты также проводят иссле-

дования в области чтения, выделяя 

факторы, влияющие на успешное 

чтение и обучение. Результаты меж-

дисциплинарных исследований 

сходны с результатами зарубежных 

коллег: особенно важна мотивация к 

чтению и познанию, получение удо-

вольствия от чтения, умение выде-

лять из текста главное и отвечать 

на вопросы. Тогда чтение стано-

вится осмысленным, просыпается 

интерес к тексту. Но достичь осмыс-

ленности чтения возможно только 

при определенном развитии выс-

ших психических функций ребенка: 

восприятия, мышления, воображе-

ния, памяти, внимания, речи. По-

этому необходимо обратить внима-

ние  на познавательное  развитие ре- 

                                                           
1 Концепция программы поддержки дет-ского и юношеского чтения в Россий-ской Фе-

дерации [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-

rf-ot-03062017-n-1155-r-ob-utverzhdenii (дата обращения: 17.07.18). 

бенка, учитывать критические пери-

оды данного развития и индивиду-

альные особенности зрительного 

восприятия, устойчивость внима-

ния, формирование избирательной 

системы обработки информации, 

памяти, речи, мышления и т. п. [9]. 

Психологи отмечают, что у со-

временных детей рано формируется 

клиповое мышление как результат 

способности к многозадачности, 

восприятию различных медиатек-

стов: музыки, графических изобра-

жений, одновременно с печатным 

текстом. Результатом такой много-

задачности становятся рассеян-

ность и гиперактивность, дефицит 

внимания и предпочтение визуаль-

ных знаков  логике линейного тек-

ста1. Такие проблемы наиболее ха-

рактерны для низко мотивирован-

ных и слабочитающих детей. 

В качестве важнейших процес-

сов, отражающих психофизиологи-

ческие особенности детей, по мне-

нию Л. С. Выготского, выступают: 

восприятие, воображение, внима-

ние, память, мышление. Рассматри-

вая своеобразие структуры детского 
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сознания на определенном этапе, он 

обращал внимание на «социальную 

ситуацию развития» – особое соче-

тание внутренних процессов разви-

тия и внешних, которое обуславли-

вает динамику психологического 

развития 1. Современные исследова-

тели отмечают, что у ребенка есть 

собственная система личностных 

отношений к действительности и к 

самому себе – «модель мира». Необ-

ходимо, чтобы с раннего возраста в 

этой системе ценностей чтение за-

нимало важное место. Достичь 

этого помогает семейное чтение, 

учебная и внеурочная деятельность 

в образовательной организации, 

начиная с дошкольного возраста и 

продолжая в младшей и средней 

школе. 

3. Результаты (Results) 

Разработанная в психологии чет-

кая характеристика возрастных осо-

бенностей детского, подросткового 

и юношеского возраста является ос-

новой для выбора педагогами и биб-

лиотечными специалистами соот-

ветствующего набора методов, 

форм и средств развития читатель-

ской  деятельности  и информацион- 

                                                           
1 Выготский Л. С. Психология развития ребенка: сб. избр. тр. – М.: ЭКСМО, 2003. – 501 с. 

ной культуры школьника. Возраст-

ные характеристики и рекомендуе-

мые формы работы приведены в 

таблице. 

Таким образом, начиная с на- 

чальной школы, для развития чте-

ния необходима опора на эмоцио-

нальное восприятие и воображение 

школьника, активная познаватель-

ная деятельность, ведущая к форми-

рованию произвольного и устойчи-

вого внимания и развитой памяти. 

Одним из средств повышения инте-

реса к чтению и достижения его ка-

чества для низкомотивированных и 

слабочитающих учащихся являются 

тексты новой природы, которые от-

вечают природе клипового мышле-

ния современного школьника. Наи- 

более значимый вклад в определе-

ние данного понятия и обобщение 

опыта работы с текстами новой при-

роды внесла Международная на- 

учно-практическая конференция 

«Тексты новой природы в образова-

тельном пространстве современной 

школы» (Санкт-Петербург, 2016). 

Предлагаем использовать определе-

ние, предложенное в рамках данной 

конференции Е. И. Казаковой: «текс- 
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том новой природы» будем называть 

мысль, зафиксированную на каком-

либо носителе, для отображения ко-

торой используется связная после-

довательность разнородных симво-

лов (знаков вербальной и невер-

бальной природы)» [10, с. 102]. 

Примерами текстов новой природы 

(ТНП) являются: визуальные тек-

сты, комиксы, мультимедиатексты, 

инфографика, мотиваторы, интерак-

тивные плакаты, тексты с дополнен-

ной реальностью, буктрейлеры и 

другие печатные и электронные ре-

сурсы (Таблица 1).

Таблица 1 – Психофизиологические характеристики и формы работы 

Tablе 1 – Psychophysiological characteristics and forms of work 

Психофизиологическая характеристика 
Возраст и форма 

работы 

1 2 

Восприятие – острое, свежее, эмоциональное, 

увязка с практической деятельностью, тактильными ощу-

щениями. Внимание непроизвольное, неустойчивое, огра-

ниченное по объему, слабо организованное. Воображение 

развито, отличается эмоциональной насыщенностью, ак-

тивно используется (сочиняем сказку, рассказ по кар-

тинке). Необходимо подкрепление воображения нагляд-

ными средствами – предметами, схемами, графичес- кими 

образами. Развита наглядно-образная память. Мышление – 

наглядно-образное, конкретное, в тесной связи с ним про-

исходит развитие речи. 

Младший школьник.  

Словесные, нагляд-

ные и практические, 

игровые формы ра-

боты с опорой на во-

ображение, наглядно-

образную память и 

мышление. 

Восприятие целенаправленное, планомерное, орга-

низованное. Неумение связывать окружающую жизнь с 

учебным материалом. Объем внимания, его длительность 

и интенсивность выше, чем у младших школьников. Вни-

мание избирательное – к интересным фактам, событиям, 

предметам. Необходима активная познавательная деятель-

ность. Возможно соединение воображения и мышления. 

Интенсивно развивается логическая память для преднаме-

ренного смыслового запоминания. Мышление системати-

зированное, последовательное. Развивается способность к 

абстрактно-логическому мышлению.  

Подросток.  

Комплекс словесных, 

наглядных и практи-

ческих методов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Восприятие целенаправленное. Внимание произ-

вольное и устойчивое. Развитая логическая память, связан-

ная с мышлением, умение пользоваться приемами логиче-

ского запоминания. Понятийное теоретическое мышление, 

умение рассуждать логически и абстрактно. Самостоятель-

ность и независимость, критичность мышления. Развитие 

творческих способностей, интеллектуальной инициативы, 

самовыражения. 

Старший школьник. 

Комплексное исполь-

зование традицион-

ных и активных мето-

дов обучения 

Структура текстов новой при-

роды отличается от структуры тра-

диционных текстов, которые харак-

теризуются линейностью, значи-

тельным размером, представлением 

на бумаге, законченностью, включе-

нием преимущественно словесно-

буквенных выражений. Текст новой 

природы обладает одним или не-

сколькими из следующих свойств: 

представлен нелинейно, с включе-

нием медиаобъектов; объем теста 

максимально сжат, при этом инфор-

мационная нагрузка его увеличена; 

ориентирован на мелкие текстовые 

структуры; для отражения содержа-

ния использует дублирование раз-

личных знаковых систем; включает 

элементы интерактивности и раз-

личные формы обратной связи; ис-

пользует «новые формы авторства» 

и обладает рядом других свойств. 

Как показано в Таблице 1, в 

младшем школьном возрасте для 

привлечения к чтению необходимы 

словесные, наглядные и практиче-

ские, игровые формы. Книги, позво-

ляющие организовывать такие 

формы работы, начали выпускать 

ряд издательств: АСТ, Геодом, Ком-

пас-гид, Лабиринт-Пресс, МИФ, 

Питер, Рипол-классик и др. Это 

книги-панорамы и интерактивные 

книги с большим количеством визу-

альных и текстовых комментариев, 

книги-виммельбухи, комиксы и гра-

фические романы.  

Книги-панорамы и интерактив-

ные книги обладают небольшим 

объемом текста, напечатанного 

крупным шрифтом, привлекатель-

ным визуальным рядом, возможно-

стями для игры, тактильных ощу-

щений.  Виммельбухи,  или  «живые 
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книги» имеют большой формат, в 

них нет линейного текста, а истории 

представлены при помощи сюжет-

ных рисунков. На каждом развороте 

книги-картинки представлено пано-

рамное изображение, показываю-

щее место действия (знакомые чита-

телю или фантастические) и героев 

событий. «Читать» такие книги хо-

рошо в семейном кругу, соревнуясь 

в поисках персонажей, развивая 

наблюдательность и расширяя сло-

варный запас, а также устойчивое 

внимание.  

Графические тексты виммельбу-

хов эмоциональны, в основе каж-

дого лежит определенный сцена-

рий, представленный без слов, от-

крывающий перспективы для разви-

тия речи. Они понятны даже для тех 

учащихся, для которых русский 

язык не является родным языком. 

Используя виммельбухи на уроках, 

можно сочинять повествование 

по картинкам, рассказывать исто-

рию о приключениях одного из ге-

роев, придумывать его характер, 

эмоции и т.д. Отвечая на вопросы 

педагога или родителя (Что было с 

героем раньше? Что будет потом?), 

                                                           
1 Щербинина Ю. В. Время библиоскопов. – М. : Форум : Инфра-М, 2015. – 22 с. 

ребенок учится фантазировать, 

устанавливать причинно-следствен-

ные связи, углубляться в информа-

ционные слои историй и персона-

жей. Ю. В. Щербинина пишет, что 

виммельбух – это «блистательная в 

своем замысле игра с простран-

ством», соединяющая инновацион-

ные полиграфические технологии и 

коллективный принцип общения с 

книгой1. Виммельбухи активно ис-

пользуются в зарубежном образова-

нии и лишь начали входить в работу 

наших педагогов. Ребенок-читатель 

с радостью воспринимает и читает 

такой визуальный текст, может об-

судить со взрослым неожиданные 

жизненные сюжеты, сам становясь 

автором этого текста новой при-

роды. 

Привлекательными для низкомо-

тивированных и слабочитающих 

школьников являются и комиксы. 

Недоверие к ним со стороны педаго-

гов и библиотечных специалистов 

вызвано тем, что на взрослых ко-

миксы часто не производят эстети-

ческого воздействия, кажутся лишь 

развлекательным жанром. В настоя-

щее  время  этот  жанр  начинает раз- 
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виваться в России: комиксы читают 

не только младшие школьники, но и 

взрослые, они широко использу-

ются в рекламе. Комиксы активно 

представлены в интернете, в биб-

лиотеках страны появляются от-

делы комиксов. Во многих комиксах 

поднимаются сложные проблемы, 

исторические события связываются 

с сегодняшним днем, что объеди-

няет поколения читателей. Амери-

канский педагог Гречен Шварц пи-

сал более 10 лет назад, что «графи-

ческие романы заслуживают «за-

нять место в школьном учебном 

плане, поскольку помогают учени-

кам услышать разнообразные го-

лоса и точки зрения, познакомиться 

с другими странами и культурами и 

развивают различные виды грамот-

ности»1. 

В настоящее время в России по 

принципу художественных и 

научно-популярных текстов новой 

природы создаются и учебные тек-

сты. Так для учащихся 1-2 классов в 

УМК «Перспективная начальная 

школа» издана «Азбука. Обучение 

грамоте и чтению» (автор Н. Г. Агар-

кова,   Ю.  А.  Агарков).  В   «Азбуку» 

                                                           
1 Шварц Г. Роман в картинках / Критическое мышление и новые виды грамотности : 

сборник // сост. О. Варшавер. – М. : ЦГЛ, 2005. – С. 37-42. 

включены произведения различных 

жанров: стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки, дразнилки и т.д., ко-

торые отвечают возрастным потреб-

ностям детей и способствуют разви-

тию познавательного интереса. В 

дополнении к «Азбуке» создана 

компьютерная программа «АБВ» и 

специальные тексты для чтения, 

максимально насыщенные словами 

с изучаемыми звуками и буквами.  

Значительные проблемы в чте-

нии возникают у младших школьни-

ков, имеющих логопедические про-

блемы и недостаточно развитый фо-

нематический слух. Для таких уча-

щихся 1-2 классов в УМК по рус-

скому языку (автор Н. А. Чуракова) 

разработана специальная система 

упражнений, цель которой на протя-

жении первых двух лет обучения 

постепенно подвести школьников к 

пониманию многих фонетических 

закономерностей. Достигнуть дан-

ной цели помогают электронные 

тексты новой природы – аудиотек-

сты литературных произведений. 

Младший школьник, прослушивая 

аудиотексты, видит их на экране 

компьютера  и  следит  за  голосом и 
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текстом. Тексты интересны, озву-

чены профессиональными акте-

рами. Озвученное чтение привлека-

тельно для низкомотивированных и 

слабочитающих школьников воз-

можностью прослушивать текст в 

двух режимах – медленном и обыч-

ном. Такие возможности позволяют 

быстро улучшить технику чтения, 

научиться узнавать слоги и целые 

слова, правильно ставить ударения 

и получать удовольствие от прослу-

шивания текстов. 

Концентрации внимания и разви-

тию речи в начальной школе служат 

и электронные сервисы по созда-

нию «облака слов». После прослу-

шивания текста, учащиеся опреде-

ляют ключевые слова и создают из 

них визуальный образ произведе-

ния. Данный образ рассматривается 

и обсуждается, уточняется, а само 

прочитанное произведение хорошо 

запоминается. 

Подросток, как и младший 

школьник, легко воспринимает ви-

зуальные образы, у него хорошо 

развито ассоциативное мышление. 

Для того чтобы подросток быстро 

усвоил и проанализировал большой 

объем информации, она должна 

быть представлена в виде образов. 

Если эти образы несут в себе четко 

выраженную эмоцию, то информа-

ция еще и привлечет к себе внима-

ние и надолго запомнится. У под-

ростка восприятие целенаправлен-

ное, планомерное, организованное. 

Объем внимания, его длительность 

и интенсивность выше, чем у млад-

ших школьников. Внимание избира-

тельное – к интересным фактам, со-

бытиям, предметам. Но наблюда-

ется неумение связывать окружаю-

щую жизнь с учебным материалом, 

необходима активная познаватель-

ная деятельность. Графические ро-

маны, или длинные комиксы, при-

влекательны для подростков. Они 

также могут не содержать слов, что 

позволяет читать книгу человеку на 

любом языке. В комиксах обычно 

сталкиваются противоположные точ- 

ки зрения, которые можно обсуж-

дать как в классе, так и в интернете, 

поддерживая или опровергая мне-

ния других, овладевая коммуника-

тивными навыками и совершен-

ствуя навыки чтения. Комиксы не- 

обходимо включать в учебный про-

цесс, наряду с линейными текстами 

и опорными конспектами, инфогра-

фикой. 

Для     активной    познавательной 



 

140 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

Д
. 

Ф
. 

И
ль

я
со

в,
 С

. 
В

. 
О

ле
ф

и
р

, 
А

. 
Н

. 
Ю

лд
а

ш
ев

а
 

деятельности подростка и старшего 

школьника могут быть использо-

ваны мультимедиатексты, мотива-

торы чтения, интерактивные пла-

каты, тексты с дополненной реаль-

ностью, буктрейлеры. Причем под-

ростки и старшие школьники могут 

не только пользоваться готовыми 

ресурсами, но и сами создавать та-

кие тексты, используя интернет-

сервисы.  

4. Обсуждение (Discussion)  

Предлагаемый опыт работы с 

текстами новой природы представ-

лен в МОУ «Аргаяшская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

в процессе деятельности по проекту 

«Содействие школьникам в освое-

нии стратегий успешного чтения 

посредством использования текстов 

новой природы» в качестве феде-

ральной инновационной площадки 

(ФЦПРО-2.3-03-04. «Современная 

школьная библиотека: формирова-

ние инфраструктуры чтения»). Осо-

бенностью этого проекта стало раз-

витие читательской деятельности на 

уроках по всем предметным обла-

стям, включение в образовательную 

деятельность текстов новой при-

роды в печатном и электронном 

виде.  

В течение 2017-2018 учебного 

года каждым педагогом и педаго-

гом-библиотекарем были подготов-

лены и проведены учебные и вне-

урочные занятия по своему направ-

лению деятельности с использова-

нием текстов новой природы. Перед 

педагогами стояли задачи по осу-

ществлению отбора ТНП для 

оценки их восприятия школьни-

ками, дальнейшего включения их в 

учебные занятия; по оценке каче-

ства чтения и его привлекательно-

сти для учащихся.  

Итоги проделанной работы были 

представлены на семинарах в педа-

гогическом коллективе школы, об-

разовательных организаций Арга-

яшского района Челябинской обла-

сти и на всероссийском вебинаре, к 

которому подключились более 250 

участников из различных регионов. 

На указанных мероприятиях педа-

гогами школы был предложен опыт 

использования текстов новой при-

роды: чтение виммельбухов, комик-

сов, графических романов, работа с 

«облаками слов», мультимедиатек-

стами, мотиваторами чтения, тек-

стами с дополненной реальностью и 

др. Дан анализ этого опыта и его по-

ложительная оценка.  
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Подводя итоги проделанной пе-

дагогами методической работы, от-

мечаем позитивные результаты чи-

тательской деятельности школьни-

ков, к которым можно отнести заин-

тересованность школьников в чте-

нии не только текстов новой при-

роды, но и обычных текстов, улуч-

шение техники чтения у учащихся 

начальной школы, стремление 

школьников больше читать, пони-

мать и обсуждать литературные 

произведения.  

5. Заключение (Conclusion) 

Появившиеся в последнее деся-

тилетие тексты новой природы – ре-

зультат развития полиграфической 

промышленности и электронных 

интернет-сервисов. Эти тексты со-

ответствуют природе клипового 

мышления современных школьни-

ков. Они привлекательны визуаль-

ными образами, малым объемом 

текста при его значительной инфор-

мационной нагрузке, дублирова-

нием различных знаковых систем. 

Представлен обобщенный опыт ра-

боты с текстами новой природы в 

МОУ «Аргаяшская средняя общеоб-

разовательная школа № 2». Ориен-

тация педагогов на использование 

текстов новой природы в работе 

с низкомотивированными и слабо-

читающими учащимися позволяет 

сформировать познавательную ак-

тивность, умение читать и мыслить, 

читать и чувствовать, устойчивый 

интерес к образовательному содер-

жанию текста.
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PEDAGOGICAL FEATURES OF THE USE OF TEXTS OF THE NEW 

NATURE IN WORK WITH LOW-MOTIVATED AND WEAK READ-

ING SCHOOLCHILDREN 

Abstract  

Introduction. Reduced quality and literacy, the vital value of 

reading have a negative impact on the quality of education. These 

phenomena are complemented by problems associated with low con-

centration of attention, mosaic thinking of the younger generation.  

As a result of these phenomena, there is an insufficient mastery of 

reading skills in a significant number of children with intellect, sight 

and hearing, and intact speech. The purpose of this work is to present 

mailto:svolefir@yandex.ru
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theoretical and practical data of the use of the new nature texts to 

overcome difficulties in teaching schoolchildren to read. 

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of the scientific literature devoted to the issues of teaching 

reading of low-motivated and weak reading schoolchildren; imple-

mentation of the ideas of using the texts of the new nature in the 

curricular and extracurricular activities of the educational organiza-

tion; generalization of practical experience with texts presented in 

printed and electronic form.  

Results. The features of texts of new nature that correspond to 

the schoolchildren' mosaic thinking are highlighted: compressed text 

volume with increased information load; duplication of different sign 

systems; elements of interactivity and feedback.  These features of 

the texts allow to develop attention, speech, thinking of schoolchil-

dren, necessary for mastering the complex processes of reading. A 

review of these texts and a list of ways to use them in working with 

low-motivated and weak reading schoolchi ldren are presented.  

Discussion.  The authors focus on the use of texts of new nature. 

They have a high emotional impact on the personality of schoolchil-

dren and contribute to improving the quality of reading, first of all, 

among low-motivated and weak reading schoolchildren.  

Conclusion.  It is shown that the use of texts of new nature in 

work with low-motivated and weak reading schoolchildren allows 

you to form cognitive activity, the ability to read and think, read and 

feel, sustained interest in the educat ional content of the text.  

Keywords:  texts of new nature, children's reading, low-moti-

vated schoolchildren, weak reading skills of schoolchildren.  

Highlights: 

– the features of texts of new nature have been identified, cor-

responding to the mosaic thinking of modern schoolchildren;  

– the age-related psychophysiological characteristics have been 

highlighted corresponding to pupils of younger, middle and older age
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and the recommended forms of work to improve the quality of read-

ing; 

– the review of the new nature texts have been held, which al-

low to make semantic reading accessible and attractive for low -mo-

tivated and weak reading schoolchildren.  

References 

1. Glenberg A.M. et al. Activity and imagined activity can enhance young children's 

reading comprehension. Journal of educational psychology. 2004. Vol. 96. No. 3. 424 p. 

2. Vukelich C. Effects of play interventions on young children's reading of environ-

mental print.Early Child-hood Research Quarterly. 1994. Vol. 9. No. 2. pp.153-170. 

3. Clay M.M. The early detection of reading difficulties. Auckland, Heinemann, 1985. 

136 p. 

4. Paris S.G., Oka E.R. Children's reading strategies, metacognition, and motiva-tion. 

Developmental review. 1986. Vol. 6. No. 1. 25-56. 

5. Rabiner D. et al. Early attention problems and children's reading achievement: A 

longitudinal investigation. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychia-

try. 2000. Vol. 39. No. 7. pp. 859-867.  

6. Hosenfeld C. A preliminary investigation of the reading strategies of successful and 

nonsuccessful second language learners. System. 2007. Vol.5. No. 2. pp. 110-123. 

7. Oczkus L.D. Reciprocal Teaching at Work: Strategies for Improving Reading Com-

prehension, Grades 2-6. International Reading Association, Newark, USA, 2003. Available at: 

https://studylib.net/doc/18539141/reciprocal-teaching-strategies-at-work (Accessed: 

17.11.2018). 

8. Aikens N.L. Barbarin O. Socioeconomic differences in reading trajectories: The con-

tribution of family, neighborhood, and school contexts. Journal of Educational Psychology. 

2008. Vol. 100. No. 2. pp. 235 – 251. DOI: 10.1037/0022-0663.100.2.235 

9. Akhutina T.V., Korneev A.A., Matveeva E.YU. (2016) Razvitiye funktsiy pro-

grammi-rovaniya i kontrolya u detey 7-9 let [The dynamics of executive functions in children 

of 7-9 years old]. Vestnik moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya. 1, 42-63. (in 

Russian) DOI: 10.11621/vsp.2016.01.42 

10. Kazakova E.I. (2016) Teksty novoj prirody: problemy mezhdisciplinarnogo issle-

dovaniya [Texts of new nature: problems of interdisciplinary research]. Psihologicheskaya 

nauka i obrazovanie., 21, 4, 102–109. (in Russian). DOI:10.17759/pse.2016210410 

 

https://studylib.net/doc/18539141/reciprocal-teaching-strategies-at-work


 

Педагогические науки 145 

 

В
ли

я
н
и

е вн
ут

р
и

ли
ч
н
о

ст
н
о

го
 к

о
н
ф

ли
к
т

а
 н

а
 д

о
ст

и
ж

ен
и

е п
ла

н
и

р
уем

ы
х р

езульт
а

т
о

в о
сво

ен
и

я
 О

О
П

  б
а

к
а

ла
вр

о
в и

 м
а

ги
ст

р
а

н
т

о
в 

DOI: 10.25588/CSPU.2018.46..6..011 

УДК 378:151.8 

ББК 74.48:88.53 

Т. Н. Лебедева1, О. Р. Шефер2 
1ORCID № 0000-0002-0048-037X 

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, 

информационных технологий и методики обучения информатике», 

 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: lebedevatn@mail.ru 

2ORCID 0000-0001-8559-2946 

Доцент, доктор педагогических наук, 

Профессор кафедры физики и методики обучения физике, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: shefer-olga@yandex.ru 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРАНТОВ 

Аннотация 

Введение. Выпускник педагогического вуза должен обладать всеми 

основными теоретическими и практическими навыками, видеть проблему 

в педагогических явлениях, понимать ребенка, быть готовым поставить 

себя в положение ученика, иметь способность к педагогической рефлексии 

и критической оценке различных планируемых и спонтанно возникающих 

педагогических ситуаций. Цель статьи – описать выявленное в ходе иссле-

дования влияние внутриличностного конфликта на достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы будущих 

учителей. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ  научной  литературы,  посвященной  проблеме  внутриличностного 
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конфликта, возникающего в процессе самооценки достижений обучающи-

мися планируемых результатов и использования модифицированной тех-

ники оценочной биполяризации Ф. Фидлера.  

Результаты. На основе использования метода оценки биполяриза-

ции и модифицированного варианта интерперсональной диагностики в ста-

тье представлены результаты проведенного эмпирического исследования с 

целью определения самооценки будущего учителя и влияния внутрилич-

ностного конфликта на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы бакалавров и магистров. 

Обсуждение. Подчеркивается, что значительное расхождение между 

самооценками реального «Я» и идеального «Я» говорит о наличии выра-

женного внутриличностного конфликта между тем, как респондент воспри-

нимает себя, и тем, каким ему надо (или хочется) быть. 

Заключение. Делается вывод о том, что внутриличностный конфликт 

отрицательно сказывается на достижениях обучающихся бакалавриата и 

магистратуры планируемых результатах освоения основной образователь-

ной программы и на формировании способности и готовности, конкрети-

зированных в компетенциях. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, интегральная само-

оценка, оценочная биполяризация, интерперсональная диагностика, сту-

дент бакалавриата, студент магистратуры, педагогическое образование. 

Основные положения: 

- описано выявленное в ходе исследования влияние внутриличност-

ного конфликта на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы будущих учителей; 

- представлены результаты проведенного эмпирического исследова-

ния с целью определения самооценки будущего учителя и влияния внутри-

личностного конфликта на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы бакалавров и магистров на основе 

использования метода оценки биполяризации и модифицированного вари-

анта интерперсональной диагностики. 

1. Введение (Introduction) Переход  на  уровневое образова- 



 

Педагогические науки 147 

 

В
ли

я
н
и

е вн
ут

р
и

ли
ч
н
о

ст
н
о

го
 к

о
н
ф

ли
к
т

а
 н

а
 д

о
ст

и
ж

ен
и

е п
ла

н
и

р
уем

ы
х р

езульт
а

т
о

в о
сво

ен
и

я
 О

О
П

  б
а

к
а

ла
вр

о
в и

 м
а

ги
ст

р
а

н
т

о
в 

ние в высшей школе, внедрение 

профессиональных стандартов при-

вело к изменению условий профес-

сионального развития человека и 

его дальнейшей социализации в 

профессиональном сообществе. 

Именно они определяют особенно-

сти новых социальных ситуаций, 

характеризуют качественную дина-

мику трансформации условий, в ко-

торых идет профессиональное са-

моопределение, формируется и осу-

ществляется профессиональная ка-

рьера каждого человека. 

В этой связи особый интерес 

представляет оценка личностного 

индивидуального потенциала буду-

щего учителя (студентов бакалаври-

ата) и молодых учителей (студентов 

магистратуры) с учетом того, что на 

учителя падает основная нагрузка в 

формировании подрастающего по-

коления, личностные и профессио-

нальные качества которого влияют 

на этот процесс. Кроме того, нас ин-

тересовало, насколько самооценка 

обучающихся по направлению под-

готовки «Педагогическое образова-

ние» соответствует личности совре-

менного учителя способного и гото-

вого к решению квазипрофессио-

нальных  задач,  связанных  с  реали- 

зацией требований ФГОС 3++ на 

всех уровнях образования от 

начального до послевузовского. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для изучения самооценки ис-

пользовалась техника оценочной би-

поляризации по Ф. Фидлеру [1; 2]. 

Интерпретация данной методики 

выполнена Е. С. Кузьминой и В. Е. Се-

меновой [3], а особенности ее при-

менения в педагогических исследо-

ваниях описывались П. Ю. Брель и 

Е. Г. Спориным [4], С. В. Крайневой 

[5], Е. И. Кузьминой и З. В. Кузьми-

ной [6], И. А. Юрловским [7] и др. 

Исследование проводилось в 2017-

2018 гг. со студентами бакалавриата 

(50 человек) и молодыми учителями 

– студентами магистратуры (25 че-

ловек) физико-математического фа-

культета ЮУрГГПУ.  

Респондентам предлагалось оце-

нить 20 качеств личности, которые 

описывались парными прилага-

тельными-антонимами (сильный – 

слабый, трудолюбивый – ленивый, 

хороший – плохой и т.д.) [3, С. 88]. 

Ф. Фидлер одним из первых исполь-

зовал технику оценочной биполяри-

зации  в  своих  исследованиях. Оцен- 

ка    давалась    по   10-балльной шкале 
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предпочитаемому и непредпочитае-

мому для представителей професси-

онального сообщества и для самого 

себя. 

3. Результаты (Results) 

В качестве показателей само-

оценки служили индексы оценоч-

ной биполяризации (ASO (assumed 

similarity of opposites) – индекс 

предполагаемого подобия между 

противоположными образами) как 

разность между суммами оценок ка-

честв личности учителя предпочи-

таемых и непредпочитаемых. Обра-

щает на себя внимание большая 

группа респондентов со значениями 

ASO более ста, в исследовании их 

было около 50 %, в основном это 

студенты магистратуры. Малые зна-

чения ASO только у 20 % респон-

дентов, в основном у студентов ба-

калавриата. 

Ориентация на деловые отноше-

ния и качества людей значительно 

преобладает только у 28 % студен-

тов магистратуры, в то время как у 

студентов бакалавриата около 40 %. 

У 24 % студентов магистратуры она 

не столь существенно перекрывает 

ориентацию на межличностные от-

ношения, а у студентов бакалаври-

ата данный показатель равен 34 %. 

Межличностные отношения не ме-

нее, а иногда и более значимы для 

40 % студентов магистратуры, а у 

студентов бакалавриата данный по-

казатель равен 54 %. У 8 % студен-

тов магистратуры в оценке людей 

значимо преобладают личные каче-

ства, а у студентов бакалавриата 

данный показатель равен 4 %. 

Рассматривалась также разница 

в оценке людей по деловым (ASOд) 

и личностным качествам (ASOл). 

Величины ASOд и ASOл могут сви-

детельствовать о предпочитаемости 

для респондента деловой или меж-

личностной ситуации общения; то 

есть, если ASOд больше ASOл, то 

респондент более ориентирован на 

дело, чем на межличностные отно-

шения (Таблица 1).

Таблица 1 – Результаты исследования 

Tablе 1 – Research result 

Респондент 
Показатель, % 

LPC ASOл ASOд ASOо 

Студент 

бакалавриата 

Низкое значение - 

5 (10 %) 

Мягкость – 

10 (20 %) 

Мягкость – 

20 (40 %) 

Мягкость – 

15 (30%) 
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Продолжение таблицы 1 

Респондент 
Показатель, % 

LPC ASOл ASOд ASOо 
C

ту
д

ен
т 

б
ак

ал
ав

р
и

ат
а среднее 

значение –  

30 (60 %) 

высокий 

уровень –  

15 (30 %) 

уравновешен-

ность – 30 (60 %) 

жесткость – 10 

(20 %) 

сверхжест-

кость – 0 

уравновешен-

ность – 20 (40 %) 

жесткость – 10 

(20 %) 

сверхжест-

кость – 0 

уравновешен-

ность – 20 (40 %) 

жесткость – 15 

(30 %) 

сверхжест-

кость – 0 

C
ту

д
ен

т 
м

аг
и

ст
р
ат

у
р
ы

 

низкое 

значение –  

2 (8 %) 

среднее 

значение –  

10 (40 %) 

высокий 

уровень – 

13 (52 %) 

мягкость – 0 

(0 %)  

уравновешен-

ность – 15 (60 %)  

жесткость – 10 

(40 %) 

сверхжест- 

кость – 0 

мягкость – 0 

(0%)  

уравновешен-

ность – 15 (60 %)  

жесткость – 10 

(40 %) 

сверхжест- 

кость – 0 

мягкость – 0 

(0%)  

уравновешен-

ность – 15 (60 %)  

жесткость – 10 

(40 %)  

сверхжест- 

кость – 0 

Среднее 

значение 

среднее 

значение – 

53,3 

уравновешен-

ность – 60,0  

уравновешен-

ность – 46,7  

уравновешен-

ность – 46,7  

Интерпретация индекса оценоч-

ной биполяризации предполагает, 

что чем выше величина ASO, тем 

ниже самооценка респондента при 

восприятии себя в качестве парт-

нера по общению и соучастника 

совместной профессиональной дея-

тельности в сравнении с выбран-

ным эталоном предпочитаемого 

представителя профессионального 

сообщества. Величины ASO, близкие 

к нулю, говорят об адекватности 

(реалистичности) самооценки ре-

спондента, а со знаком минус – о за-

вышенной самооценке [8].  

Завышенная самооценка по лич-

ным качествам выявилась у 16 % 

студентов магистратуры и у 30 % у 

студентов бакалавриата. Занижен-

ная самооценка по этому параметру 

вскрылась у 20 % студентов магист- 

ратуры  и 20 % студентов бакалаври- 
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ата, причем этот показатель ярко 

выражен у студентов 4 курса, кото-

рые завершили первую производ-

ственную педагогическую прак-

тику. У остальных самооценка по 

личным качествам - реалистичная. 

По деловым качествам завышен-

ная самооценка выявлена у 12 % 

студентов магистратуры и 18 % сту-

дентов бакалавриата. Заниженная 

самооценка – у 24 % студентов ма-

гистратуры и 40 % у студентов бака-

лавриата. У остальных респонден-

тов самооценка по деловым каче-

ствам – адекватная. 

Обращает на себя внимание со-

четание завышенной самооценки, 

как по личным, так и по деловым ка-

чествам у 8 % студентов бакалври-

ата и магистратуры. 

Анализ анкетирования показы-

вает, что сложилась устойчивая тен-

денция к заниженной самооценке у 

12 % студентов магистратуры и у 

26 % у студентов бакалавриата, что 

свидетельствует, прежде всего, о 

внутриличностных трудностях в 

профессиональной социализации.  

Выход из сложившейся ситуации 

мы видим в изменении отношений с 

учителем-наставником базы прак-

тики. У респондентов, которые реа- 

лизовывали идеи, заложенные в вы-

пускной квалификационной работе 

или магистерской диссертации, в 

образовательных учреждениях (ба-

зах практик) на протяжении учеб-

ного года под патронажем учителя-

наставника, то процент студентов с 

заниженной профессиональной са-

мооценкой снижается до нуля. Сете-

вое взаимодействие с образователь-

ными учреждениями, в том числе и 

с базами практик, реализуемое в 

ЮУрГГПУ способствует професси-

ональной социализации обучаю-

щихся всех уровней образования по 

направлению подготовки «Педаго-

гическое образование». 

Самооценка студентов бака-

лавриата и магистратуры исследо-

валась также с позиций ее проявле-

ния в межличностных отношениях 

и общении. Для этих целей использо- 

вался модифицированный вариант 

интерперсональной диагностики 

Т. Лири,   Г. Лефоржа,    Р. Сазека, 

Л. Н. Собчик [9]. Этот метод отли-

чается от оригинальной методики, 

предназначенной для исследования 

представлений субъекта о себе и 

идеальном «Я», а также для изуче-

ния взаимоотношений в малых груп-

пах, в основном способами интерпре- 
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тации сопоставлением с данными 

объективного наблюдения. С по- 

мощью данной методики выявляется 

преобладающий тип отношений к лю- 

дям в самооценке и взаимооценке. 

По данным самооценки можно 

выделить наиболее распространен-

ные среди респондентов типы внут-

риличностных и межличностных 

отношений. 

Властно-лидирующий тип меж-

личностных отношений преобла-

дает у 16 % студентов магистратуры 

и у 6 % у студентов бакалавров. Ис-

следуемые, у которых преобладает 

этот тип, характеризуются оптими-

стичностью, быстротой решений, 

высокой активностью, выраженной 

мотивацией достижения, повышен-

ным уровнем притязаний, легко-

стью и гибкостью принятия реше-

ний, ориентацией в основном на 

собственное мнение и минимальной 

зависимостью от внешних факто-

ров. Их поступки и высказывания 

могут опережать их продуманность. 

Обучаемые с таким типом межлич-

ностных отношений оказывают ак-

тивное воздействие на окружение, 

стремятся вести за собой и подчи-

нять своей воле. Им свойственно ре-

агирование  на  происходящие собы- 

тия по типу «здесь и сейчас». 

Сотрудничающий – конвенцио-

нальный тип межличностных отно-

шений выявлен у 20 % у студентов 

бакалавриата и у 16 % студентов ма-

гистратуры. Этот тип отношений 

сочетается с такими особенно-

стями, как эмоциональная неустой-

чивость, высокий уровень тревож-

ности и низкий – агрессивности, за-

висимость самооценки от мнения 

других значимых людей, стремле-

ние к причастности и групповым ве-

яниям, сотрудничеству, потребность 

в излиянии дружелюбия на окружа-

ющих, поиска признания в глазах 

наиболее авторитетных личностей 

группы, энтузиазм, восприимчивость 

к эмоциональному настрою группы, 

широкий круг интересов при неко-

торой поверхности увлечений. 

Ответственно-великодушный тип 

межличностного взаимодействия 

присущ 30 % студентов бакалаври-

ата и 24 % студентов магистратуры. 

Этот тип отношений сочетается с 

такими личностными особенностя- 

ми, как выраженная потребность в 

соответствии социальными норма- 

ми поведения, экзальтации в прояв-

лении своих убеждений, целостном 

стиле  мышления,  легком  вживании 
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в разные социальные роли, добро-

желательности, стремления к дея-

тельности, полезной для всех лю-

дей, а также в наличии потребности 

производить приятное впечатление, 

нравиться окружающим, с одной 

стороны, и, с другой – подавленной 

враждебности, что может вызвать 

повышенную напряженность. 

Такие типы отношений, как неза-

висимо-доминирующий, прямоли-

нейно-агрессивный и зависимо-по-

слушный в группе исследуемых не 

выявлены. 

В целом первый из вышеупомя-

нутых типов межличностных отно-

шений характеризуется большой 

независимостью мнения, упорством 

в отстаивании собственной точки 

зрения, тенденцией к доминирова-

нию, т.е. преобладанию лидерских 

качеств. 

Другие два типа представляют 

противоположную картину: преоб-

ладание конформных установок, со-

гласованность в контактах с окру-

жающими. 

Исследование самооценки сту-

дентов бакалавров и магистратуры 

по методике Лири и др. позволило 

нам определить выраженность про-

фессионально-личностных черт. При 

проведении анализа ответов ре-

спондентов, мы сгруппировали их 

по определенным группам качеств. 

Максимальное число баллов в само-

оценке студентов бакалавров и ма-

гистратуры представлено в Таблице 2.

Таблица 2 –  Результаты исследования самооценки студентов 

бакалавриата и магистратуры 

Tablе 2 – The results of the study self-assessment of undergraduate and 

magistracy students 

Респондент 
Качество, % 

Интерсубъектное Интрасубъектное Волевое 

С
ту

д
ен

т 
б

ак
ал

ав
р
и

ат
а дружелюбие – 50 

потребность 

в оказании 

помощи – 40 

охотное выполнение 

чужих обязанностей – 6 

 

уверенность, 

независимость – 10  

искренность, 

непосредственность – 16  

реализм суждений – 20  

мягкосердечность, 

сверхобязательность – 30  

настойчивость 

в достижении 

цели – 30 
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Продолжение таблицы 2 

Респондент 
Качество, % 

Интерсубъектное Интрасубъектное Волевое 
С

ту
д

ен
т 

б
ак

ал
ав

р
и

ат
а 

потребность 

в доверии со стороны 

окружающих – 40 

склонность 

к соревновательности, 

соперничеству – 50  

гиперсоциальные 

установки – 10  

компромиссное 

поведение – 8 

скромность, 

застенчивость – 16 

скептицизм 

и неконформность – 16  

настойчивость 

в достижении 

цели – 30  

С
ту

д
ен

т 
м

аг
и

ст
р
ат

у
р
ы

 

дружелюбие – 64  

 потребность 

в оказании помощи – 48 

охотное 

выполнение чужих 

обязанностей – 48  

потребность 

в доверии со стороны 

окружающих – 56  

склонность 

к соревновательности, 

соперничеству – 32  

гиперсоциальные 

установки – 24  

компромиссное 

поведение – 16  

уверенность, 

независимость – 40  

искренность, 

непосредственность – 28  

реализм суждений – 28  

мягкосердечность, 

сверхобязательность – 28  

скромность, 

застенчивость – 20  

скептицизм 

и неконформность – 16  

настойчивость 

в достижении 

цели – 64  

4. Обсуждение (Discussion)  

Анализируя результаты исследо-

вания  по самооценке  студентов  ба- 

калавриата и магистратуры, мы 

установили,   что  значительное  рас- 

хождение  между  самооценками ре- 

ального «Я» и идеального «Я» гово-

рит о наличии выраженного внутри 

личностного конфликта между тем, 

как  респондент воспринимает себя, 
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и тем, каким ему надо или хочется 

быть. При этом конфликт будет бо-

лее острым, если в идеале респон-

дент стремится быть таким, как 

надо (или в нашем случаи, как это 

заключено в «Профессиональном 

стандарте педагога» [10]), а не та-

ким, каким ему хочется быть. Если 

такой конфликт длится достаточно 

долго, это приводит к невротизации 

личности, поломке нормальных 

психологических функций, в це-

лом – к нарушению устойчивости 

личности и интереса к профессио-

нальной деятельности.  

Сопоставление полученных дан-

ных по методикам Ф. Фидлеру и 

Т. Лири и уровня сформированно-

сти профессиональных компетен-

ций, приобретаемых в ходе педаго-

гической практике, показывает, что 

различного рода внутриличностные 

конфликты обнаружены у 42 % сту-

дентов бакалавриата и 36 % студен-

тов магистратуры. Беседа с респон-

дентами объясняет эту статистику 

завышенным ожиданием обучаю-

щихся от рейтинговой системы оце-  

нивания [8] и непониманием осо-

бенностей профессиональной соци-

ализации, происходящей в рамках 

педагогической практики. 

5. Заключение (Conclusion) 

Итак, проведенное нами иссле-

дование самооценок студентов ба-

калавриата и магистратуры выявило 

преобладание почти у половины из 

них оценочных стереотипов, склон-

ности к авторитарным методам ру-

ководства, доминантности в обще-

нии, ориентации на межличностные 

отношения, неадекватности само-

оценок, значительное расхождение 

между самооценками реального и 

идеального «Я», что свидетель-

ствует о наличии выраженного 

внутриличностного конфликта. 

Именно внутриличностный кон-

фликт отрицательно сказывается на 

достижениях обучающихся бака-

лавриата и магистратуры планируе-

мых результатах освоения основной 

образовательной программы и на 

формировании способности и го-

товности, конкретизированных в 

компетенциях. 
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THE IMPACT OF INTRAPERSONAL 

CONFLICT ON THE ACHIEVEMENT OF THE PLANNED 

RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF THE BASIC 

EDUCATIONAL PROGRAM OF BACHELORS AND MASTERS 

Abstract  

Introduction . A graduate of a pedagogical University must  have 

all the basic theoretical and practical skills, see the problem in ped-

agogical phenomena, understand the child, be ready to put himself 

in the position of a student, have the ability to pedagogical reflection 

and critical evaluation of various planned and spontaneously arising 

pedagogical situations. The purpose of the article is to describe the 

influence of intrapersonal conflict on the achievement of the planned 

results of the development of the basic educational program of future 

teachers. 

Materials and methods . The main methods of the study are the 

analysis of scientific literature on the problem of intrapersonal con-

flict arising in the process of self -assessment of the achievements of 

the planned results and the use of the modified technology of e valu-

ation of the bipolarization of the Fidler.  

Results. Based on the method of evaluation of bipolarization 

and a modified version of interpersonal diagnostics, the article pre-

sents the results of empirical research to determine the self -assess-

ment of the future teacher and the impact of intrapersonal conflict 

on the achievement of the planned results of the development of the 

basic educational program of bachelors and masters.  

Discussion . It is emphasized that a significant discrepancy be-

tween the self-assessments of the real "I" and the ideal "I" indicates 

the presence of a pronounced intrapersonal conflict between how the 

Respondent perceives himself and what he needs (or wants) to be.  

Conclusion . It is concluded that the intrapersonal conflict has 

a negative impact on the achievements of undergraduate and graduate 

students  of the planned results  of the development  of the basic edu- 
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cational program and on the formation of the ability and readiness, 

specified in the competencies.  

Keywords:  intrapersonal conflict, integral self -assessment, es-

timated bipolarization, interpersonal diagnostics, undergraduate stu-

dent, master's student, pedagogical education.  

Highlights: 

- the influence of intrapersonal conflict on the achievement of 

the planned results of the development of the basic educational pro-

gram of future teachers is described in the study;  

- the paper presents the results of an empirical study to deter-

mine the self-assessment of the future teacher and the impact of in-

trapersonal conflict  on the achievement of the planned results of the 

development of the basic educational program of Baka-laurels and 

masters on the basis of the method of evaluation of bipolarization 

and a modified version of interpersonal diagnosis.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность формирования правовых 

умений детей старшего дошкольного возраста в условиях смены целей и 

парадигмы отечественного дошкольного образования; представлен обзор 

основных идей современных исследователей по проблеме правового вос-

питания и обучения детей, раскрыта историография проблемы, разработан 

понятийный аппарат и указаны основные теоретико-методологические 

подходы вопроса формирования правовых умений детей старшего до-

школьного возраста. Цель статьи – обосновать и раскрыть авторскую си-

стему организации работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию у них правовых умений.  

Материалы и методы. Основным методом исследования является 

анализ научной литературы, посвященный проблеме правового образова-

ния детей. В ходе исследования использованы нормативные документы, по-

священные теме дошкольного правового образования.  



 

160 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

Е
. 

Ю
. 

Н
и

к
и

т
и

н
а
, 

О
. 

В
. 

Е
ли

се
ен

к
о

 

Результаты. Выявлены теоретические аспекты формирования пра-

вовых умений детей старшего дошкольного возраста, обозначена иннова-

ционная функциональная теоретико-методологическая основа, способству-

ющая созданию условий для успешного процесса формирования правовых 

навыков детей; выявлены и описаны эффективные теоретико-методологи-

ческие подходы, способствующие правовому образованию детей.  

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью проекта явля-

ется формирование правовых умений у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Заключение. Проанализировано состояние проблемы формирования 

правовых умений детей в психолого-педагогической литературе и обосно-

вана её актуальность; выявлена сущность и специфика понятий «правовое 

образование», «правовые умения» и их структура, «формирование право-

вых умений» детей старшего дошкольного возраста; определены основные 

методологические подходы к решению данной проблемы.  

Ключевые слова: правовое образование детей старшего дошколь-

ного возраста; правовые умения детей старшего дошкольного возраста; 

формирование правовых умений детей старшего дошкольного возраста; со-

циально-ориентированный подход; правовой подход; партисипативный 

подход; исторические этапы становления правового образования детей; 

теоретико-методологические подходы.  

Основные положения: обозначена актуальность проблемы форми-

рования правовых умений детей старшего дошкольного возраста; представ-

лены основные исторические этапы становления правового образования; 

разработано понятийное поле проблемы, а именно: правовое образование, 

правовые умения, формирование правовых умений детей старшего до-

школьного возраста; определены теоретико-методологические подходы к 

формированию правовых умений детей старшего дошкольного возраста: 

социально-ориентированный; правовой и партисипативный. 

1. Введение (Introduction) 

Актуальность исследования вы-

звана новейшими тенденциями 

в дошкольном образовании, связан-

ных с важностью осуществления 

правового образования детей; недос- 
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таточной разработкой теоретико-

методологических аспектов и мето-

дико-технологического аппарата 

формирования правовых умений де-

тей старшего дошкольного воз-

раста. Значимость проблемы фор-

мирования правовых умений детей 

увеличивается не только в связи с 

высокой динамикой социальных 

процессов, происходящих в обще-

ственной жизни, но и в связи с по-

вышением требований научно-тех-

нического прогресса. Чтобы верно и 

всесторонне разобраться в разнооб-

разии политической жизни, дина-

мичных изменениях, происходящих 

в современном обществе, важны 

гибкое мышление, устойчивые ми-

ровоззренческие убеждения, после-

довательная правовая позиция. 

Современное правовое и демо-

кратическое государство призвано 

соблюдать верховенство закона, га-

рантировать равенство, права и сво-

боды граждан. Тем не менее, состо-

яние общества характеризуется 

негативными тенденциями: устра-

нение из общественной жизни и 

размытость важнейших личност-

ных норм и ценностных установок, 

проявление различных видов девиа-

нтного поведения подрастающего 

поколения, что приводит к росту 

правонарушений [1]. 

Сегодня дошкольное образова-

ние находится в состоянии непре-

рывного процесса совершенствова-

ния. Педагогическая деятельность 

направлена на формирование все-

сторонне развитого ребенка, на 

укрепление и сохранение здоровья 

детей: вводятся парциальные про-

граммы развития, сочетающие раз-

личные стороны педагогического 

процесса и ориентированные на 

обеспечение принципа комплексно-

сти; внедряются дополнительные 

занятия для детей: иностранный 

язык, компьютерное обучение, 

уроки социального и гражданского 

развития, робототехника, хореогра-

фия и т. д. 

Правовое образование, являясь 

одной из ведущих тенденций совре-

менного общества, предполагает во-

влечение ребенка в мир человече-

ских ценностей. Начальные пред-

ставления о социальных нормах по-

ведения людей, о важности опреде-

ленного порядка в человеческих 

взаимоотношениях приобретаются 

в детстве, еще в дошкольный пе-

риод. Исследования Л. В. Выгот-

ского,  Д. Б. Эльконина  и  др.  указы- 
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вают, что дошкольный период явля-

ется сенситивным в развитии и ста-

новлении личности детей. 

Дошкольное детство − самый от-

ветственный период, так как опре-

деляются основы гражданственно-

сти, нравственности, духовности, 

складываются социальные и право-

вые установки, отношение к себе, 

людям, обществу. В дошкольных 

образовательных организациях де-

тей формируется личность с актив-

ными стремлениями к самосовер-

шенствованию, самореализации, са-

мопознанию. На начальных этапах 

своей жизни дети приобретают ос-

новы личностной культуры и её ба-

зис, соответствующий общечелове-

ческим духовным ценностям [2]. А 

основы правовой культуры рассмат-

риваются как важнейшая составля-

ющая часть базиса личностной 

культуры ребенка. Передача право-

вых ценностей на начальных этапах 

должна осуществляться только c 

учетом возраста детей. Наиболее ак-

тивные взгляды, жизненные пози-

ции, основные мотивы поведения 

личности складываются именно в 

дошкольные годы. От того, какое 

понимание права и отношение к 

нему формируется в этот период 

становления личности, во многом 

зависит последующее поведение че-

ловека-гражданина в правовой 

сфере. 

Анализ исследований (В. А. Ка-

заева, С. А. Козлова, С. В. Федо-

това, Д. С. Яковлева) дает возмож-

ность установить, что правовое об-

разование детей старшего дошколь-

ного возраста является сложным пе-

дагогическим процессом: он вклю-

чает в себя сообщение детям зна-

ний, формирование эмоционально-

оценочного отношения к социаль-

ным фактам и событиям, и затем 

применение этих знаний в практи-

ческой деятельности. Раннее право-

вое образование приводит к общему 

социальному развитию детей − 

формированию сознания, познава-

тельных интересов, способностей к 

самостоятельным умозаключениям 

и правовому поведению. 

Воспитание уважения к право-

вым нормам приобретает особую 

значимость в условиях дошкольных 

образовательных организаций. Что- 

бы процесс формирования правовой 

культуры протекал адекватно с ори-

ентиром на правовые, социальные и 

нравственные ценности, необхо-

димо радикально изменить сущест- 
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вующие подходы к формированию 

правовых умений дошкольников в 

организациях дошкольного образо-

вания, и именно этим учреждениям 

принадлежит важная роль в воспи-

тании будущего гражданина 

страны. Дошкольное детство – осо-

бенно важный период становления 

личности ребенка. Для формирова-

ния у ребенка основных представле-

ний о своих правах и свободах, раз-

вития уважения и терпимости к дру-

гим людям и их правам, важно не 

только дать знания, но и создать 

условия их применения на прак-

тике. 

2. Материалы и методы 

(Materials and мethods) 

В Национальной доктрине обра-

зования, Федеральной программе 

развития образования, Законе РФ 

«Об образовании», нормативных 

актах, регламентирующих процесс 

управления системой образования, 

в числе важнейших закономерно 

провозглашается задача демократи-

зации образования, без решения ко-

торой невозможно добиться постро-

ения и развития гражданского об-

щества, создания условий разносто-

роннего развития личности. В связи 

с принятием федеральных государст- 

венных требований к структуре ос-

новной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

подчеркивается важным роль об-

новления и внедрения социально-

педагогических программ и проек-

тов, направленных на формирова-

ние гражданско-правовой культуры 

как общенациональной ценности. 

Так, ФГОС ДО провозглашает сле-

дующие принципы: объединение 

обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, обще-

ства; формирование общей куль-

туры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравствен-

ных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка; приобще-

ние детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и 

государства [3]. 

Всесторонне изучив правовую и 

психолого-педагогическую литера-

туру (С. Н. Апиян, Е. В. Понома-

ренко, Е. В. Титаринцева и др.), вы-

явили,  что  главными  недостатками 
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настоящего времени в системе пра-

вового образования детей дошколь-

ного возраста являются отсутствие 

конкретно поставленных целей, 

усвоение формального аспекта пра-

вового обучения, пренебрежение 

культурной составляющей и низкий 

уровень мотивации к получению 

правового образования. 

3. Результаты (Results) 

Историко-педагогический ана-

лиз проблемы формирования право-

вых умений детей старшего до-

школьного возраста позволил уста-

новить степень её разработки в тео-

рии и практике дошкольного обра-

зования, что послужило далее сти-

мулом к осмыслению путей поиска 

новейших педагогических задач и 

выявлению способов их решения. 

В истории развития проблемы 

выделены три этапа:  

- первый этап (вторая половина 

19 в. − первая половина 20 в.) – этап 

накопления теоретических знаний в 

области правового воспитания и 

внедрения его в образовательный 

процесс, характеризуется призна-

нием значения правового воспита-

ния в образовании, необходимости 

воспитания у детей чувства закон-

ности. Однако правовое воспитание 

на этом этапе сводилось фактически 

к правовому просвещению в рамках 

изучения норм законов; 

- второй этап (1960-1990-е гг.) – 

этап актуализации проблемы фор-

мирования правовых умений детей, 

отличается появлением общих по-

нятий, составляющих терминологи-

ческое поле проблемы: правовое 

воспитание и обучение детей, пра-

вовое сознание, правовая культура, 

правовые нормы. Тем не менее, ос-

новные задачи правового воспита-

ния сводились к тому, чтобы давать 

лишь представление о правовых 

нормах и стимулировать деятель-

ность детей в этом направлении, 

способствуя накоплению позитив-

ного опыта. Знакомство воспитан-

ников с правовыми аспектами осу-

ществлялось в большей степени для 

профилактики и предупреждения 

преступности несовершеннолетних 

и правонарушений, совершаемых 

детьми и подростками. Отсут-

ствуют работы по формированию 

правовых умений и навыков детей в 

сфере дошкольного образования; 

- третий этап (90-е гг. 20 в. – наст. 

время) − этап активной разработки 

терминологии и основных положе-

ний   правового   образования   детей 
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характеризуется динамичной разра-

боткой терминологического поля и 

основных положений правового об-

разования детей. Происходит более 

детальное изучение правовых ис-

следований: от описания и обобще-

ния педагогического опыта право-

вого образования детей, в том числе 

дошкольного возраста, формирова-

ния правовых знаний детей в обра-

зовательном процессе к выявлению 

психологических и социологиче-

ских связей в данном направлении, 

повышается интерес исследовате-

лей к формированию правовых уме-

ний и навыков детей дошкольного 

возраста. Однако понятия представ-

лены разрозненно, процесс форми-

рования правовых умений детей 

старшего дошкольного возраста ис-

следован недостаточно. 

Изучив правовую и психолого-

педагогическую литературу (Н. Ф. Ви-

ноградова, С. А. Рудых, Э. К. Сус-

лова и др.), можно сказать, что пра-

вовое образование детей старшего 

дошкольного возраста − это педаго-

гический процесс, направленный на 

осознание детьми гражданами 

своей страны, на овладение ими 

важнейшими знаниями о нравствен-

ных и правовых нормах, на усвоение 

привычек правопослушного, т. е. со-

гласующегося с нормами права по-

ведения, а также первичные навыки 

социальной деятельности; это педа-

гогический процесс воспитания со-

циально-активной личности, основ 

правового мышления и сознания де-

тей, привычек поступать соответ-

ственно законам, формирование у ре- 

бенка мышления о самом себе, о сво- 

их правах и обязанностях.  

Цель педагогического процесса в 

правовом образовании детей стар-

шего дошкольного возраста − фор-

мирование основ правового созна-

ния и правовых умений детей до-

школьного возраста. Задачами дан-

ного процесса явились: создание 

условий для развития у детей поло-

жительного самоощущения; разви-

тие социальных и коммуникатив-

ных навыков; воспитание уважения 

и терпимости, вне зависимости от 

происхождения, национальной и ра-

совой принадлежности, языка, пола, 

возраста, поведенческого и лич-

ностного своеобразия (также внеш-

него облика и физических недостат-

ков); формирование чувства соб-

ственного достоинства, уяснение 

своих прав и свобод, развитие чувст- 

ва ответственности за другого чело- 



 

166 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

Е
. 

Ю
. 

Н
и

к
и

т
и

н
а
, 

О
. 

В
. 

Е
ли

се
ен

к
о

 

века, начатое дело, данное слово; 

воспитание уважения к достоинству 

и личным правам других людей; 

объяснение общественных норм и 

правил поведения; знакомство де-

тей в соответствующей их возрасту 

форме с важнейшими документами 

по защите прав человека. Системой 

взаимодействия выступают органи-

зованное обучение; совместная дея-

тельность взрослого и ребенка; са-

мостоятельная деятельность детей [4]. 

Под  правовыми умениями  детей 

старшего  дошкольного возраста по- 

нимаем усвоение правовых знаний, 

принципов и норм; навыки их прак-

тической реализации; формирование 

соответствующего отношения к пра- 

ву и практике его реализации; умения 

использовать свои права, соблюдать 

существующие запреты и исполнять 

общественные обязанности. 

Структура правовых умений де-

тей старшего дошкольного возраста 

представлена тремя компонентами, 

которые отображены в Таблице 1.  

Таблица 1  – Компоненты структуры правовых умений детей старшего 

дошкольного возраста 

Tablе 1  – Components of the structure of legal skills of preschool children 

Компонент Характеристика компонента 

Информационно-

познавательный 

Знания детей о правах; знания детей об обязанностях; уме-

ние воспринимать правовую информацию; умение переда-

вать правовую информацию; умение строить свою речь. 

Эмоционально-

оценочный  

Оценка собственной деятельности; умение оценивать по-

ступки других людей с точки зрения норм права; умение 

осознавать ценность правовых установок; осознанное 

вступление в диалог с собеседником; желание идти первым 

на контакт с собеседником; стремление к познанию окру-

жающего мира. 

Поведенческо-де-

ятельностный 

Владение умениями и навыками по реализации правового 

поведения; умение реализовать свои права в деятельности, 

соблюдать запреты и выполнять обязанности; умение сопе-

реживать собеседнику; поиск интересных тем для беседы; 

положительный настрой к партнеру по диалогу; умение 

правильно оценивать и воспринимать собеседника. 
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Формирование правовых умений 

детей старшего дошкольного воз-

раста – это целенаправленная, си-

стематическая квалифицированная 

деятельность по влиянию на созна-

ние и поведение ребенка для форми-

рования у него правовой образован-

ности, то есть такого комплексного 

качества личности, которое характе-

ризуется наличием и степенью 

сформированности у дошкольников 

правовых умений, реализация кото-

рых в практической деятельности 

будет отвечать требованиям обще-

ства. 

4. Обсуждение (Discussion)  

На основе философской, педаго-

гической и психологической лите-

ратуры проанализированы подходы 

различных уровней, что позволило 

выделить социально-ориентирован-

ный (общенаучный уровень), право-

вой (конкретно-научный уровень) и 

партисипативный (методико-техно-

логический уровень) подходы. Ин-

теграция данных подходов является 

основой формирования правовых 

умений детей старшего дошколь-

ного возраста и обеспечивает мето-

дологическую многоуровневость и 

иерархический характер.  

Социально-ориентированный 

подход представлен в работах таких 

исследователей, как А. Г. Асмолов, 

Л. И. Божович, М. Вебер, Л. С. Вы-

готский, К. Мангейм, Д. В. Нику-

лин, П. А. Сорокин и др. Сущность 

социально-ориентированного под-

хода проявляется в восприятии со-

циализации как индивидуального 

творческого процесса включения 

ребенка в социальные отношения, 

осознания их и наполнения индиви-

дуальным смыслом. Социально-

ориентированное обучение детей 

является механизмом социализации 

(социогенеза), поддерживающим 

проявление индивидуальности лич-

ности, увеличение возможностей 

выбора личностью путей самоопре-

деления и саморазвития. Процесс 

формирования правовых умений де-

тей старшего дошкольного возраста 

полагает, что реализация данной 

функции образования может осу-

ществляться только в социально-об-

разовательном пространстве, инте-

грирующем комплекс внешних (це-

лостная культурно-информацион-

ная среда, ценностно-диалоговое 

взаимодействие всех субъектов об-

разовательного процесса, социогу-

манная событийность жизнедея-

тельности обучаемых) и внутрен них 
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(становление у ребенка «Я − кон-

цепции», возрастание социального 

самосознания, и способностей к са-

мореализации в мире общественно-

значимых ценностей) условий.  

С позиции правового подхода 

формирование правовых умений де-

тей старшего дошкольного возраста 

рассматривается как процесс, обес-

печивающий развитие основ право-

сознания и зачатков правовой куль-

туры, определяющихся степенью 

сформированности отношения к за-

кону как ценности, находящейся в 

демократическом обществе вне кон-

куренции. Разработкой и реализа-

цией правового подхода занимались 

такие ученые, как Ю. С. Гамбаров, 

Н. М. Коркунов, С. А. Муромцев, 

Л. И. Петражицкий, Е. Н. Трубец-

кой и др. Сущность правового под-

хода заключается в том, чтобы обес-

печить такое поведение будущего 

гражданина страны, которое бы со-

гласовывалось с потребностями, 

интересами и ценностями совре-

менного общества, находящими во-

площение в правовой системе. Пра-

вовое образование должно доно-

ситься не как комментарии соответ-

ствующих законодательств, а как 

особая педагогическая деятельность 

с важнейшими правовыми поняти-

ями и конструкциями, способами, 

формами их применения в практи-

ческой деятельности, использова-

ние при этом примеров из отече-

ственного и зарубежного законода-

тельств, ибо закладывание основ 

правосознания зависит от высокой 

правовой подготовки и умения са-

мостоятельно применять законода-

тельные нормы. Педагог формирует 

у обучаемых адекватное отношение 

к нормам права, а также вырабаты-

вает устойчивые навыки (поведен-

ческие стереотипы) правового пове-

дения личности [5].  

Партисипативный подход (О. Ю. 

Афанасьева, Е. В. Грош, Е. Ю. Ни-

китина, Л. А.Клыкова, Е. Б. Юну-

сова и др.) ориентируется на сов-

местную творческую деятельность 

педагога и обучаемых, основываясь 

на сотрудничество, соучастие, диа-

логовое общение, что в итоге обес-

печивает наиболее высокий уровень 

развития правовых умений детей 

старшего дошкольного возраста. В 

образовательном процессе дети 

участвуют на паритетных началах с 

педагогом. Актуализация потенциа-

лов саморазвития детей дошколь-

ного возраста будет происходить зна-
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чительно эффективнее, если заня-

тия будут строиться по принципу 

диалога, в котором принимают ак-

тивное участие обе стороны: и педа-

гог, и дети. Партисипативный под-

ход ориентирован на реализацию 

активных методов, форм и средств 

обучения, в которых должна быть 

совместимость целей каждого ре-

бенка, сотрудничество между 

детьми, в связи с чем правовое обу-

чение достигает более высокого 

уровня [6]. 

5. Заключение (Conclusion) 

Итак, теоретические аспекты 

формирования правовых умений де-

тей старшего дошкольного возраста 

выявлены в результате анализа до-

кументов в области системы до-

школьного образования, программ и 

работ ведущих исследователей в 

сфере правового образования. 

Кроме того, выделена структура 

правовых умений, выявлены под-

ходы, соответствующие избранному 

предмету исследования, доказана их 

связь с темой исследования. Теоре-

тические аспекты формирования 

правовых умений детей старшего 

дошкольного возраста определяют 

важнейшую из задач в области до-

школьного образования: разработку, 

построение и научное обоснование 

специальной методики, обеспечива-

ющей в процессе правового образо-

вания детей старшего дошкольного 

возраста формирования у них пра-

вовых умений. Последующие ис-

следовательские работы в данной 

области приведут к решению по-

ставленной задачи. 
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THEORETICAL ASPECTS OF PROBLEMS OF FORMATION OF LEGAL 

SKILLS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

Abstract  

Introduction.  The article substantiates the relevance of the for-

mation of legal skills of children of preschool age in terms of chang-

ing the goals and paradigm of domestic pre-school education; pro-

vides an overview of the main ideas of modern researchers on the 

problem of legal education and training of children, reveals th e his-

toriography of the problem, develops the conceptual apparatus and 

the main theoretical and methodological approaches to the formation 

of legal skills of children of preschool age.  The purpose of the arti-

cle is to substantiate and to reveal the author 's concept of the effec-

tive organization of work with children of preschool age on the for-

mation of their legal skills.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of scientific literature on the problem of legal education and 

training of children, the formation of their legal skills; as well as 

diagnostic techniques, including observation, description, conversa-

tion, methods of statistical data processing.  

Results. Theoretical aspects of formation of legal skills of chil-

dren of the senior preschool age are revealed, the innovative func-

tional theoretical and methodological basis promoting creation of 

conditions for successful process of formation of legal skills of chil  
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dren is designated; the effective theoretical and methodological ap-

proaches promoting legal education of children are revealed and de-

scribed.  

Discussion.  It is emphasized that the effectiveness of the pro-

ject is the formation of sustainable legal skills i n children of pre-

school age. 

Conclusion. The state of the problem of formation of children's 

legal skills in psychological and pedagogical literature is analyzed 

and its relevance is substantiated; the nature and specificity of the 

concepts of "legal education", "legal skills" and their structure, "for-

mation of legal skills" of children of preschool age are revealed; the 

main methodological approaches for solving this issue are defined.  

Keywords:  legal education; legal education of children of pre-

school age; legal skills of children of preschool age; components of 

legal skills; formation of legal skills of children of preschool age; 

socially-oriented approach; legal approach; participatory approach; 

historical stages of legal education of children; theoreti cal and meth-

odological approaches.  

Highlights:  the urgency of the problem of formation of legal 

skills of children of preschool age; - the main historical stages of 

this issue; - the conceptual field of the process of formation of legal 

skills of children of preschool age, namely the concept of "legal ed-

ucation", "legal skills" and "formation of legal skills" of children of 

preschool age; - identified effective theoretical and methodological 

approaches to the successful process of formation of legal skills  of 

children of preschool age: socially-oriented; legal and participatory 

approaches and identified their totality.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОШИБКАМИ ПРИ ПОИСКЕ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТОМ 

Аннотация 

Введение. В статье экспериментально изучается влияние на результат 

ошибочных выборов, сделанных в процессе поиска решения трудных мате-

матических задач. Цель – выявление причинно-следственных связей между 

ошибками, совершаемыми на разных шагах процесса «поиск решения за-

дачи», и результатом процесса; выявление шагов, ошибки на которых ста-

тистически значимо увеличивают риск неудовлетворительного результата. 

Материалы и методы. На основе синергетического, процессного и 

системного подходов описаны горизонтальные информационные потоки 

системы «поиск решения задачи», отвечающие за фактическую сторону по-

иска решения. Потоки разделены на шаги, последовательно реализующие 

различные функции управления. Каждому шагу отвечают определенные 

ошибки. Разработана методика эксперимента, изучающего взаимосвязь 

между ошибками на определенных шагах процесса и результатами про-

цесса.   Использованы:  анкетирование;  методы   статистической  обработки 
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результатов, многомерный регрессионный, корреляционный и канониче-

ский анализ. Результаты эксперимента сравниваются с результатами эмпи-

рических наблюдений. 

Результаты. Ошибки по влиянию на результат разделились на «фа-

тальные» – ведущие к прерыванию процесса поиска, «порождающие брак» 

– ведущие к решению задачи с ошибкой, «поисковые» – являющиеся неотъ-

емлемой частью поиска, запускающие механизмы контроля, диагностики и 

корректировки процесса, улучшающие результаты поиска. Для нежелатель-

ных ошибок, статистически значимо влияющих на результат, выявлены 

шаги, составляющие 22 % процесса поиска, дающие 76 % ошибок на вы-

ходе. Это согласуется с принципом Парето, сформулированным для произ-

водственных процессов.  

Обсуждение. Обсуждается взаимодействие учителя и ученика в про-

цессе поиска решения задач при возникновении ошибок разного типа. 

Заключение. Результаты статьи могут быть использованы при обуче-

нии поиску решения трудных задач.  

Ключевые слова: поиск решения задачи, процесс поиска решения 

задачи, прерывание процесса, информационные потоки, ошибки, результат, 

ошибочный результат.  

Основные положения: 

– описаны горизонтальные информационные потоки системы «поиск 

решения задачи», отвечающие за фактическую сторону поиска решения, 

разделенные на шаги, реализующие различные функции управления; 

– разработана методика эксперимента, изучающего взаимосвязь 

между ошибками на различных шагах процесса поиска решения задачи и 

результатами процесса, среди которых: прерывание поиска, ошибочное ре-

шение задачи, верное решение; 

– выявлены причинно-следственные связи между ошибками, совер-

шаемыми на разных шагах процесса «поиск решения задачи», и результа-

том процесса; выявлены шаги, составляющие 22 % процесса поиска, даю-

щие 76% ошибок на выходе. 

1. Введение (Introduction) Человечество  и  каждый человек 
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ставит перед собой и решает задачи: 

научные, учебные, нравственные, 

творческие, производственные, со-

циальные, бытовые и др. Задачей в 

широком понимании можно считать 

ситуации, требующие постановки 

цели и поиск средств ее достиже-

ния. Д. Пойа процессом решения за-

дачи называет «сознательный поиск 

соответствующего средства для до-

стижения ясной, видимой, но непо-

средственно недоступной цели. Ре-

шение задачи означает нахождение 

этого средства…Трудность реше-

ния в какой-то мере входит в само 

понятие задачи. Там, где нет трудно-

сти, нет и задачи» [1, с. 143].  

Психологические, дидактические, 

методические аспекты поиска реше-

ния, обучения решению задач изуча-

лись в работах А. А. Аксенова, 

В. А. Байдака, М. Б. Балка, Л. С. Вы-

готского, П. Я. Гальперина, Л. Л. Гу-

ровой, В. В. Давыдова, О. Б. Епишева, 

И. И. Ильясова, Е. Н. Кабанова-Мел-

лер, Ю. М. Колягина, В. И. Крупича, 

Ю. Н. Кулюткина, А. Н. Леонтьева, 

Д. Пойа, Я. А. Пономарева, С. Л. Ру-

бинштейна, Г. И. Саранцева, А. А. Сто- 

ляра, Н. Ф. Талызиной, О. К. Тихоми-

рова, С. И. Туманова, В. Е. Фирсова, 

Л. М. Фридмана, Д. Б. Эльконина и 

др. (см. [1-4] и др.). Практические ас-

пекты данной темы обсуждались в 

работах [5-14] и др. 

Поиск решения – кризисный про-

цесс [15], неустойчивый, непредска-

зуемый, с многочисленными выбо-

рами необходимой информации, мо-

тивации решающего, метода реше-

ния и т.д. [16;17]. Каждый выбор вли-

яет на результат. 

В данной статье мы изучаем вли-

яние на результат ошибочных выбо-

ров, сделанных в процессе поиска 

решения учебных математических 

задач. Мы рассматриваем только 

трудные, требующие поиска реше-

ния задачи. Актуальная проблема – 

улучшение процесса поиска реше-

ния трудных задач с целью повыше-

ния качества результатов.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Мы изучаем систему «поиск ре-

шения задачи», используя синергети-

ческий, системный и процессный 

подходы. Элементами системы счи-

таем процессы и сопровождающие 

их информационные потоки. Выяв-

лено, что система в своем развитии 

проходит стадии кризиса и гомео-

стаза. Описаны информационные по- 

токи системы на этих стадиях [16; 17].  
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В стадии кризиса последова-

тельно на стратегическом, тактиче-

ском и операционном уровнях дея-

тельности функционируют по паре 

горизонтальных информационных 

потоков, имеющих вид многократно 

проходимых петель. Один из пото-

ков в каждой паре отвечает за фак-

тический поиск решения задачи, 

другой – за самоорганизацию реша-

ющего. В данной статье обсудим 

только фактическую сторону по-

иска решения.  

Обозначим 𝐴 – процесс стратеги-

ческого уровня, 𝐵 – тактического, 

𝐶– операционного. В каждом из 

процессов 𝐴,𝐵,𝐶 происходит после-

довательная реализация функций 

управления: «информационно-ана-

литической, мотивационно-целе-

вой, планово-прогностической, ор-

ганизационно-исполнительской, 

контрольно-диагностической, кор-

рекционной» [18; 19; 20]. Соответ-

ственно, каждый из процессов 

разделен на шесть шагов 

𝐴1, … , 𝐴6, 𝐵1, …, 𝐵6, 𝐶1, … , 𝐶6. На них 

последовательно ищутся ответы на 

следующие вопросы (в скобках – 

некоторые ошибки и затруднения, 

типичные для данного шага).  

𝐴1.Чтение условия: что дано? 

(Невнимательно прочитано условие 

задачи).  

𝐴2. Выявление цели: что найти, 

доказать? (Дается ответ не на тот во-

прос, что поставлен в задаче). 

𝐴3. Поиск методов решения, их 

перспектив, выбор метода (Неверно 

выбран метод решения).  

𝐴4. Поиск информации для реа-

лизации метода (Не удается при-

влечь и использовать дополнитель-

ную информацию).  

𝐴5. Выбор критериев оценки бу-

дущего результата (Нереальность 

результатов).  

𝐴6. Выявление возможных про-

блем метода, корректировка страте-

гии поиска (Неумение переклю-

чаться с одного метода решения на 

другие). 

𝐵1. Поиск новых данных. 𝐵2. Вы-

явление промежуточных целей: 

чего недостает? (Не удается вы-

явить скрытые данные). 

𝐵3. Построение планов поиска, 

выявление перспектив (Не удается 

построить план решения, отличный 

от стандартного алгоритма). 

𝐵4. Привлечение информации 

(теоремы, свойства,...), выбор – как 

ее использовать (Трудности с при-

влечением материала смежных тем. 
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Ошибки на знание формул и тео-

рем).  

𝐵5. Комплексная оценка того, что 

имеется (Нет видения общей кар-

тины).  

𝐵6. Корректировка тактики ре-

шения (Решение нерационально). 

С1. Поиск информации для со-

вершения действий. С2. Формули-

ровка целей действий (Трудности с 

разделением задачи на частные под-

задачи). 

С3. План действий для решения 

(Трудности с планированием дей-

ствий). 

С4. Выполнение действий (Ошиб- 

ки в применении формул и теорем. 

Ошибки в счете. Невнимательность, 

ведущая к ошибкам. Небрежность 

оформления, ведущая к ошибкам. 

Неумение пользоваться справочни-

ком, словарем,…). 

С5. Синтез из результатов дей-

ствий общего результата (Трудно 

сделать общий вывод по результа-

там действий). 

С6. Проверка, анализ результата 

(Не рассмотрены все возможные 

случаи. Неверно сделанная про-

верка исказила результат) [16]. 

В данной статье мы оставляем 

без внимания еще 3 горизонтальных 

потока каждого уровня, где форми-

руются мотивация, личностное це-

леполагание, самоорганизация ре-

шающего задачу [16], [17], [21], раз-

ные способы взаимодействия си-

стемы с внешними средами, влия-

ние ресурсов на систему [22], при-

чины прерывания процесса реше-

ния [23].  

Методика эксперимента. Цель 

эксперимента: выявление при-

чинно-следственных связей между 

ошибками, совершаемыми на раз-

ных шагах процесса «поиск реше-

ния задачи», и результатом про-

цесса; выявление шагов, ошибки на 

которых на уровне статистических 

закономерностей дают неудовлетво-

рительный результат на выходе. Ги-

потеза эксперимента: ошибки раз-

ных шагов процесса «поиск реше-

ния задачи» оказывают различное 

влияние на результат. Одни – увели-

чивают риск прерывания процесса 

поиска, другие – риск получения 

ошибочного решения на выходе, 

третьи – полезны.  

Респондентам предложен список 

типичных ошибок и вопросы: 

1. Отметьте, какие ошибки, за-

труднения при решении задач для 

Вас типичны?  
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2. Какая часть решенных Вами 

задач бывает с ошибками?  

3. Какую часть предложенных 

Вам задач Вы доводите до конца? 

4. Укажите балл, полученный 

Вами – на ЕГЭ по математике (для 

студентов). Для каждого респон-

дента получен вектор заполненный 

значениями: 

𝑋 = (𝐴1, … , 𝐴6, 𝐵1−2, … , 𝐵6, 𝐶1−2, … , 𝐶6) – «типичные ошибки», 

где 0 – «ошибки на этом шаге для 

меня не типичны», 1– «ошибки на 

этом шаге для меня типичны». Век-

тор 𝑋 пошагово характеризует 

ошибки в процессе поиска решения 

задачи.От особенностей протекания 

процесса зависит результат. Резуль-

татные данные представлены отве-

тами на вопросы 2, 3, 4. Вопрос 2 

предполагал выбор одного из вари-

антов: с ошибками – все решенные 

мной задачи (этому ответу сопоста-

вим – 0 баллов); почти все задачи 

(1); больше половины – (2); поло-

вина (3); меньше половины (4); 

очень мало задач (5); все решенные 

мной задачи верны (6). Аналогично, 

для вопроса 3: не довожу до конца 

все задачи (этому ответу сопоста-

вим – 0 баллов); почти все задачи 

(1); больше половины (2); половину 

задач (3); меньше половины (4); по-

чти все задачи довожу до конца (5); 

все задачи довожу до конца (6). 

Изучим влияние «процессных» 

данных  𝑋 на «результатные» дан-

ные: 𝑌 – «доля задач с ошибками» 

(0-6 баллов);  𝑍 – «доля задач, дово-

димых до конца» (0-6 баллов); 𝑊– 

балл на ЕГЭ по математике для сту-

дентов (до 100 баллов).  

Проведено анкетирование 346 

респондентов, среди них 163 сту-

дента физико-математического фа-

культета УлГПУ и технических спе-

циальностей УлГТУ, 183 учителя 

математики г. Ульяновск. Резуль-

таты обработаны с помощью про-

граммного пакета STATISTICA [24]. 

3. Результаты (Results) 

Исследуем влияние 𝑋 = (𝐴1, … , 𝐶6) – «ошибок, 

типичных для респондента» на результат 𝑈 = (𝑌, 𝑍, 𝑊).

Произведен корреляционный, 

регрессионный и канонический 

анализ данных. Выявлено, что взаи- 

мосвязь  предикторов  и отзыва  уси- 

ливается с увеличением полноты 

набора характеристик процесса и 

результата. А именно, попарная вза-

имосвязь  параметров  множества  𝑋 
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друг с другом и с параметрами мно-

жества 𝑈 практически отсутствует 

(коэффициенты корреляции 𝑅 <0,2). 

Это говорит об отсутствии влияния 

одного шага, рассматриваемого 

обособленно, на результат целост-

ного процесса. Мозаичное изучение 

влияния отдельных «процессных» 

параметров на отдельные «резуль-

татные» не оправдано. 

Зависимость между множеством 

𝑋 и каждым из параметров 𝑌, 𝑍, 𝑊 

усиливается  (коэффициенты  корре- 

ляции, соответственно, 0,32; 0,30; 

0,44), но остается слабой. Взаимо-

связь множества 𝑋 с совокупным 

результатом 𝑈, опять усиливается, 

она уже средняя (𝑅 = 0,5). Здесь 

не учтены мотивационно-целевые, 

организационно-исполнительские, 

ресурсные, средовые факторы, вли-

яющие на результат. Наличие скры-

тых факторов ослабляет взаимосвязь. 

Уравнение регрессии для нестан-

дартизированных данных 𝑌 и 𝑋 

имеет вид:

𝑌 = 4,67 − 0,87𝐴2 − 0,21𝐴3 − 0,23𝐴5 − 0,28𝐴6 − 0,22𝐵4 − 0,33𝐶4 +

0,17𝐶6. (1) 

Ошибки на шагах, не упомяну-

тых в (1), (при выбранном уровне 

значимости t-критерия  𝑝 = 0,3) 

оказались статистически незна-

чимы, кроме того, их веса – значи-

тельно меньше по модулю коэффи-

циентов (1), поэтому принимаем ги-

потезу о равенстве 0 соответствую-

щих коэффициентов регрессии. 

Весовые коэффициенты в уравне-

нии (1) показывают степень влияния 

предиктора на результат. Ошибки на 

шагах 𝐶4 «выполнение действий 

операционного уровня» и 𝐴2 «выяв-

ление цели задачи» увеличивают 

число ошибок на выходе, их весовые 

коэффициенты – наибольшие по мо- 

дулю. Это совпадает с наблюдени-

ями учителей: наибольшая доля 

ошибок – при выполнении действий 

операционного уровня, неверно вы-

бранная на шаге 𝐴2 цель задачи про-

воцирует неверный результат. 

Уравнение (1) можно использо-

вать для прогноза отклика по значе-

ниям предикторов. При ошибках на 

шагах, упомянутых в уравнении (1), 

кроме 𝐶6:  𝑌 = 2,22 с 95% довери-

тельным интервалом (1, 11; 3, 33), 

что соответствует 2 или 3 баллам и 

означает «больше половины или по- 

ловина задач – с ошибками».  

Некоторые ошибки (на шагах 𝐴4 – 

поиск информации,  𝐵3 – планирова- 
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ние решения, 𝐶6 – проверка) умень-

шают долю ошибочных решений на 

выходе. Среди них статистически 

значимо влияют на результат 

ошибки на шаге 𝐶6, поэтому только 

это слагаемое учтено в уравнении 

(1). Улучшение результата при 

ошибках на шаге 𝐶6 можно объяс-

нить тем, что в системе «поиск ре-

шения задачи» заложены меха-

низмы обнаружения ошибок и их 

исправления. На шаге 𝐶6 несовпаде-

ние результата проверки с некими 

критериями правильности решения 

включает механизмы корректи-

ровки с пошаговой проверкой и пе-

ресмотром решения, что уменьшает 

долю брака на выходе.  

Усиливая внимание к действиям 

операционного уровня, к выбору 

критериев правильности решения, 

стимулируя самоконтроль на этих 

шагах; но давая свободу в поиске 

информации, планировании и изме-

нении планов, в проверке результа-

тов, мы на практике уменьшим 

долю задач с ошибками. 

Результатом поиска решения за-

дачи может стать прерывание про-

цесса. Исследуем, какие фактиче-

ские ошибки усиливают риск оста-

новки поиска.  

Взаимосвязь 𝑍 и 𝑋 описывается с 

помощью уравнения: 

𝑍 = 4,65 − 0,47𝐴3 + 0,24𝐴4 − 0,3𝐵1−2 − 0,26𝐵4 + 0,26𝐵6 − 0,15𝐶4 −

0,55𝐶5,(2) 

где коэффициенты считаем значи-

мыми при уровне значимости 𝑝 =

0,3.Если на шагах, упомянутых в 

(2) со знаком минус, есть ошибки, 

то 𝑍 ≈ 2,93 с 95% доверительным 

интервалом (2,12;3,74), т. е. только 

«половина задач доведена до 

конца». Наиболее весомы ошибки 

на шагах 𝐴3 и 𝐶5. Ошибки на шагах 

𝐴4, 𝐵6 уменьшают долю прерван-

ных решений, включая механизмы 

привлечения ресурсов (𝐴4), кор-

ректировки (𝐵6).  

Для сосредоточения усилий на 

ликвидации ошибок, статистичес- 

ки значимо влияющих на нежела-

тельный исход поиска   

(𝐴2, 𝐴3, 𝐴5, 𝐴6, 𝐵1, 𝐵2, 𝐵4, 𝐶4, 𝐶5), 

построим диаграмму Парето. Кон-

трольный листок для построения 

этой диаграммы приведен в Таб-

лице 1.

Таблица 1 – Контрольный лист для диаграммы Парето 

(346 респондентов) 
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Tablе 1 – Checklist for the Pareto chart (346 respondents) 

Шаг Количество ошибок Накопленное количество  Накопленный процент, %  

𝐶4 198 198 39 

𝐴3 76 274 53 

𝐵4 58 332 65 

𝐴5 57 389 76 

𝐵1, 𝐵2 55 444 87 

𝐴6 31 475 93 

𝐶5 20 495 96 

𝐴2 18 513 100 

На рисунке 1 показаны абсолют-

ные значения в виде столбиковой 

диаграммы и накопленный процент 

в виде ломаной.  

По рисунку 1 и таблице 1 видно, 

что 76% ошибок из статистически 

значимых и нежелательных – это 

ошибки операционного уровня 

(𝐶4), выбора метода (𝐴3), на исполь- 

зование теорем, свойств, формул 

(𝐵4), выбор критерия оценки пра-

вильности решения (𝐴5). Мы обна-

ружили 22% шагов процесса, где 

производится 76% нежелательных, 

статистически значимых для ре-

зультата ошибок. Сосредоточение 

усилий на этих шагах улучшит ре-

зультаты.

 

Рисунок 1 -Диаграмма Парето 

Figure 1.- Pareto Chart 
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4. Обсуждение (Discussion) 

Эксперимент показал, что 

ошибки по влиянию на результат 

разделились на «фатальные» – уси-

ливающие риск прерывания поиска 

(𝐴3, 𝐵1, 𝐵2, 𝐵4, 𝐶4, 𝐶5) «порождаю-

щие брак» – усиливающие риск 

ошибок на выходе 

(𝐴2, 𝐴3, 𝐴5, 𝐴6, 𝐵4, 𝐶4, 𝐶5), 

«поисковые» – являющиеся неотъ-

емлемой частью поиска, включаю-

щие механизмы поиска ресурсов, 

контроля, диагностики и корректи-

ровки процесса, улучшающие ре-

зультаты поиска (𝐴4, 𝐵6, 𝐶6). 

Некоторые ошибки – необходи-

мая часть поиска решения. Они – 

апробация одного из вариантов ре-

шения, от которого следующие шаги 

поиска заставляют отказаться. Это 

приводит к перебору возможных ва-

риантов, «поиску решения методом 

проб и ошибок». При обучении по-

иску решения задач важно показать, 

что неизбежны ошибки, являющи-

еся промежуточным выбором, кото-

рый может быть отклонен. Поиск и 

выбор информации, выбор метода, 

плана решения, попытка решить за-

дачу неким способом и отказ от него 

неизбежны, интересны и полезны. В 

этом – суть рождения истины. 

В современном менеджменте 

наблюдается возрастающий интерес 

к улучшению процесса. Согласно 

принципу Парето, сформулирован-

ному для производства изделий, 

определенные участки процесса 

производства (20%) дают 80% брака 

(см., например, [25, с. 20]). Мы по-

лучили результат в этом ключе: об-

наружены шаги процесса «поиск ре-

шения задачи» (22%), ошибки на ко-

торых дают 76% брака на выходе. То 

есть принцип Парето работает и 

здесь. Внимание к этим шагам даст 

массовое улучшение качества ре-

шенных задач. 

К таким ошибкам относятся: 

ошибки операционного уровня (𝐶4), 

выбора метода (𝐴3), на использова-

ние теорем, свойств, формул (𝐵4), 

выбора критерия правильности ре-

шения (𝐴5). Это согласуется с педа-

гогическим опытом. При проверке 

учитель оценивает правильность ис-

пользования метода, теорем и фор-

мул, грамотность при выполнении 

действий, реальность результата.  

Выводы эксперимента еще раз 

подтверждают фундаментальное 

утверждение: «Для верного решения 

трудных задач нужны знания (ме-

тоды),  умения  (по применению тео- 
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рем и формул) и навыки (действия 

операционного уровня)». Эта ис-

тина порой подвергается сомнению. 

Приходилось слышать, что «неуспе-

вающий по математике ученик бу-

дет успешен на олимпиаде, потому 

что у него креативное мышление», 

но практика этого, увы, не подтвер-

ждает. Еще один перекос – в по-

пытке подменить знания, умения и 

навыки, например, по математике, 

ИКТ-компетенциями. Креативное 

мышление, ИКТ-компетенции нуж- 

ны и важны, они применяются на 

базе сформированных знаний, уме-

ний и навыков, но без них или вме-

сто них не работают.  

5. Заключение (Conclusion) 

Изучение процесса поиска реше-

ния трудных задач с целью улучше-

ния результатов – актуальная про-

блема сегодняшнего дня. Поиск ре-

шения трудной задачи обладает 

свойствами кризисной системы. 

Общность структуры информаци-

онных потоков для педагогических 

систем различной природы при по-

иске решения задач (в широком 

смысле слова), выявленная в рабо-

тах авторов, общность вопросов, от-

веты на которые ищутся, общность 

модели поведения систем [16, 17, 

21, 22, 23] позволяют адаптировать 

и применить методику экспери-

мента к кризисным педагогическим 

системам различной природы. 

Выявлено, что ошибки разных 

шагов процесса «поиск решения за-

дачи» на уровне статистических за-

кономерностей оказывают различ-

ное влияние на результат: среди них 

есть «фатальные» – усиливающие 

риск прерывания поиска; «порожда-

ющие брак» – усиливающие риск 

ошибочного решения на выходе; 

«поисковые» – включающие меха-

низмы поиска ресурсов, контроля, 

диагностики и корректировки про-

цесса, улучшающие результаты по-

иска. 

Выявлены шаги, составляющие 

22% процесса поиска, дающие 76% 

ошибок на выходе. Выводы экспе-

римента в применении к педагоги-

ческой практике ориентируют на 

усиление внимания к соответствую-

щим шагам процесса поиска реше-

ния задач и позволят улучшить ре-

зультаты поиска.  

6. Благодарности 

(Acknowledgments) 

Статья написана при поддержке 

РФФИ, грант № 16-06-00150.



 

184 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

В
. 

В
. 

С
и

б
и

р
ев

, 
А

. 
Р

. 
С

и
б
и

р
ев

а
 

Библиографический список 

1. Polya G. Mathematics discovery: An understanding, learning, and teaching problem 

solving (combined edition). New York, John Willey & Son, 1981. 458 p. 

2. Аксёнов А. А. Теория обучения поиску решения школьных математических 

задач: монография. – Орёл : ОГУ, Картуш, 2007. – 200 с.  

3. Фирстов В. Е. Кибернетическая концепция и математические модели управле-

ния дидактическими процессами при обучении математике в школе и вузе: монография. 

– Саратов : Издательский Центр «Наука», 2010. – 511с. 

4. Фридман Л., Турецкий Е. Н. Как научиться решать задачи: монография. – М. : 

Просвещение, 1989. – 192 с.  

5. Apostol E. M. D. Problem Solving Heuristics on Non-Routine Problems of College 

Students. American Journal of Educational Research, 2017. 5. 3. 338-343. DOI: 10.12691/ed-

ucation-5-3-16 

6. Grabauskienė V., Mockaitytė O. Rastenienė. Fostering Mathematical Creativity by 

Teaching Logically Precisely Reasoning at the Grade Two. Pedagogika, 2016. 121. 1. 23-40. 

URL: http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/ article/view/310 (дата обращения: 

11.09.18). 

7. Ковачић Поповић А., Вујановић М. Однос радне меморије и математичких ве-

штина код ученика трећег разреда основне школе. – Зборник Института за педагошка 

истраживања, 2016. 48(2). 321-338. URL: http://www.ipisr.org.rs/Upload/Doku-

menta/Strane/Popovic-Vujanovic.pdf (дата обращения: 12.09.18). 

8. Nagyová I. Analysing the Different Approaches in Mathematics and Informatics for 

Solving a Task and Educational Implications. – Informatics in Education, 2018. 17. 1. 61–75. 

DOI: 10.15388/infedu.2018.04 

9. Pandiangan P., Sanjaya G. M., Jatmiko B. The validity and effectiveness of physics 

independent learning model to improve physics problem solving and self-directed learning 

skills of students in open and distance education systems. Journal of Baltic Science Education, 

2017. 16. 5. 651-655. URL: http://oaji.net/articles/2017/987-1509213674.pdf (дата обраще-

ния: 11.09.18). 

10. Rhoads K., Weber K. Exemplary high school mathematics teachers’ reflections on 

teaching: A situated cognition perspective on content knowledge. International Journal of Ed-

ucational Research, 2016. 78. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2016.02.006 

11. Skaalvik E. M., Federici R. A., Klassen R. M. Mathematics achievement and self-

efficacy: Relations with motivation for mathematics. International Journal of Educational Re-

search, 2015. 72. 129-136. DOI: 10.1016/j.ijer.2015.06.008 

12. Ültay E. Examination of context-based problem-solving abilities of pre-service 

physics teachers. Journal of Baltic Science Education. Journal of Baltic Science Education, 

2017. 16. 1. 113-122. URL: http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1232143 

13. Weissgerber S. C., Reinhard M. A., Schindler S. Study harder? The relationship of 

achievement goals to attitudes and self-reported use of desirable difficulties in self-regulated 

learning. Journal of Psychological and Educational Research, 2016. 24(1). 42-60. URL: 

http://socioumane.ro/blog/fasciculapsihologie/files/2016/05/Weissgerber_Rein-

hard_Schindler_JPER_2016_24_1_42_60-1.pdf (дата обращения: 13.09.18). 

14. Žakelj A., Cotič M., Felda D. Razvoj matematičnega mišljenja pri reševanju prob-

lemov. Didactica Slovenica Pedagoška obzorja, 2018, letnik 33, 3-17. URL: http://www.ped-

agoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs18-1.html (дата обращения 17.09.18). 

15. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в об-

разовании : монография. – М. : URSS : Изд-во ЛКИ, 2008. – 230 с. 

http://www.sciepub.com/portal/search?q=Enya%20%20Marie%20D.%20Apostol
http://pubs.sciepub.com/education/5/3/16/index.html
http://pubs.sciepub.com/education/5/3/16/index.html
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION
http://www.sciepub.com/EDUCATION/content/5/3
http://www.ipisr.org.rs/Upload/Dokumenta/Strane/Popovic-Vujanovic.pdf
http://www.ipisr.org.rs/Upload/Dokumenta/Strane/Popovic-Vujanovic.pdf
http://www.ipisr.org.rs/Upload/Dokumenta/Strane/Popovic-Vujanovic.pdf
http://www.ipisr.org.rs/Upload/Dokumenta/Strane/Popovic-Vujanovic.pdf
http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=biblio&f%5bauthor%5d=691
http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=biblio&f%5bauthor%5d=834
http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=biblio&f%5bauthor%5d=686
http://oaji.net/articles/2017/987-1509213674.pdf
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-educational-research
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-educational-research
http://socioumane.ro/blog/fasciculapsihologie/files/2016/05/Weissgerber_Reinhard_Schindler_JPER_2016_24_1_42_60-1.pdf
http://socioumane.ro/blog/fasciculapsihologie/files/2016/05/Weissgerber_Reinhard_Schindler_JPER_2016_24_1_42_60-1.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs18-1.html
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/vs18-1.html


 

Pedagogical sciences 185 

 

C
o

rrela
tio

n
 b

etw
een

 m
ista

kes w
h

ile sea
rch

in
g

 fo
r a

 ta
sk so

lu
tio

n
 a

n
d

 resu
lts 

16. Сибирев В. В. Управление процессом «поиск решения задачи» // Вестник 

ОГУ. 2014. – № 11. – С. 200-206. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23213056 (дата об-

ращения: 01.04.18) 

17. Сибирев В. В., Сибирева А. Р. Структурная организация кризиса в педагоги-

ческих системах // Казанский педагогический журнал. 2016. – №2. – Т. 2. – С. 236-242. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25899571 (дата обращения: 09.06.18). 

18. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление: моногра-

фия. – М. : Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с. 

19. Третьяков П. И. Оперативное управление качеством образования в школе: 

монография. – М. : Скрипторий 2003, 2005. – 568 с.  

20. Шамова Т. И., Третьяков П. И., Капустин Н. П. Управление образователь-

ными системами: учеб. пособие. – М. : Владос, 2002. – 320 с. 

21. Сибирев В. В., Сибирева А. Р. Психология поиска решения трудной задачи // 

Современные педагогические технологии в преподавании предметов естественно-мате-

матического цикла: сб. науч. трудов. – Ульяновск : УЛГПУ. 2017. – С. 58-62. 

22. Сибирев В. В., Сибирева А. Р. Влияние сред на информационные потоки ин-

новации в педагогических системах // Вестник ЧГПУ. – 2013. – № 4. – С. 197-209. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20290399 (дата обращения: 15.08.18). 

23. Сибирев В. В. Исследование причин прерывания поиска решения задачи // 

Вестник ЧГПУ. 2018. – №1. – С. 157-167. DOI: 10.25588/CSPU.2018.01.16 

V. V. Sibirev1, A. R. Sibireva2 
1ORCID No. 0000-0001-6424-1362 

Candidate of Pedagogics Sciences, Associate Professor, 

Teaching Method of Natural-science Education and Information Technologies Department, 

Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia. 

E-mail: bbccbb@rambler.ru 

2ORCID No. 0000-0001-6755-8867 

Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor, 

Higher Mathematics Department, Ulyanovsk State Pedagogical University, 

Ulyanovsk, Russia. 

E-mail: anna.sibireva@bk.ru 

CORRELATION BETWEEN MISTAKES WHILE 

SEARCHING FOR A TASK SOLUTION AND RESULTS 

Abstract  

Introduction. In this article we experimentally study wrong 

choices made during searching for a solution of difficult mathemat-

ical tasks and their influence on the result. The purpose of the article 
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is to find cause-effect relationships between mistakes made on dif-

ferent steps of problem-solving and the result of the process; to iden-

tify the steps where errors significantly increase the risk of unsatis-

factory result at the output.  

Materials and Methods.  The synergetic, process and system ap-

proaches allowed us to describe the horizontal information streams 

of the system "searching for task solution", which reflect the actual 

aspects of search for the solution. The streams are divided into steps 

implementing different management functions. Every step of streams 

meets specified mistakes. We propose an experimental technique that 

studies the correlation  between errors in the steps of the process and 

the results of the process. We use sociological methods (testing); 

methods of statistical processing of results, multidimensional regres-

sion, correlation and canonical analysis. The results of the experi-

ment are compared with the results of empirical observations.  

Results. Mistakes influencing results can be divided into “fatal” 

(leading to interruption of search process), “causing a defect” (lead-

ing to a wrong task solution) and “searching” (those which are an 

integral part of searching, including a control mechanisms, diagnos-

tics and updating process improving results of searching).  

For undesirable errors that statistically significantly affect the 

result there are steps forming 22% of search process and giving 76% 

of the output errors. It is connected with Pareto principle formulated 

for production processes.  

Discussion . There is a discussion about the interaction of the 

teacher and the student in the event of errors in the various steps of 

the process of searching for task solution.  

Conclusion.  The conclusions of the article in application to ped-

agogical practice make it possible to improve student results. They 

can be used in learning to find solutions of difficult tasks.  

Keywords: searching  for task solution, process of searching 

for task solution, interruption of search process, information streams,
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mistakes, result, erroneous result.  

Highlights: 

– The article describes the horizontal information flows of the 

system "searching for task solution", the steps of these flows, which 

implement various management functions.  

– The authors propose an experimental technique that studies 

the correlation  between errors in the steps of the process and the 

results of the process, including: interruption of search process, er-

roneous result, the correct solution.  

– The article investigates cause-effect relationships between 

mistakes made on different steps of problem-solving and the result 

of the process. The steps forming 22% of search process and giving 

76% of the output errors, are revealed.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

ХОРЕОГРАФИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность использования хореогра-

фии как эффективного средства развития гендерной культуры ребенка в си-

стеме дополнительного образования. Целью исследования являлось выяв-

ление, научное обоснование возможности реализации гендерно-кластер-

ной методики как инновационной педагогической технологии развития 

гендерной культуры ребенка средствами хореографического искусства. 

Материалы и методы. Методы исследования: теоретические – анализ 
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философской, психолого-педагогической литературы, литературы, посвя-

щенной гендерной культуре, хореографии, материалов и публикаций по 

теме исследования, изучение педагогического опыта в сфере хореографи-

ческого образования; эмпирические – наблюдение, индивидуальные и 

групповые беседы, апробация методики.  

Результаты. Определено значение гендерно-кластерной методики 

как эффективного средства и перспективного направления развития гендер-

ной культуры у старших дошкольников средствами хореографии в системе 

дополнительного образования. По результатам исследования выявлено, что 

теоретико-методической основой развития гендерной культуры у детей в 

дополнительном образовании является гендерно-кластерная методика, ко-

торая позволяют учитывать возрастные и гендерные особенности детей, а 

также обладают вариативными и дифференцированными качествами, спо-

собствующими разностороннему развитию детей в дополнительном обра-

зовании, в том числе и повышению уровня развития гендерной культуры. 

Обсуждение. Подчеркивается, что научная новизна исследования 

определяется представлением гендерно-кластерной методики как иннова-

ционного и методического обеспечения вектора педагогической науки на 

соответствие содержания и структуры комплекса технологий хореографи-

ческой образовательной деятельности в области дополнительного образо-

вания с целью формирования и развития гендерной культуры. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация гендерно-кластер-

ной методики как эффективного средства развития гендерной культуры ре-

бенка является необходимым и перспективным направлением в условиях 

современного дополнительного образования.  

Ключевые слова: инновация, гендер, гендерная культура, гендерно-

кластерная методика, хореография, дополнительное образование. 

Основные положения: 

– определены составляющие гендерно-кластерной методики;  

– разработаны методические рекомендации, способствующие эффек-

тивной реализации гендерно-кластерной методики в системе дополнитель-

ного образования. 
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1. Введение (Introduction) 

В настоящее время мы можем 

наблюдать, что характерные при-

знаки гендерного поведения в со-

временном обществе достаточно 

размыты и этому есть вполне убеди-

тельные и логичные причины. В 

первую очередь это связано с циф-

ровизацией и глобализацией совре-

менного мира, которые приводят к 

уменьшению развития эмоциональ-

ной составляющей личности, по-

тери традиционных характерных 

гендерных ролей и признаков, кото-

рые начинали формироваться с ма-

лых лет в культуре любого народа, 

этноса. Во-вторых, снижение об-

щего уровня образования и куль-

туры, насаждение современными 

медиаресурсами искаженных и из-

вращенных материальных и духов-

ных ценностей является источни-

ком причинно-следственных связей 

проявления различных отклонений 

в поведении как отдельного инди-

вида, в частности, так и общества в 

целом. Недостаточный уровень ген-

дерной культуры современного об-

щества специалисты расценивают 

как одну из основных причин паде-

ния статуса семьи в системе ценно-

стей молодежи, возникновения проб- 

лем в сфере интимно-личностных 

отношений и, как следствие, сниже-

ние рождаемости и большое количе-

ство разводов. Несомненно, что в 

связи с этим существует острая 

необходимость в исправлении сло-

жившейся ситуации, и немаловаж-

ную роль в этом процессе будет иг-

рать система дополнительного об-

разования как мобильная и эффек-

тивная платформа со своим эффек-

тивным инструментарием. 

Гендерная культура – индивиду-

ально-личностная характеристика, 

часть общей культуры субъекта, со-

держащая гендерную компетент-

ность, гендерную картину мира, 

специфические ценностные ориен-

тации и модели поведения [5]. 

Стоит отметить, что наличие ген-

дерной культуры определяется как 

один из базовых компонентов куль-

туры личности в целом.  

Основы для становления и разви-

тия современного гендерного воспи-

тания в России заложили наши пред-

шественники – авторы работ по по-

ловому воспитанию школьников в 

60-80-е годы XIX столетия (Д. Н. Иса- 

ев, В. Е. Каган, Д. В. Колесов, Э. Г. Кос- 

тяшкин, Л. Н. Тимошенко, А. Г. Хрип- 

кова  и  др.).  В своих  исследованиях
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они доказали следующие предполо-

жения и гипотезы: взаимодействие 

и связь природного и социального, 

необходимость становления жен-

ственности и мужественности, учет 

факторов социума, влияния взаимо-

отношений родителей, ровесников, 

известных личностей, специально 

организованного гендерного обра-

зования. 

Само понятие «гендер» было 

впервые заимствовано отечествен-

ными учеными у зарубежных иссле-

дователей в 1980 году. В настоящее 

время современная наука предла-

гает следующие термины: 

«пол» – используется для обозна-

чения анатомо-физиологических 

особенностей людей, т.е. при по-

мощи этих особенностей все чело-

веческие существа делятся на муж-

чин и женщин. 

«гендер» (gender) – определяется 

как разделение социальных ролей и 

различия в поведении и эмоцио-

нальных характеристиках.  

В последнее время гендерный 

подход начинает активно использо-

ваться в системе образования на са-

мых различных уровнях. Стоит от-

метить, что такая тенденция сфор-

мировалась благодаря определенным 

сложившимся факторам: соци-

ально-культурным, политическим, 

организационно-финансовым и 

личностным. В дополнительном об-

разовании заложен огромный по-

тенциал гендерного воспитания 

подрастающего поколения, который 

в последнее время все чаще находит 

отражение в политике государства. 

По нашему мнению, хореогра-

фия как никакой другой вид искус-

ства способствует формированию и 

развитию гендерных ролей у детей, 

и это связано в первую очередь с 

природой самого танца, который 

выражает истинные движения и ма-

неры, характерные для женского 

или мужского организма. Это мы 

видим на протяжении всей истории 

хореографического искусства, начи-

ная с самых истоков, когда люди, не 

умея разговаривать, общались язы-

ком жестов. С развитием цивилиза-

ции развивался и танец, становясь 

более изысканным и эстетически 

зрелищным явлением, но, тем не 

менее, сохраняя природные задатки, 

которые характерны для женского и 

мужского организма.  

На сегодняшний день искусство 

хореографии является многогран-

ным и полифункциональным видом, 
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которое способствует разносторон-

нему развитию личности, в том 

числе и гендерному воспитанию. 

Особенно хочется отметить влияние 

на формирование гендерной куль-

туры таких видов хореографии, как: 

народный, классический и бальный 

танец. Каждый вид танца по-своему 

уникален и эффективен в вопросе 

правильного восприятия своей со-

циальной роли в обществе, т.е. ген-

дерной идентификации. 

Рассматривая народный танец 

как один из основных факторов, 

воспитывающих гендерную куль-

туру, мы можем видеть, что при 

всем разнообразии культур, этносов 

и их специфики, этот вид хореогра-

фии как никакой другой формирует 

с детства характерные манеры пове-

дения, как у девочек, так и у маль-

чиков. Причем, все это происходит 

естественно в согласии с многове-

ковым укладом жизни народа. 

Решение такой многоаспектной 

проблемы, как развитие гендерной 

культуры у детей, может быть 

успешно реализовано, если в каче-

стве теоретико-методической ос-

новы выступит интеграция гендер-

ного и кластерного подходов, спо-

собствующая реализации ведущих 

трендов в современном дошколь-

ном образовании, в комплексе с тан-

цевально-двигательной терапией.  

Специфика предлагаемой ген-

дерно-кластерной методики заклю-

чается в том, акцентируется внима-

ние педагога на организацию худо-

жественно-творческой деятельно-

сти с учетом гендерных особенно-

стей детей и их соответствующих 

поведенческих характеристик. Реа-

лизация данной методики предпола-

гает следующие этапы: организа-

цию самостоятельной деятельности 

дошкольников, введение соответ-

ствующей образовательной инфор-

мации, анализ полученных и воз-

можная коррекция развития гендер-

ной культуры детей. 

Эффективность гендерно-кла-

стерной методики развития гендер-

ной культуры детей старшего до-

школьного возраста средствами хо-

реографии обусловлена следующим 

комплексом педагогических усло-

вий: 

– создание танцевального кла-

стера, включающего в себя самые 

различные виды хореографии; 

– разностороннее изучение пред-

мета «Хореография» с целью полу-

чения дополнительной информации, 
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способствующей формированию 

гендерной идентификации; 

– оптимальное использование 

возможностей современной танце-

вально-двигательной терапии с це-

лью корригирующего действия для 

становления и развития гендерной 

культуры. 

В нашем исследовании рассмат-

ривались следующие задачи: 

1. Изучить уровень развития ген-

дерной культуры детей старшего до-

школьного возраста в современных 

условиях и проанализировать теоре-

тико-методологическую базу, как за-

рубежных, так и отечественных пе-

дагогов и ученых, и на полученной 

основе выявить сущность, структуру 

и последовательность её развития. 

2. Разработать гендерно-кластер-

ную методику развития гендерной 

культуры детей с учетом собранного 

материала. 

3. Выявить, теоретически обос-

новать и верифицировать педагоги-

ческие условия успешной реализа-

ции гендерно-кластерной методики 

развития гендерной культуры детей 

средствами хореографического ис-

кусства. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Тема нашего исследования пред-

определила выбор комплекса мето-

дов. Теоретические методы: а) исто-

рико-педагогический анализ исполь-

зовался для определения состояния 

проблемы развития гендерной куль-

туры детей старшего дошкольного 

возраста средствами хореографии; 

в) теоретико-методологический ана-

лиз позволил сформулировать ис-

ходные позиции исследования; г) по-

нятийный анализ философской и 

психолого-педагогической литера-

туры применялся для характери-

стики понятийного поля исследуе-

мой проблемы; д) моделирование 

использовалось для развития ген-

дерной культуры детей старшего до-

школьного возраста средствами хо-

реографии. Эмпирические методы: 

а) обобщение и изучение эффектив-

ного педагогического опыта по раз-

витию гендерной культуры у детей 

старшего дошкольного возраста; б) 

педагогическая экспертиза, метод 

экспертных оценок; в) наблюдение, 

анкетирование, собеседование, те-

стирование; г) изучение локальных 

документов и методических разра-

боток; д) статистические методы об-

работки данных и проверки выдви-

гаемых гипотез. 
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3. Результаты (Results) 

На наш взгляд, изучение соци-

ально-психологических характери-

стик влияния хореографии на лич-

ностные особенности и межлич-

ностные коммуникации, в том числе 

и гендерной идентификации, спо-

собствует грамотному использова-

нию танца в социальной, соци-

ально-психологической и коррекци-

онной работах работе специали-

стами разного уровня и профиля. 

Научная новизна исследования 

представлена следующими аспек-

тами: 

- выявлено, что теоретико-мето-

дической основой развития гендер-

ной культуры старших дошкольни-

ков средствами хореографии высту-

пает интеграция гендерного и кла-

стерного подходов, выбор которых 

диктуется традиционным понима-

нием гендерной культуры, результа-

тами исследований данного фено-

мена, особенностями развития ген-

дерной культуры ребенка как педа-

гогического явления; 

- обосновано, что реализация 

спроектированной гендерно-кла-

стерной методики развития гендер-

ной культуры старших дошкольни-

ков   средствами  хореографии  бази- 

руется на дидактических принципах 

(эмпатии, поликультурности, пар-

тисипативности, субъектности, ин-

териоризации); 

- доказана успешность примене-

ния педагогических условий эффек-

тивного развития гендерной куль-

туры детей старшего дошкольного 

возраста: 

а) проектирование танцеваль-

ного кластера, включающего в себя 

различные виды хореографии; 

б) разностороннее изучение 

предмета «Хореография»; 

в) оптимальное использование 

возможностей современной танце-

вально-двигательной терапии. 

Теоретическая значимость ис-

следования состоит в том, что: 

– были рассмотрены и уточнены 

такие понятия, как «гендер», «ген-

дерная культура», «развитие гендер-

ной культуры», «гендерный под-

ход», «кластерный подход»; 

– определено функциональное 

значение гендерного и кластерного 

подходов, которые позволили до-

полнить тактику и технологию раз-

вития гендерной культуры у детей 

средствами хореографии, что позво-

лило расширить методологические 

аспекты темы исследования; 
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− выявлены педагогические прин- 

ципы развития гендерной культуры 

детей: эмпатии, партисипативности, 

поликультурности, субъектности, ин- 

териоризации. 

Практическая значимость иссле-

дования заключается в том, что по-

лученные основные выводы и мето-

дические рекомендации могут быть 

использованы в различных учре-

ждениях культуры и дополнитель-

ного образования посредством про-

ведения диагностики уровня разви-

тия гендерной культуры детей стар-

шего дошкольного возраста и реа-

лизации гендерно-кластерной мето-

дики с учетом полученных исход-

ных данных.  

4. Обсуждение (Discussion)  

Хореография как синтетический 

вид искусства обладает полифунк-

циональными возможностями фор-

мирования и развития гендерной 

культуры ребенка, но только лишь 

при условии, что педагог-хореограф 

будет обладать не только знаниями в 

области гендерной педагогики, но 

современными педагогическими тех- 

нологиями гендерного образования 

и воспитания. 

Тем не менее, мы полагаем, что 

существует ряд вопросов, требующих 

более внимательного и серьезного 

изучения, таких, как: выявление но-

вых факторов и условий развития 

гендерной культуры у подрастаю-

щего поколения; разработка теоре-

тических основ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалифи-

кации педагогов-хореографов в об-

ласти гендерной культуры; научно-

обоснованная разработка методико-

технологического обеспечения про-

цесса развития гендерной культуры 

у дошкольников средствами хорео-

графического искусства. 

5. Заключение (Conclusion) 

Проведенное исследование поз-

воляет сделать следующие выводы: 

основой развития гендерной куль-

туры ребенка может являться соеди-

нение гендерного и кластерного 

подходов, обеспечивающих, в свою 

очередь, интериоризацию духовных 

и нравственных ценностей и соот-

ветствующей гендерной идентифи-

кации; позволяет учитывать воз-

растные и гендерные особенности 

дошкольного возраста, эффектив-

ность различных педагогических 

технологий развития гендерной куль- 

туры, зависит от конкретной ситуа-

ции и особенностями развития детей, 

а также позволяет отбирать наиболее
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действенные методы и приемы с це-

лью успешного развития гендерной 

культуры детей средствами хореогра-

фии в дополнительном образовании. 

В то же время мы полагаем, что 

необходим всеобъемлющий анализ 

исследуемой проблемы и дальнейшее 

изучение и апробация новых мето-

дик и технологий использования в 

области развития гендерной куль-

туры у детей средствами хореогра-

фии в системе дополнительного об-

разования. 
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THE FORMATION OF A GENDER CULTURE  

AMONG CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 

AGE BY MEANS OF CHOREOGRAPHY AS A PROMISING 

DIRECTION FOR FURTHER EDUCATION 

Abstract  

Introduction.  The article substantiates the relevance of the use 

of choreography as an effective means of developing the gender cul-

ture of the child in the system of additional education. The aim of 

the study was to identify, scientifically substantiate the possibility  

of implementing gender-cluster methodology as an innovative peda-

gogical technology of development of gender culture of the child by 

means of choreographic art.  

mailto:yunusovaeb@cspu.ru
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Materials and methods.  Research methods: theoretical – analy-

sis of philosophical, psychological and pedagogical literature, liter-

ature on gender culture, choreography, materials and publications on 

the topic of research, the study of pedagogical experience in the field 

of choreographic education; empirical – observation, individual and 

group conversations, testing techniques.  

Results. The importance of gender-cluster methodology as an 

effective means and perspective direction of development of gender 

culture in senior preschool children by means of choreography in the 

system of additional education is defined. The results of the study 

revealed that the theoretical and methodological basis for the devel-

opment of gender culture in children in additional education is a gen-

der-cluster methodology that allows to take into account the age and 

gender characteristics of children, as well as have variable and dif-

ferentiated qualities that contribute to the comprehensive develop-

ment of children in additional education, including increasing the 

level of development of gender culture.  

Discussion.  It is emphasized that the scientific novelty of the 

research is determined by the representation of gender-cluster meth-

odology as an innovative and methodological support of the vector 

of pedagogical science for the compliance of the content and struc-

ture of the complex of technologies of choreographic educational ac-

tivities in the field of additional education in order to form and de-

velop a gender culture.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of gender-

cluster methodology as an effective means of development of gender 

culture of the child is a necessary and promising direction in the 

conditions of modern additional education.  

Keywords:  innovation, gender, gender culture, gender-cluster 

methodology, choreography, additional education.  

Highlights: 

– defined components of a gender-clustered techniques;  
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– methodological recommendations promoting effective imple-

mentation of gender-cluster methodology in the system of additional 

education have been developed.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА РЕБЕНКОМ ИЗ СЕМЬИ 

МИГРАНТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: 

Введение. В статье обоснована актуальность обращения к проблеме 

обучения детей-инофонов русскому языку в начальной школе. Цель статьи 

заключается в раскрытии необходимости применения определенных соци-

ально-педагогических и методических приемов в обучении детей, не вла-

деющих русским языком.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной изучению технологии работы с 

детьми, не владеющими русским языком и включенными процесс его по-

знания, а также моделирование структуры формирования коммуникатив-

ных компетенций, отражающих специфику включения детей-инофонов в 

русскоязычную среду. 

Результаты. В статье описаны эффективные методы и приемы фор-

мирования коммуникативных навыков детей-инофонов в русскоязычной 

среде, прослежен путь социально-педагогической адаптации в школах Че-

лябинска. 

Обсуждение. Подчеркивается, что овладение русским языком детей 

мигрантов в иноязычной для них среде – это трудный и неоднозначный про-

цесс, требующий совместных усилий педагогов, детей и родителей.  
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Заключение. Делается вывод о том, что социально-психологическая 

адаптация к русской культуре, ее традициям и обычаям детей мигрантов 

невозможна без усвоения русского языка, который является источником 

формирования коммуникативных навыков и их проводником.  

Ключевые слова: обучение детей мигрантов, сложности изучения 

русского языка, словарный запас, методические приемы обучения русскому 

языку детей начальной школы, ребенок-инофон, социально-педагогическая 

адаптация, вербальное общение. 

Основные положения:  

- определен круг эффективных методов и приемов овладения русским 

языком детьми мигрантов; 

- описаны основные направления социально-педагогической дея-

тельности, необходимые педагогу для формирования и повышения уровня 

знаний по русскому языку у детей мигрантов в начальной школе. 

1. Введение (Introduction) 

С каждым годом в школах Челя-

бинска и Челябинской области все 

больше детей из семей мигрантов, 

имеющих недостаточный уровень 

владения русским языком. Поэтому 

перед педагогами остро стоит про-

блема не только обучения таких де-

тей русскому языку, но и создание 

для них комфортных психолого-пе-

дагогических условий, учитывая их 

национальные традиции и самосо-

знание. Картина мира, которая сло-

жилась у детей в родной среде, мо-

жет значительно отличаться от рус-

ской, так как менталитет тюркских 

народов (в основном дети мигран-

тов  из этой среды)  разнится  с евро- 

пейским восприятием жизни. Од-

нако плохое знание русского языка 

не единственная проблема, с кото-

рой сталкиваются дети мигрантов. 

Не менее сложно протекает соци-

альная и психологическая адапта-

ция учащихся к новой культуре, тра-

дициям и обычаям, ценностным 

ориентирам, новым отношениям в 

коллективе. Для решения этой про-

блемы требуются усилия всего пе-

дагогического коллектива школы. В 

социальном и межличностном об-

щении с детьми мигрантов жела-

тельно использование эвфемизмов, 

чтобы «избежать коммуникативных 

конфликтов и неудач, не создавая у 

собеседника ощущения коммуника- 



 

Педагогические науки 205 

 

С
о

ц
и

а
льн

о
-п

ед
а

го
ги

ч
еск

и
е усло

ви
я
 о

сво
ен

и
я
 си

ст
ем

ы
 р

усск
о

го
 я

зы
к
а

 р
еб

ен
к
о

м
 и

з сем
ь
и

 м
и

гр
а

н
т

о
в в н

а
ч
а

льн
о

й
 ш

к
о

ле 

тивного дискомфорта» [1, с. 103].  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Неслучайно особая ответствен-

ность лежит на учителях начальной 

школы, так как чем младше ребенок, 

тем больше у него шансов овладеть 

русским языком в максимально воз-

можном объеме и с естественным 

произношением. Когда для детей 

мигрантов создаются благоприят-

ные социальные и психологические 

условия освоения нового языка 

(впоследствии − билингвизм), это 

всегда положительно сказывается 

на развитии памяти, умении пони-

мать не только отдельные слова и 

фразы, но и целые тексты, анализи-

ровать и обсуждать, сообразитель-

ности, быстроте реакции и логике. 

Дети, попавшие в незнакомую язы-

ковую среду, могут вполне полно-

ценно развиваться как билингвы, 

стать успешными в учебе, способ-

ными хорошо усваивать гуманитар-

ные дисциплины, такие как русский 

язык и литературу. 

Ограниченность словарного за-

паса детей-инофонов, безусловно, 

приводит к трудностям в усвоении 

не только русского языка, но и дру-

гих учебных предметов, где от них 

требуется свободное владение лек-

сикой и осознанное употребление 

слов. Овладевая активными комму-

никативными учебными действи-

ями, обучающиеся тем самым обес-

печивают свою социальную компе-

тентность и сознательную ориента-

цию на позиции других людей, реа-

лизуют умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегриро-

ваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с ними и взрослыми. 

Учитель начальной школы, в 

классе которого есть дети, не владе-

ющие или плохо владеющие рус-

ским языком, должен выстраивать 

свою урочную и внеурочную работу 

таким образом, чтобы последова-

тельно прививать интерес к рус-

скому языку, психологически гото-

вить учащихся к дальнейшему изу-

чению его, воспитывать позитивное 

отношение и интерес к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации, приобщать 

к культуре и литературе русского 

народа с учетом опыта учащихся. 

Главной задачей учителя становится 

преодоление трудностей в освоении 

русской  фонетики,    недостаточный 
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словарный запас, аграмматизм при 

построении словосочетаний, пред-

ложений и текстов. В связи с этим 

необходимо создание специальных 

психолого-педагогических и мето-

дических условий при обучении де-

тей-инофонов. Сделать это в усло-

виях урочной деятельности малове-

роятно, поэтому акцент должен 

быть смещен в сторону осуществле-

ния программы внеурочной дея-

тельности и индивидуальных заня-

тий, причем к овладению русским 

языком необходимо привлекать ро-

дителей, которые также должны со-

вершенствовать знание неродного 

им языка – русского, чтобы об-

щаться с ребенком дома. Самым 

благоприятным периодом должен 

стать год подготовки к поступлению 

в школу, когда дети могут пройти 

подготовительный этап овладения 

основами русского языка. Это, несо-

мненно, потребует переподготовки 

учителей, создания авторских про-

грамм, внимания со стороны орга-

нов образования. 

Наряду с основными, традицион-

ными принципами работы: доступ-

ностью, наглядностью, систематич-

ностью, последовательностью и др. – 

учителю начальных классов  в  рабо- 

те с детьми, не владеющими и мало 

владеющими русским языком, важ- 

но знать и применять зарекомендо-

вавшие себя на практике эффектив-

ные методические приемы, помога-

ющие в преодолении языковых 

трудностей у детей-инофонов. 

3. Результаты (Resalts) 

Мы можем порекомендовать 

учителям набор приемов, эффек-

тивно способствующих выполне-

нию поставленной задачи. Так как 

основная проблема при обучении 

детей мигрантов – низкий словар-

ный запас или его полное отсут-

ствие, то целесообразно использо-

вать наглядность, в частности, кар-

точки с изображением предмета (-

ов), причем с различными разме-

рами данного предмета, в противо-

поставлении его с другими, входя-

щими в одну семантическую с ним 

группу, например, дом – дома – до-

мик – домище, забор заборище, цве-

ток-цветы, озеро – болото – ручей – 

океан – пруд и т.п. В применении 

этого приема хорошим помощником 

являются компьютерные техноло-

гии, дающие возможность наглядно 

представить ряд меняющихся кар-

тинок, презентующих различные 

формы одного и того же слова – сне- 
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жинка-снежинки; словообразова-

тельные гнезда – снег, снеговик, сне-

жинка; семантическую группу, 

например, «мебель» – стол, стул, 

шкаф, кресло, кровать, диван. Для 

пояснения значения слова, выявле-

ния оттенков в семантике, необхо-

димо научить ребенка подбирать к 

нему синонимы, тем самым ученик 

начинает осваивать синонимиче-

ский ряд, чтобы избегать употребле-

ния одного и того же слова, исполь-

зовать в нужном контексте наиболее 

подходящее по смыслу слово: 

дождь – ливень; красный – алый – 

розовый – пурпурный – бордовый; 

бежать – мчаться и т.п.  

При изучении раздела «Фоне-

тика» учитель может активно ис-

пользовать такой прием, как аудиро-

вание, то есть привлекать голосовой 

и речевой материал для прослуши-

вания. Важно донести до сознания 

ребенка, что в русском языке замена 

только одной буквы другой меняет 

смысл слова полностью, например, 

плод – плот, леса – лиса, мел – мель, 

кон – конь. Особое внимание сле-

дует обращать на произношение 

звуков, ведь фонетические системы 

русского языка и родного языка ре-

бенка могут значительно различаться. 

Неправильно произнесенный звук 

может привести к существенному 

изменению смысла. Важно, чтобы 

ребенок старался произносить 

четко все звуки, следил за написа-

нием и произнесением слов. Для 

практики можно использовать раз-

личные скороговорки, чистого-

ворки, стихи. 

Очень важным разделом на уро-

ках русского языка является «Син-

таксис», так как коммуникативные 

навыки формируются именно в об-

ласти синтаксиса, где основным 

объектом изучения является пред-

ложение; материал других ярусов 

языка изучается в качестве строи-

тельного материала для предложе-

ний. Универсальное учебное дей-

ствие помогает учащемуся овладе-

нию речевой компетентности (си-

стемой речевых действий). Главная 

задача учителя – сформировать уме-

ние использовать языковые сред-

ства с учетом закономерностей их 

функционирования для построения 

устных и письменных высказыва-

ний является очень важным.  

Учебный материал для анализа 

следует предъявлять в виде звуча-

щих слов, словосочетаний, предложе- 

ний,  причем  не только при изучении 
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звуков речи, но и во время работы 

над другими структурными элемен-

тами языка, а также по правописа-

нию. При этом условии у детей раз-

вивается фонематический и орфогра- 

фический слух, они легко учатся чле- 

нить слова на звуки, звукосочета-

ния, составляющие морфемы, соот-

носить их с соответствующими зна-

чениями языка, членить слова на 

морфемы и составлять из них слова, 

делить звучащие предложения на сло- 

ва и составлять из них предложения. 

Следующим приемом активного 

усвоения лексики и грамматики мо-

жет служить алгоритм способа дей-

ствия, так называемого образца вы-

полнения задания. Учитель может 

применять различные схемы, таб-

лицы для объяснения выполнения 

задания, необходимо ребенку пока-

зать на примере, как нужно выпол-

нять то или иное задание, алгоритм 

должен быть кратким, понятным, 

наглядным. Самое главное, чтобы 

любое выполнение задания контро-

лировалось учителем, а результат 

должен быть обязательно оценен, 

причем оценка не должна быть кри-

тикой, важно показать прогресс в 

освоении языка. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Как уже говорилось в статье ра-

нее, для ребенка-инофона очень ва-

жен индивидуальный подход учи-

теля. Как осуществить это в преде-

лах урока? Предлагаем использо-

вать для таких целей сигнальные 

карточки, например, поднятая уче-

ником карточка с изображением воск- 

лицательного знака сигнализирует 

«У меня получилось!», с вопроси-

тельным знаком – «Затрудняюсь» 

или «Прошу помощи» и т. п. Ещё 

раз акцентируем внимание, что в ос-

новном учитель индивидуально ра-

ботает во внеурочное время, при 

этом привлекая родителей, насколь- 

ко это возможно в сложившихся 

условиях. Осуществляя индивиду-

альную работу с ребенком, педагог 

должен проявить большой такт, по-

стоянно поощрять детей за малей-

шие успехи, что, безусловно, будет 

способствовать укреплению в нем 

веры в собственные силы и возмож-

ности. 

Немаловажным для усвоения 

трудной системы русского языка яв-

ляется использование информаци-

онно-коммуникативных технологий 

на уроках и внеурочной деятельно-

сти. Это позволяет расширить воз-

можность демонстрации наглядности 
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и применять её как основу для прак-

тической деятельности учащихся. 

Как указывает А.А. Милютина, «в 

начальной школе внедрение элемен-

тов информатики, медиасредств 

предполагает, прежде всего, освое-

ние метапредметных результатов 

основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания» [2, с. 101]. Использование 

мультимедиа мотивирует интерес 

учащихся. Задача учителя началь-

ных классов – максимально исполь-

зовать такие приемы обучения, ко-

торые обеспечили бы каждому уче-

нику положительный опыт сотруд-

ничества с русским языком, возмож-

ность думать и общаться на нерод-

ном для них языке, создали положи-

тельный психологический и эмоци-

ональный настрой.  

Очень продуктивным способом 

вовлечения ребенка в иноязычную 

для него среду являются дидактиче-

ские игры, которые, являясь занима-

тельно-познавательным процессом, 

решают успешно многие педагоги-

ческие и методические задачи. Для 

нерусского ребенка дидактическая 

игра становится таким видом учеб-

ной деятельности, в которой школь-

ник свободно, без стеснения преодо- 

левает коммуникативный языковой 

барьер и вместе с тем приобретает 

необходимые навыки умственного 

труда и чувство уверенности в 

своих интеллектуальных силах. В 

игре учащийся преодолевает языко-

вой барьер легко, если требуется по-

мощь, то учитель или товарищи по 

команде всегда рядом, поэтому ре-

бенок не испытывает дискомфорта 

от своего «незнания». У таких детей 

снижается страх допустить ошибку: 

он поглощен игрой, а, следователь- 

но, в этом случае появляется благо-

датная почва для искоренения ком-

плекса говорения. Так как в классе, 

как правило, обучаются ученики с 

разным уровнем владения русским 

языком, то участие в дидактической 

игре существенно увеличивает объ- 

ём речевой деятельности на уроках 

всех школьников, тем более что во 

время игры учитель широко приме-

няет приемы организации диалого-

вой формы общения, обучения диа-

логу в классе способствуют разви-

тию речи и русских детей, и уча-

щихся других национальностей. 

Как считает Т. Н. Колокольцева, 

«диалог заметно упрочил свои пози-

ции и расширил свою территорию, 

потеснив монолог в ряде сфер устной 
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и письменной речи» [3, с. 139]. 

5. Заключение (Conclusion) 

Конечно, проблема плохого зна-

ния русского языка не единственная 

в классе полиэтнического состава. 

Очень непросто протекает соци-

ально-психологическая адаптация к 

русской культуре, ее традициям и 

обычаям. Ребенок должен познать 

культурный код чужой страны. «The 

cultural code is information encoded in 

a certain form, which allows to identify 

the culture» (культурный код – это 

информация, закодированная в опре-

деленной форме, которая позволяет 

идентифицировать культуру) [4, с. 388]. 

Познание культурного кода явля-

ется непростым процессом для де-

тей-инофонов, поэтому важно, 

чтобы в процесс установления взаи-

моотношений детей, не говорящих 

или плохо говорящих по-русски, 

были вовлечены не только учитель и 

ребята в классе, но и весь педагоги-

ческий коллектив школы и родители. 

По мнению Ф. Мостоцкого, для учи-

телей, работающих в школах с мно-

гонациональным контингентом, долж- 

ны организовываться научно-прак-

тические семинары и специальные 

курсы [5, с. 67], и не согласиться с 

этим нельзя.
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SOCIAL, PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING  

RUSSIAN LANGUAGE TO NON-NATIVE SPEAKER  

LEARNERS AT ELEMENTARY SCHOOL  

Abstract  

Introduction . In the article the relevance of the problem of 

teaching Russian language to non-native speaker learners at elemen-

tary school is substantiated.  The purpose of the article is to reveal 

the necessity of applying certain social -pedagogical and methodo-

logical techniques in teaching children who do not speak Russian.  

Methods and materials.  The main research methods are the 

analysis of the  scientific literature studying the technology of work-

ing with children who do not know Russian language but involved in 

the process of learning it; as well as modeling the structure of  com-

municative competencies reflecting the peculiarities of the inclusion 

of non-native speaker learners in the Russian-speaking environment.  

Results. The effective methods and techniques for the formation 

of communicative skills of non-native speaker learners in the Rus-

sian-speaking environment are described in the article as well as the 

process of social-pedagogical integration in Chelyabinsk schools is 

analyzed.  

Discussion.  It is emphasized that the process of learning  Rus-

sian language  is a complex and ambiguous process for migrant chil-

dren especially in the foreign-language environment and it requires  

the joint efforts of teachers, children and parents.  

Conclusion.  It is concluded that social and psychological adap-

tation to Russian culture, its traditions and customs is  impossible for  

migrant children without mastering the Russian language, which be-

comes the source and the guide for the formation of communication 

skills. 
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Keywords:  migrant children teaching, difficulties in learning 

Russian language, word stock, methodological techniques in teach-

ing Russian language for primary school children, non -native 

speaker learner, social and pedagogical adaptation, verbal communi-

cation. 

Highlights: 

- the effective methods and techniques  of learning  Russian 

language by migrant children have been defined;  

- the main directions of social and pedagogical activities nec-

essary for the teacher to form and improve the level of knowledge of 

the Russian language of  migrant children in elementary school are 

described. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

МОРФЕМНОМУ АНАЛИЗУ ЛЕКСЕМЫ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация 

Введение. В статье рассматривается методика проведения граммати-

ческого разбора – морфемного анализа лексемы. Грамматический разбор – 

вид анализа языковых единиц, среди которых одним из самых трудных и 

значимых является разбор слов по составу (морфемный анализ). Значи-

мость морфемного анализа обусловлена тем, что для применения многих 

орфографических норм необходим навык разбора слов по составу. При осу-

ществлении морфемного анализа, или разбора слова по составу с целью 

предотвращения ошибок необходимо придерживаться определенной мето-

дики. 

Материалы и методы. Основными методами и приемами изучения 

вопроса методики проведения морфемного анализа лексемы в основной 

школе стали анализ научной и методической литературы, обработка дан-

ных, обобщение, систематизация опыта работы, описание алгоритма мор-

фемного анализа. 

Результаты. Раскрыта сущность морфемного анализа, описаны под-

ходы к данному виду разбора, выявлены типичные ошибки, определена ме-

тодика проведения анализа. 
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Обсуждение. Морфемный анализ слова может осуществляться с двух 

позиций: с позиции структурной и с позиции структурно-семантической. 

Сущность формального подхода заключается в том, что сначала выделяется 

корень, затем морфемы, находящиеся до и после корневой морфемы. В ходе 

формального анализа обучающийся пытается найти знакомые ему ранее 

морфемы и на этом основании их выделяет. Этому способствует тот факт, 

что морфемы в основном однотипны и встречаемость их в других словах 

высока. Существует и другой подход – структурно-семантический, при ко-

тором подход к морфемному анализу лексемы более прогрессивный: в этом 

случае морфема рассматривается и как структурная, повторяемая единица, 

и как единица, имеющая лексическое и грамматическое значение, или 

только лексическое или грамматическое. 

Заключение. При морфемном анализе во избежание ошибок необхо-

димо придерживаться методики учета как структурного деления лексемы 

на морфемы, так и значимости морфем в составе слова. 

Ключевые слова: морфемный анализ, морфема, приставка, корень, 

суффикс, окончание, нулевое окончание, основа слова, структурный под-

ход, структурно-семантический подход. 

Основные положения: 

- рассмотрена сущность морфемного анализа; 

- изучены особенности морфемного анализа лексем, трудности и ти-

пичные ошибки; 

- определена методика проведения морфемного анализа. 

1. Введение (Introduction) 

Разработка методики – сложный, 

многоступенчатый процесс. Мето-

дика обучения морфемному анализу 

лексемы разрабатывалась на протя-

жении многих десятилетий, она свя-

зана с теорией морфемики как раз-

делом лингвистики, которая форми-

ровалась путем обобщения опыта, 

практики, осмысления закономер-

ностей развития формирования 

слова с его лексическим и грамма-

тическим наполнением. По мнению 

Л. М. Васильева, лучшей теорией 

«должна быть признана та, которая 

характеризуется наибольшей непро-

тиворечивостью, простотой и объ-

яснительной силой, т. е. наибольшей 
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адекватностью объекту, ибо только 

такая теория в наибольшей степени 

удовлетворяет принципам организа-

ции выводного знания» [1, с. 7]. 

Лингвистами доказана структур-

ность значения слова; в настоящее 

время получил «широкое распро-

странение в языкознании компо-

нентный анализ значения», который 

«исходит из идеи о выделимости в 

значении слова минимальных семан- 

тических признаков – сем» [2, с. 3]. 

Значимыми единицами в слове яв-

ляются морфемы. Морфемный ана-

лиз относится к грамматическим 

разборам, среди которых одним из 

самых трудных и значимых явля-

ется разбор слова по составу. Значи-

мость данного вида разбора состоит 

в том, что для применения многих 

орфографических норм необходим 

навык разбора слов по составу. В 

процессе проведения морфемного 

анализа, или разбора слова по со-

ставу необходимо придерживаться 

определенной методики с целью ис-

ключения ошибок. 

Усвоение морфемного анализа в 

максимально полном объеме воз-

можно при наличии у обучающегося 

абстрактного мышления, а также 

способности и желания анализировать 

языковые факты, осознанно форму-

лировать свою позицию, выводы по 

теме. 

Безусловно, тема морфемного 

членения слов актуальна, ведь в ходе 

ее осмысления обучающийся не 

только упражняется в членении слов 

на морфемы, но и развивает логику, 

приобретает определенные знания, 

а все это в конечном итоге способ-

ствует осознанному овладению ор-

фографическими нормами совре-

менного русского языка.  

Необходимо также постоянно 

проверять теорию практикой, памя-

туя о том, что «словообразование в 

высшей степени подвижно, в его сис- 

теме заложены потенции, реализа-

ция которых практически не огра-

ничена» [3, с. 130]. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Среди методов и приемов изуче-

ния вопроса методики проведения 

морфемного анализа лексемы в 

школе – анализ научной и методиче-

ской литературы, а также обобще-

ние, систематизация опыта работы.  

3. Результаты (Results) 

Раскрыта сущность морфемного 

анализа, описаны подходы к данно- 

му виду разбора, выявлены типичные 
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ошибки, определена методика про-

ведения анализа. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Морфемный анализ слова может 

осуществляться с двух позиций: 

с позиции структурной и с позиции 

структурно-семантической. Сущ-

ность формального подхода заклю-

чается в том, что сначала выделя-

ется корень, затем морфемы, нахо-

дящиеся до и после корневой мор-

фемы. В ходе формального анализа 

обучающийся пытается найти зна-

комые ему ранее морфемы и на этом 

основании их выделяет, этому спо-

собствует тот факт, что морфемы в 

основном однотипны и встречае-

мость их в других словах высока. 

Существует и другой подход – 

структурно-семантический, при ко-

тором, подход к морфемному ана-

лизу лексемы более прогрессивный: 

в этом случае морфема рассматри-

вается и как структурная, повторяе-

мая единица, и как единица, имею-

щая лексическое и грамматическое 

значение, или только лексическое, 

или только грамматическое.  

Если выполнять морфемный ана-

лиз только с учетом структурного 

подхода, то не учитываются синхро-

нический и диахронический аспекты 

исследования единиц языка. В ос-

новной школе изучается состояние 

языка на современном этапе его раз-

вития, то есть используется син-

хронный подход, подразумевающий 

системное исследование взаимосвя-

занных и взаимообусловленных 

элементов, существующих в настоя-

щий период времени, происходит 

«изучение значимых частей слова в 

их отношении друг к другу и 

к слову в целом, при этом характер 

отношений рассматривается в плане 

синхронии» [4, с. 9]. 

Например, при морфемном ана-

лизе лексемы прекрасный обучаю-

щийся может ошибочно выделить 

приставку, корень и суффикс таким 

образом: пре-крас-н-ый (правильно: 

прекрасн-ый). Все морфемы в лек-

семе прекрасный выделены фор-

мально, однако лексема прекрасный 

с позиции современного русского 

языка не является однокоренным, 

родственным словом лексеме крас-

ный, и на этом неформальном осно-

вании не выделяется приставка пре- 

и суффикс -н-. Но, бесспорно, в ис-

торическом плане, с позиции диа-

хронии, нужно выделять и прис-

тавку пре-, и суффикс -н-. В совре-

менном русском языке бывшие прис- 
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тавка и суффикс стали частями 

корня прекрасн-. 

При структурном подходе уче-

ник пытается узнать морфемы, но 

это далеко не всегда может полу-

читься, так как в лексемах русского 

языка много уникальных морфем: к-

то-то (окончание -то- можно вы-

явить только при структурно-семан-

тическом подходе, учитывая, что 

окончание является изменяемой ча-

стью слова и выражает в данном 

случае грамматическое значение 

именительного падежа), сомн-ени-е 

(окончание не -ие, а -е), лис-ий-□ 

след (-ий- не окончание, а суффикс 

прилагательного со значением при-

тяжательности; окончание в этой 

лексеме нулевое, то есть матери-

ально не выраженное в этой форме 

слова). Морфемы не всегда узна-

ются учащимися, так как есть и 

редко встречающиеся, и незнако-

мые обучающимся, а нередко обуча-

ющийся выделяет ту или иную мор-

фему ошибочно. Таким образом, 

необходимо учитывать не только и 

не столько внешний вид морфемы, 

сколько значение морфемы, не за-

бывая, что: 

- окончание – это значимая из-

меняемая часть слова, указывающая 

на непостоянные признаки части 

речи, к которой относится это слово. 

Например, инфинитив думать не 

имеет окончания, так как предпола-

гаемое, но не являющееся таким 

окончание -ть не указывает ни на 

один непостоянный морфологиче-

ский признак глагола (наклонение, 

время, лицо, род, число). Суффикс -

ть вносит в слово грамматическое 

значение инфинитива. 

- корень – значимая общая часть 

однокоренных слов для современ-

ного русского языка, имеющая лек-

сическое значение. Сложно квали-

фицировать как однокоренные с 

точки зрения современного рус-

ского языка такие слова, как разу-

ваться / обуваться. В этих лексемах 

приставки раз- и об- приросли к 

корню, такой корень называется 

связанным. Хотя исторически оба 

слова произошли от лексемы обувь, 

но с позиции современного языка, 

возможно, это уже не однокоренные 

слова. Правильно считать одноко-

ренными такие слова, как улица, 

проулок, улочка уличный (корень -ул-

). Корень вносит в слово основное 

лексическое значение. 

приставка – значимая часть сло-

ва, стоящая перед корнем, имеющая 
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лексическое и/или грамматическое 

значение. При вычленении этой 

морфемы, если выполнять морфем-

ный анализ только с учетом струк-

турного подхода без учета синхро-

нического и диахронического ас-

пекты исследования, можно допу-

стить ошибки (су-мерки / меркнуть: 

историческая приставка су- явля-

ется в настоящее время частью 

коря).  

- суффикс – это значимая часть 

слова, имеющая лексическое и/или 

грамматическое значение, стоящая 

после корня. С выделением этой 

морфемы при использовании только 

структурного подхода могут воз-

никнуть трудности (в лексемах по-

требл-ени(й)-е, сомне-ни(й)-е, от-

лич-и(й)-е, революци-(й)я представ-

лены варианты одного суффикса 

с грамматическим значением отвле-

ченности).  

Алгоритм морфемного членения 

целесообразно составлять с учетом 

структурно-семантического под-

хода. Необходимо разбирать слово 

на морфемы, соблюдая очеред-

ность: сначала выделяется оконча-

ние, затем корень и только после 

этого приставка и суффикс(-ы). При 

морфемном разборе осуществляется 

постоянное соотнесение производ-

ного и производящего (мотивирую-

щего, исходного) слов. Это особо 

необходимо для выделения суф-

фикса, если он в слове не один 

(напис-а-нн-ый от напис-а-ть). При 

расширенном морфемном анализе 

важно правильно определять значе-

ние морфем: у окончания – грамма-

тическое значение, у корня – лекси-

ческое значение, у приставки и суф-

фикса – грамматическое и/или лек-

сическое значение.  

Порядок морфемного разбора: 

1. Определить, к какой части 

речи относится анализируемое 

слово. 

2. Если слово относится к частям 

речи с непостоянными морфологи-

ческими признаками, то у слова вы-

деляется окончание, в том числе и 

нулевое, материально не выражен-

ное в данной форме слова. У изме-

няемого слова нужно найти оконча-

ние и определить (при необходимо-

сти) его грамматическое значение. 

3. Выделить основу слова (часть 

слова без окончания).  

4. Выделить корень (для этого 

нужно подобрать однокоренные 

с точки зрения современного рус-

ского языка слова). 
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5. Выделить приставки и суф-

фиксы, если они есть. Правильность 

выделения этих морфем доказать 

подбором слов с другим корнем, но 

с теми же приставками и суффик-

сами. 

Определяя значение морфем, 

учитывать, что «лексическое значе-

ние слова – это отражение в слове 

того или иного явления действитель-

ности (предмета, события, качества, 

действия, отношения и т.п.)»; «грам-

матическое значение слова – это ха-

рактеристика его как элемента опре-

деленного грамматического класса, 

как элемента словоизменительного 

ряда…» [5, с. 34].  

Приведем образец морфемного 

разбора слова предвидение: 

Слово предвидение – существи-

тельное, изменяемая часть речи, не-

постоянные признаки число и падеж 

(предвидени-е, придвидени-я, 

предвидени-ю). 

Окончание -е (предвидени-е) 

имеет грамматическое значение 

ед.ч., им.п. или вин.п. (в зависимо-

сти от контекста). 

Основа слова – предвидени-е. 

Корень слова определяется путем 

подбора однокоренных слов: предви-

дение, предвидеть (предвид-е-ни-е). 

В корне заключено основное лекси-

ческое значение слова.  

Суффиксов в этом слове два: 

предвид-е-ние от предвид-е-ть, по-

этому в слове выделяется суффикс -

е- (суффикс глагола). Второй выделя-

емый суффикс -ни(й)- – это суффикс 

отвлеченных существительных. Оба 

суффикса имеют грамматическое 

значение. 

Особое внимание следует уде-

лить морфемному анализу иноязыч-

ных слов, при этом «существенное 

значение имеет определение границ 

иноязычной основы (для русского 

корня), поскольку в заимствующем 

языке […] могут быть слова, обра-

зованные от разных мотивирующих 

основ, восходящих к одному и тому 

же иноязычному слову. Ср.: 

пункт – […] – пунктуация, градус – 

градация – деградировать и др., от 

которых образуются собственно 

русские слова» [6, с. 3]. Далеко не 

все иноязычные слова в русском 

языке освоены, «достаточно часто 

иноязычные элементы так и оста-

ются не до конца освоенными «чу-

жаками» [7, с. 62]. 

Значения морфем необходимо 

учитывать с целью понимания, при 

помощи   каких    морфем   создается 
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лексическое и грамматическое зна-

чение слова. 

При изучении русского языка в 

специализированных классах мож- 

но использовать интегративный под-

ход, то есть объединение «синхрон-

ного и диахронического, системно-

семантического, функциональ- ного 

и когнитивного подходов» [8, с. 37]. 

5. Заключение (Conclusion) 

Безошибочное деление лексемы 

на значимые части (морфемы) 

не представляется возможным без 

последовательного выделения в нём 

морфем с учётом их значений, свя-

зей между производным и произво-

дящим словом. Только структурно-

семантический подход позволяет 

максимально или полностью устра-

нить ошибочность при морфемном 

членении слова. Необходимо при-

держиваться предлагаемой мето-

дики, используя алгоритм мор-

фемного разбора слова.
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METHODS OF TEACHING SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS MORPHEMIC ANALYSIS OF LEXEMES 

THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

Abstract  

Introduction. The article deals with the method of grammatical 

analysis-morphemic analysis of the lexeme. Grammatical analysis -types 

of analysis of language units, among which one of the most difficult and 

important is the analysis of words by composition (morphemic analysis). 

The importance of morphemic analysis is due to the fact that the use of 

many spelling rules requires the skill of parsing words by composition. 

In the implementation of morphemic analysis, or analysis of the word on 

the composition in order to prevent errors, it is necessary to adhere to a 

certain technique. 

Materials and methods. The main methods and techniques of stud-

ying the question of methods of conducting morphemic analysis of the 

lexemes in the basic school were the analysis of scientific and methodo-

logical literature, data processing, generalization, systematization of ex-

perience, the description of the algorithm of  morphemic analysis. 

Results. The essence of morphemic analysis is revealed, approaches 

to this type of analysis are described, typical errors are revealed, the 

method of analysis is defined. 

Discussion. Morphemic analysis of the word can be carried out 

from two positions: from the position of structural and from the position 

of structural and semantic. The essence of the formal approach is that 

first the root is released, then the morphemes that are before and after the 

root morpheme. During the formal analysis, the student tries to find fa-

miliar morphemes and on this basis distinguishes them, this is facilitated 

by the fact that the morphemes are basically the same type and their oc-

currence in other words is high. There is another approach – structural 

and semantic, in which the approach to the morphemic analysis of the 

lexeme is more progressive: in this case, the morpheme is  considered as 

a structural, repeatable unit, and as a unit having lexical and grammatical 

meaning, or only lexical or grammatical. 
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Conclusion. Error-free division of the lexeme into significant parts 

(morphemes) is not possible without a consistent  allocation of mor-

phemes in it, taking into account their values, the relationship between 

the derivative and the producing word. Only the structural-semantic ap-

proach allows to eliminate the error in the morphemic division of the 

word as much as possible or completely. It is necessary to adhere to the 

proposed method using the algorithm of morphemic analysis of the word.  

Keywords: morphemic analysis, morpheme, prefix, root, suffix, 

ending, zero ending, word basis, structural approach, structural -semantic 

approach 

Highlights: 

- the essence of morphemic analysis is considered;  

- the order of morphemic analysis is defined;  

- the features of morphemic analysis of lexemes, difficulties and 

typical errors were studied. 
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ТРАЕКТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье исследуется проблема формирования мышления в 

дошкольном возрасте, когда с изменением содержания происходит пере-

стройка характера умственной деятельности ребёнка и возникают новые 

типы мышления, которые должны составить основу его новых знаний, ум-

ственного развития и готовности к обучению в школе. Ребёнок дошколь-

ного возраста иначе относится к решению стоящей перед ним интеллекту-

альной задачи, пользуется другими способами для её решения, иным обра-

зом обобщает наблюдаемые явления, чем младший школьник. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной психолого-педагогической литературы, посвящённой про-

блеме формирования мышления в дошкольном возрасте, связанной с раз-

витием познавательных процессов и общими изменениями деятельности 

ребёнка; а также диагностические методики, включающие метод педагоги-

ческого наблюдения и экспериментальные исследования. 

Результаты. В основе содержания типов мышления, формирующихся 
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в дошкольном возрасте, выделены: наглядно-действенное, наглядно-образ-

ное, словесно-логическое и творческое мышление, исследование которых 

доказало, что они охватывают все ступени развития ребёнка дошкольного 

возраста и показывают, как из более элементарных форм мышления возни-

кают более сложные и более совершенные.  

Обсуждение. Подчёркивается, что результативностью проекта явля-

ется представление интерпретации мыслительных операций ребёнка до-

школьного возраста, их связь с формированием элементарных интеллекту-

альных функций и мышления в целом. 

Заключение. Делается вывод о характере мыслительной деятельности 

детей дошкольного возраста и дифференциации мыслительных процессов, 

когда познавательная задача выступает в собственном содержании как за-

дача овладения новыми знаниями. 

Ключевые слова: мышление, детское мышление, особенности и 

типы мышления, стадии мышления, операция и предметные действия, уни-

версальные мыслительные действия, наглядно-действенное мышление, 

наглядно-образное мышление, словесно-логическое мышление, творческое 

мышление, дети дошкольного возраста. 

Основные положения: 

Особенности формирования мышления в дошкольном возрасте за-

ключаются, на наш взгляд, в следующем: 

1) приобретение ребёнком дошкольного возраста опыта непосред-

ственных действий с предметами влияет на формирование мышления, сво-

дится к познанию окружающего мира и создаёт возможность перехода от 

элементарных форм мышления к сложнейшим формам интеллектуальной 

деятельности, обнаруживающейся при решении ребёнком практических за-

дач; 

2) эффективность решения познавательных задач в дошкольном воз-

расте существенно зависит от характера ориентировочных действий ре-

бёнка и от того, какая по форме и содержанию ориентировочно-исследова-

тельская деятельность сформировалась у ребёнка в собственном опыте; 

3) формирование мышления в дошкольном возрасте определяется го- 
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товностью и способностью ребёнка пользоваться универсальными мысли- 

тельными действиями (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

классификация). 

1. Введение (Introduction) 

Современный термин-концепт 

«мышление» рассматривается как 

динамическая работа с теми поня-

тиями, которые статично представ-

лены в форме знания. Мышление 

содержит в себе ту «прибавку» к 

знанию, которая создаёт мысле-

творный и рукотворный мир исто-

рии и культуры, включая ценности, 

смыслы, идеи, науку и технику: оно 

«пользуется» знанием, чтобы пре-

ображать его, верно отражая мир1. 

Существенное влияние на фор-

мирование научных представлений 

об интеллектуальном разв.итии ре-

бёнка оказали предпринятые в про-

шлом столетии экспериментальные 

исследования в области физиологии 

органов чувств. Выдающуюся роль 

в разработке проблемы развития 

мышления на основе психофизио-

логических данных сыграл И.М. Се-

ченов, который указывал на то, что 

источники   интеллектуального  раз- 

                                                           
1Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук / М. Н. Эпштейн. – М. : Но-

вое литературное обозрение, 2017. – С. 174-175. 
2 Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. – М. : Гос-

политиздат, 1947. – С. 102. 

вития ребёнка находятся в восприя-

тии внешнего мира, а «корни» 

мысли у ребёнка лежат в его чув-

ствованиях, так как все умственные 

интересы раннего детства сосредо-

точены исключительно на предме-

тах внешнего мира, которые позна-

ются ребёнком первично (преиму-

щественно при посредстве органов 

зрения, осязания и слуха) 2. Решаю-

щее значение И. М. Сеченов прида-

вал практическому опыту ребёнка, 

процессу действия в отношении по-

знаваемых предметов, объектов и 

явлений для формирования адекват-

ных понятий о внешнем мире. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Среди теорий детского мышле-

ния, получивших особенно широкое 

распространение в западноевропей-

ской психологии, особое место зани-

мает теория Ж. Пиаже, в которой он 

попытался объяснить все разнооб-

разные   проявления  детской   мысли 



 

226 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 6 

 

 

Н
. 

В
. 

Б
ут

ен
к
о

 

единым принципом и дать общую 

концепцию мышления дошколь-

ника, отделив мысль ребёнка от 

мысли взрослого. С его точки зре-

ния, мышление ребёнка синкре-

тично – он мыслит глобальными 

схемами, и вместо того, чтобы ана-

лизировать, сополагать и синтезиро-

вать, суждения ребёнка опираются 

на субъективные связи, данные в 

непосредственном впечатлении, а не 

на объективно устанавливаемые вза-

имоотношения между вещами. Син-

кретизм детского мышления органи-

чески связан с трансдуктивным ха-

рактером его рассуждений – это 

означает, что ребёнок-дошкольник 

идёт в своих суждениях от частного 

к частному, минуя обобщение по 

причине особенностей мысли ре-

бёнка – бессознательности его ин-

теллектуальных операций1. 

Психолог  Б. М. Теплов  отмечал, 

что мышление – это деятельность осо- 

бого рода, имеющая свою струк-

туру и виды (теоретическое и прак-

тическое мышление). В теоретиче-

ском мышлении он выделял поня-

тийное и образное мышление, а в 

                                                           
1 Пиаже Ж. Психология интеллекта. – СПб. : Питер, 2003. – С. 58-60. 
2 Теплов Б. М. Практическое мышление // Хрестоматия по общей психологии: психоло-

гия мышления. – М. : МГУ, 1981. – С. 98. 

практическом - наглядно-образное 

и наглядно-действенное мышление. 

Разницу между видами мышления 

Б. М. Теплов определял в том, что 

они по-разному связаны с практи-

кой: работа практического мышле-

ния направлена на решение кон-

кретных задач, тогда как работа тео-

ретического мышления – на нахож-

дение общих закономерностей 2.  

В 60-е гг. XX в. исследованиями 

Д. Рассел было доказано, что дет-

ское мышление включает в себя: 

материал мышления (ощущения, 

восприятие, образы памяти, поня-

тия и пр.), мотивы мышления (чув-

ство, потребность, отношения и 

пр.), процессы мышления (выбор, 

поиск, манипулирование, решение 

задач, творчество, открытие и пр.), 

способности мышления (навыки, 

техника и пр.) и между составными 

частями мышления нет жёсткой грани, 

а акт мышления ребёнка характери-

зуется интеграцией перечисленных 

элементов. Экспериментальными ис- 

следованиями Д. Б. Эльконина бы- 

ли выделены особенности мышле-

ния детей дошкольного возраста, ко-
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торые можно рассматривать как 

освоение ребёнком уровней кон-

кретных действий: 1) зарождение и 

развитие наглядно-образного мыш-

ления (уровень конкретных опера-

ций), 2) феномен центрации (отсут-

ствие понимания противоречий), 3) 

поисковая деятельность, 4) возник-

новение элементов самосознания, 

5) детская непосредственность (ис-

чезает в возрасте 7 лет)1.  

В дошкольном возрасте вместе с 

изменением содержания происхо-

дит перестройка характера умствен-

ной деятельности ребёнка и возни-

кают новые формы мышления. Рас-

сматривая развитие мышления до-

школьника, следует учитывать две 

взаимосвязанные стороны про-

цесса – изменение его содержания и 

возникновение новых форм интел-

лектуальной деятельности ребёнка.  

Психолого-педагогические ис-

следования (Е. А. Аркин, Л. А. Вен-

гер, А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъ- 

яков, С. Л. Рубинштейн и др.) дока- 

                                                           
1 Эльконин Д. Б. Психическое развитие детей дошкольного возраста: избр. психол. тр. / 

ред. Д. И. Фельдштейн. – М. : Ин-т практ. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. – С. 115. 
2 Мухина В. С. Возрастная психология : феноменология развития, детство, отрочество : 

Учебник для студ. вузов. – 7-е изд. М. : Издательский центр «Академия», 2003. – С. 154. 
3 Психология детей дошкольного возраста / Т. В. Ендовицкая, А. В. Запорожец и др. – 

М. : Издательство «Просвещение», 1964. – С. 195-197. 

зывают, что ребёнок дошкольного 

возраста начинает познавать окру-

жающий мир с выполнения пред-

метно-практических действий по-

средством мышления, которое «дви- 

жется» в двух направлениях: разви-

ваются формы мышления и мысли-

тельные операции, а от того, какими 

мыслительными действиями вла-

деет ребёнок, зависит, какие знания 

он может усвоить и как он их может 

использовать в дальнейшем 2.  

Операция в процессе мышления 

определяется как внутреннее дей-

ствие, носящее первоначально 

внешний, предметный характер и 

выполняющееся на объектах, кото-

рое затем переносится во внутрен-

ний план, осуществляется мыс-

ленно, не теряя своего первоначаль-

ного характера 3. Из этого следует, 

что операции и предметные дей-

ствия – это лишь разные категории 

действия. Операция отличается от 

предметного действия не только сво- 

ей  формой   внутреннего  действия, 
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она обладает рядом особенностей: 

1) сокращённостью (по сравнению с 

реальным действием операция – 

действие сокращённое), так как 

внутреннее действие совершается 

не с реальными предметами и объ-

ектами, а с образами, символами и 

знаками; 2) обратимостью (только 

обратимое действие есть операция) 

– каждая операция есть симметрич-

ная и противоположная ей опера-

ция; 3) инвариантностью (инвари-

антность и постоянство объекта яв-

ляются результатом определённой 

организации движений ребёнка, ко-

ординированных для достижения 

целей). 

3. Результаты (Results) 

Многолетняя практика работы с 

детьми дошкольного возраста пока-

зывает, что формирование мышле-

ния в дошкольном возрасте опреде-

ляется готовностью и способностью 

ребёнка пользоваться универсаль-

ными мыслительными действиями 

(операциями): 

анализ используется как способ 

мышления, который позволяет ре-

бёнку «расчленить» анализируемый 

предмет, объект, явление и пр. на 

его составляющие компоненты или 

выявить  ряд отдельных,  свойствен- 

ных только им признаков, черт и 

особенностей; 

синтез рассматривается как 

мыслительная операция, обратная 

анализу; воссоединение элементов 

в целостную структуру. Если ребё-

нок умеет анализировать, то синтез 

как результат анализа позволит ему 

объединить полученные по отдель-

ности признаки и пр.; 

сравнение устанавливает сход-

ства и различия. Для формирования 

у ребёнка умения сравнивать необ-

ходимо (примерно с 2-х лет) обу-

чить его навыку видеть одинаковое 

в различном, а различное в одинако-

вом: учить сравнивать путём сопо-

ставления однородных признаков 

предметов, образов, явлений, вре-

мён года, свойств материалов 

(форма, цвет, размер и пр.); обобще-

ние и абстракция формируют уме-

ние выделять общие признаки. В 

возрасте 6-7 лет эта операция стано-

вится доступной ребёнку и его 

необходимо учить называть группы 

предметов, образов, явлений одним 

словом; классификация применя-

ется как способ мыслительного дей-

ствия, овладение которым позволит 

ребёнку выявлять сходства и разли-

чия  предметов,  образов,  понятий и 
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явлений, выделяя, как правило, 

один существенный признак. 

Итак, формирование мышления 

у детей старшего дошкольного воз-

раста – сложнейшая задача, реше-

ние которой напрямую зависит от 

того, насколько успешно ребёнок 

освоил и может пользоваться выше-

перечисленными мыслительными 

операциями. Практика работы с 

детьми дошкольного возраста пока-

зывает, что для развития мысли-

тельных операций целесообразно 

использовать дидактические посо-

бия  и  игры,  способствующие  фор- 

мированию и развитию мышления в 

целом («Что лишнее?», «Подбери 

пару», «Назови и покажи», «Клас-

сифицируй по признаку», «На что 

похоже?» и пр.). 

Мышление является основой 

обучения детей старшего дошколь-

ного возраста, поэтому развитие 

различных типов мышления и мыс-

лительных операций традиционно 

рассматривается в образовании как 

подготовка фундамента учебной де-

ятельности. Чтобы ребёнок хорошо 

учился, в период дошкольного воз-

раста его мышление должно достичь 

определённого уровня развития и 

он  должен прийти  в школу с устой- 

чивым интересом к приобретению 

новых знаний, с запасом элементар-

ных понятий об окружающей дей-

ствительности и простейшими на- 

выками самостоятельной умствен-

ной работы. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Рассмотрим формы мышления, 

формируемые в дошкольном воз-

расте. 

Наглядно-действенное мышле-

ние. Мыслительные процессы, пред- 

ставляющие собой внешние ориент 

ориентировочные действия, явля-

ются наглядно-действенными: дети 

дошкольного возраста с помощью 

такой формы «открывают» для себя 

многочисленные связи между дей-

ствиями и предметами окружаю-

щего мира. Мышление ребёнка 

«рождается» в действии, поэтому 

для формирования мышления в до-

школьном возрасте необходимо ис-

пользовать задания на исследование 

образа-представления. 

Ребёнок получает необходимый 

опыт, когда начинает регулярно 

воспроизводить одни и те же эле-

ментарные действия, в результате 

которого он получает ожидаемый 

результат – в итоге этот опыт соста-

вит основу для формирования более 
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сложных мыслительных процессов. 

Те действия, которые совершает ре-

бёнок с предметами, манипулируя 

ими, направлены на вычленение их 

основных признаков и свойств, а в 

процессе ориентировочных, двига-

тельных и зрительных действий, об-

разовавшихся во время манипуля-

ций с предметами, формируются 

зрительные образы. Практика ра-

боты с детьми дошкольного воз-

раста показывает, чтобы формиро-

вание наглядно-действенной фор- 

мы мышления у детей не заторма-

живалась, а представления о пред-

метах становились более много-

гранными, ребёнку необходимо 

знакомиться со свойствами предме-

тов в определённой сенсорной 

среде, которая окажет положитель-

ное влияние на его развитие.  

После того, как внешние ориен-

тировочные действия будут осво-

ены, ребёнок начинает зрительно 

соотносить характеристики предме-

тов, в процессе чего происходит 

формирование зрительного воспри 

ятия, когда качества одного пред-

мета  принимаются  ребёнком  за об- 

                                                           
1 Тихомиров О. К. Психология мышления: учебное пособие. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 

1984. – С. 81-82. 

разец, с которым он будет сравни-

вать свойства других предметов 

(проявление данной способности 

заключается в подборе ребёнком де-

талей и частей предметов на глаз). 

Это значительно ускоряет процесс 

взаимодействия ребёнка с предме-

тами, так как практически направ-

ленное действие производится сра- 

зу, а процесс практических проб от-

ходит на второй план. 

Наглядно-образное мышление 

представляет совокупность спосо-

бов и процессов решения задач, 

предполагающих зрительное пред-

ставление ситуации и оперирование 

образами составляющих её предме-

тов,  без  выполнения   практических 

действий с ними, что позволяет 

наиболее полно воссоздавать всё 

многообразие различных фактиче-

ских характеристик предмета1.  

Основная линия развития мышле-

ния в дошкольном возрасте – пере-

ход от наглядно-действенного мыш-

ления к наглядно-образному, а к се- 

ми годам – к словесному мышлению. 

Ведущим видом мышления, тем не 

менее,  является наглядно-образное, 
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что соответствует «мышлению в 

представлениях» (терминология Ж. 

Пиаже) и репрезентативному интел-

лекту ребёнка-дошкольника1. Наг- 

лядно-образному мышлению в до-

школьном возрасте отводится осо-

бая роль. В старшем дошкольном 

возрасте (5-6 лет) постепенно начи-

нает преодолеваться эгоцентризм 

детского мышления: ребёнок спосо-

бен понять эмоциональное состоя-

ние другого человека и дифферен-

цировать свои желания и побужде-

ния от желаний и побуждений дру-

гих людей. Данный вид мышления, 

активно развивающийся в дош- 

кольном возрасте и составляющий 

доминанту его поведения до 6-7 лет, 

основывается на образах. Действие 

и образ характеризуется синкретич-

ностью (нерасчленённость), нали-

чием частных связей, случайностью 

в выборе признаков и большой до-

лей субъективизма с преобладанием 

эмоциональных компонентов. Пе-

дагогические наблюдения показы-

вают,  что   у   ребёнка  дошкольного 

возраста отсутствует способность к 

абстрагированию от первичных 

                                                           
1 Кулагина И. Ю. Возрастная психология (развитие ребёнка от рождения до 17 лет) : 

учеб. пособие. – 3-е изд. – М. : Изд-во УРАО, 1997. – С. 98. 

признаков и переход к более высо-

кому обобщению. 

Научными исследованиями под 

руководством Д. Б. Эльконина до-

казано, что для успешного обучения 

детей наибольшее значение имеет 

сформированность образного, а не 

логического мышления. Именно об-

разное мышление позволяет ре-

бёнку наметить способ действия, 

исходя из конкретной ситуации или 

творческой задачи; если же эта 

функция передаётся логическому 

мышлению, то учёт множества 

частных особенностей ситуации для 

ребёнка-дошкольника затруднён. 

Согласно исследованиям В. С. Му-

хиной, Н. Н. Поддъякова, Д. Б. Эль-

конина и др., предельная обобщён-

ность логического мышления обо-

рачивается слабостью для 6-летнего 

ребёнка, порождая широкоизвест-

ное явление в педагогике – форма-

лизм мышления. Психологичес- 

кими исследованиями В. С. Мухи-

ной доказано, что в мыслительном 

процессе представления ребёнка 

постепенно приобретают гибкость, 

подвижность, он овладевает умением 
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оперировать наглядными образами: 

представлять предметы в простран-

стве и мысленно изменять их распо-

ложение1.  

Итак, наглядно-действенное и 

наглядно-образное виды мышления 

объединяются в группу допонятий-

ного мышления, так как оперирова-

ние понятиями в этом случае носит 

случайный и неосознанный харак-

тер, а основу составляет непосред-

ственное и конкретное отражение 

действительности – это своего рода 

связующее звено между перцептив-

ными процессами и абстрактными 

мыслительными, опосредованными 

символами и знаками. К концу до-

школьного возраста у детей форми-

руется высшая форма наглядно-об-

разного мышления – наглядно-схе-

матическое, модельное мышление 

(умение использовать схематиче-

ские изображения при решении за-

дач), которое предоставляет боль-

шие возможности для освоения ре-

бёнком окружающего мира, высту-

пая  средством  для  создания  обоб- 

щённых моделей различных пред-

метов, образов и явлений. 

                                                           
1 Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

учебник для студ. вузов. – 7-е изд. М. : Издательский центр «Академия», 2003. – С. 75. 

Словесно-логическое мышле-

ние – это тип мышления, осуществ-

ляемый при помощи логических 

операций с понятиями, который 

формируется в возрасте 5-10 лет, а в 

дальнейшей жизни оно совершен-

ствуется. Логическое начало мыш-

ления Ж. Пиаже выводит из соци-

альной жизни ребёнка, логический 

характер детского мышления – из 

первичной аутистической детской 

мысли.  

Словесно-логическое мышление 

начинает активно развиваться в воз-

расте 5-7 лет и выражаться в умении 

ребёнка не просто сообщать факты, 

но и подвергать их развёрнутому 

анализу в словесной форме, что го-

ворит о хорошо развитом словесно-

логическом мышлении. Формиро-

вание словесно-логического мыш-

ления является новообразованием в 

старшем дошкольном возрасте. Ло-

гическое мышление ребёнка стар-

шего дошкольного возраста тради-

ционно отождествляется с речевым 

(словесным). Логика ребёнка и все 

формы логического мышления (по- 

нятия,   суждения,   умозаключения) 
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имеют образную основу. Логиче-

ское мышление формируется на ос-

нове образного и является высшей 

стадией развития мышления в до-

школьном возрасте. Достижение 

этой стадии – длительный во вре-

мени и сложный процесс, так как 

полноценное развитие логического 

мышления требует не только высо-

кой умственной деятельности и ак-

тивности ребёнка, но и обобщённых 

знаний об общих и существенных 

признаках предметов, явлений и об-

разов окружающего мира, которые 

закреплены в словах.  

Наличие элементов словесно-ло-

гического мышления у ребёнка до-

школьного  возраста  (умение  выяв- 

лять закономерности, обобщать, 

сравнивать, анализировать) стано-

вится необходимым условием 

успешного «включения» ребёнка в 

систему новых отношений в про-

цессе его оптимальной адаптации к 

различным общественным отноше-

ниям (Я. Л. Коломинский, В. А. Кру- 

тецкий и др.). Навыки словесно-ло-

гического мышления, сформиро-

ванные в дошкольном возрасте, бу-

дут способствовать тому, что ребё-

нок в школе сможет мыслить ясно и 

чётко излагать свои мысли с помощью 

слов, сумеет в нужный момент кон-

центрироваться на сути проблемы, 

убеждать других в своей правоте, а 

знание логики будет способство-

вать интеллектуальному развитию 

личности. 

А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин и др. отмечали, что 

типы детского мышления (нагляд- 

но-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое) являются ста-

диями овладевания некоторым со-

держанием и сторонами действи-

тельности  

Творческое мышление. Мышле-

ние и творчество – взаимозависимые 

понятия. Творческое мышление рас-

сматривается как вид мышления, 

характеризующийся созданием 

субъективно нового продукта твор-

чества и новообразованиями в про-

цессе самой деятельности – позна-

вательной по его созданию. Эти но-

вообразования относятся к мотива-

ции, целям, оценкам и смыслам.  

Исследованиями К. Юнга дока-

зано, что источником творчества яв-

ляются архетипы – базовые струк-

туры миропонимания, функциониро-

вания психики человека, направляю-

щие потоки психической энергии, за- 

фиксированные  в бессознательном, 
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сформированные, отобранные и 

накопленные всеми предшествую-

щими поколениями и переданные 

ими по наследству1.  

Процесс формирования творче-

ского мышления начинается в до-

школьном возрасте и продолжается 

на протяжении всей жизни чело-

века. Практика работы в ДОО пока-

зывает, что успешность в обучении 

детей дошкольного возраста свя-

зана с развитием двух противоречи-

вых процессов: логического компо-

нента мышления (возможность по 

этапного обучения) и творческого 

компонента мышления. Творческий 

тип мышления характеризует спо-

собность ребёнка к творчеству, а 

успешное развитие его творческих 

способностей во многом будет зави-

сеть от желания педагогов и родите-

лей развивать в нём творческое 

начало2. В дошкольном возрасте 

важно создавать условия, которые 

будут способствовать развитию и 

реализации    «творческих порывов» 

                                                           
1 Юнг К. Психологические типы / Пер. с нем. С. Лорне / под ред. В. В. Зеленского. – 

СПб. : Ювента, 1995. – С. 78-79. 
2 Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль : Академия развития, 2013. – С. 71-72. 
3 Бутенко Н. В. Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста: ме-

тодика, технология, практика: монография. – М. : Издательство «Перо», 2016. – С. 45-46. 

ребёнка – в этом помогут абсолют- 

но все виды творчества: литератур-

ное, музыкальное, изобразительное, 

хореографическое, игровое и пр. 

По мнению  А. М. Матюшкина, 

О. Н. Николаевой, О. П. Флорен-

ского и др., психологическими пред-

посылками для формирования твор-

ческого мышления в дошкольном 

возрасте выступают познаватель-

ный интерес и любопытство как спо-

собность ребёнка удивляться но-

вому, его особая чувствительность к 

противоречиям. Практика работы с 

детьми дошкольного возраста пока- 

зывает, что в процессе творчества 

мыслительная деятельность ре-

бёнка синтезируется, вбирает в себя 

то, что он получил в ощущениях, 

восприятии, представлениях и со-

хранит в памяти: творческое мыш-

ление преобразует то, что усвоено и 

создаёт воображаемое3. Ребёнок-дош- 

кольник ещё не способен делать 

научные открытия, он «домысли-

вает»,   открывает  «мир для себя»  и 
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утверждается в истинности реально 

существующего мира. 

А. М. Матюшкин подчёркивает, 

что необходимым звеном решения 

проблемы выступает антиципация 

(представление о предмете, образе 

или событии, возникающее до акта 

их восприятия) как детерминанта 

творческого решения, обеспечива-

ющая понимание ключевых момен-

тов1. Очевидно, что ребёнок дош- 

кольного возраста способен уже уви- 

деть проблему там, где её не заме-

чают другие, сформулировать что-

то как проблему и исследовать её 

в процессе поисковой и ориентиро-

вочно-исследовательской деятель-

ности.  

В целом творческое мышление 

как основа творческой деятельно-

сти ребёнка является показателем 

его умственного развития, влияю-

щего на успешность обучения в 

школе и обеспечивающего реальное 

движение к новым знаниям2. 

5. Заключение (Conclusion) 

Резюмируя вышеизложенное, 

отметим следующее. Мышление де-

тей дошкольного возраста форми-

руется исключительно в наглядно-

действенной, наглядно-образной, 

словесно-логической и творческой 

формах, оно неотделимо от практи-

ческой деятельности ребёнка, бла-

годаря чему интеллектуальные про-

цессы приобретают относительную 

самостоятельность и устойчивость. 

Формирование мышления в до-

школьном возрасте неразрывно с 

развитием других познавательных 

процессов и с общими изменениями 

деятельности ребёнка. Расширение 

сферы детской деятельности в разных 

возрастных группах и усложнение 

её форм предъявляют новые требо-

вания к мышлению и обуславливают 

качественный переход к новым ста-

диям интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста.
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TRAJECTORY OF FORMATION OF THOUGHT 

IN THE PROCESS OF CHILD DEVELOPMENT 

Abstract  

Introduction. The article examines the problem of the formation 

of thinking at preschool age, when a change in the content leads to a 

restructuring of the nature of the child’s mental activity and new 

types of thinking arise that should form the basis of his new 

knowledge, mental development and readiness for  school. A child of 

preschool age is otherwise related to the solution of the intellectual 

task before him, uses other methods to solve it, or otherwise gener-

alizes observable phenomena than a younger student.  

Materials and methods: The main research methods are the anal-

ysis of scientific psychological and pedagogical literature devoted to 

the problem of the formation of thinking in the preschool years, asso-

ciated with the development of cognitive processes and general 

changes in the child's activity; as well as diagnostic methods, includ-

ing the method of pedagogical observation and experimental research.  

Results:  The content of the types of thinking that are formed in 

the preschool age are highlighted: visual-effective, visual-figurative, 

verbal-logical and creative thinking, the study of which proved that they
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cover all stages of the development of a preschool child and show how 

there are more complex and more advanced.  

Discussion: It is emphasized that the effectiveness of the project 

is the presentation of the interpretation of the mental operations of a 

child of preschool age, their connection with the formation of elemen-

tary intellectual functions and thinking in general.  

Conclusion The conclusion is made about the nature of the men-

tal activity of preschool children and differentiation of thought pro-

cesses, when the cognitive task appears in its own content as the task 

of mastering new knowledge.  

Keywords:  thinking, children's thinking, features and types of 

thinking, stages of thinking, operation and objective actions, univer-

sal mental actions, visual-effective thinking, visual-figurative think-

ing, verbal-logical thinking, creative thinking, preschool children.  

Highlights: 

Features of the formation of thinking in preschool age are, in our 

opinion, in the following: 

1) the acquisition by the child of preschool age of the experience 

of direct actions with objects influences the formation of thinking, 

reduces to the knowledge of the surrounding world and creates the 

possibility of transition from elementary forms of thinking to the most 

complex forms of intellectual activity that is revealed when solving 

practical problems by the child;  

2) the effectiveness of solving cognitive tasks in preschool age 

essentially depends on the nature of the child ’s orienting actions and 

on the form and content of the orienting-research activity that the 

child has developed in his or her own experience;  

3) the formation of thinking in preschool age is determined by 

the readiness and ability of the child to use universal mental actions 

(analysis, synthesis, comparison, synthesis, abstraction, classification). 
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АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДИНАМИКИ 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ 

ТРУДОВЫМ СТАЖЕМ 

Аннотация 

Введение. В статье обозначена актуальная для науки проблема отсут-

ствия описания генезиса и динамики мотивации профессиональной дея-

тельности педагогов; обоснована конструктивность применения методоло-

гии системогенеза для исследования изменений в содержании структуры 

мотивации профессиональной педагогической деятельности. 

Материалы и методы. В статье приведены отдельные результаты эм-

пирического исследования мотивации профессиональной деятельности пе-

дагогов с использованием батареи психодиагностических методик, обрабо-

танные с применением методов математической статистики, корреляцион-

ного анализа, метода анализа психологической структуры, выполненного в 

логике исследований ярославской психологической научной школы. 

Результаты. По итогам эмпирического исследования постулированы 

основные этапы динамики содержания структуры мотивации профессио-

нальной педагогической деятельности, обозначено их психологическое со-

держание. 
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Обсуждение. На основании анализа содержания структуры мотива-

ции профессиональной деятельности у педагогов с разным трудовым стажем 

сделаны выводы о закономерностях динамики содержания структуры моти-

вации профессиональной педагогической деятельности, подтверждающих 

базовые принципы системогенеза; на основании динамики организованно-

сти системы выявлен циклический характер изменений в структуре мотива-

ции профессиональной деятельности педагогов с разным трудовым стажем.  

Заключение. Особенности динамики содержания структуры мотива-

ции профессиональной педагогической деятельности позволяют сделать 

выводы о ее системогенезе, протекающем в соответствии с изменениями 

условий социальной ситуации и задач профессионального развития. Каче-

ственные и количественные изменения в содержании структуры мотивации 

профессиональной педагогической деятельности происходят по принци-

пам системогенеза и имеют циклический характер.  

Ключевые слова: система мотивации профессиональной деятельно-

сти, педагогическая деятельность, системогенез, этапы динамики системы, 

закономерности системогенеза, цикличность. 

Основные положения: 

- обоснована необходимость применения логики системогенеза к ис-

следованию мотивации профессиональной деятельности учителей; 

- обозначено психологическое содержание этапов изменений мотива-

ции профессиональной деятельности педагогов; 

- выделены закономерности динамики системы мотивации професси-

ональной педагогической деятельности; 

- описана дополнительная закономерность, зафиксированная по ре-

зультатам эмпирического исследования, – цикличность изменения содер-

жания структуры системы мотивации профессиональной деятельности пе-

дагогов. 

1. Введение (Introduction) 

Исследование мотивации про-

фессиональной деятельности (да-

лее – МПД) педагогов – актуальная  

проблема для психологической нау- 

ки в условиях реформирования си-

стемы образования [1-2]. Согласно 

взгля дам В. Д. Шадрикова, «мотива-
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ция оказывает влияние на принятие 

профессиональной деятельности, 

определение личностного смысла 

профессиональной деятельности, 

транс- формацию нормативного ре-

зультата и выбор способов его до-

стижения» [3, с. 48].  

Имеющиеся в науке эмпириче-

ские данные об особенностях моти-

вации педагогов носят фрагментар-

ный, отрывочный характер [4-8], не 

позволяют выйти на уровень их глу-

бокого осмысления в целях даль-

нейшего практического примене-

ния и требуют качественно нового 

подхода к исследованию. С нашей 

точки зрения, наиболее конструк-

тивной для всестороннего изучения 

мотивации профессиональной педа-

гогической деятельности (далее – 

МППД) является методология си-

стемогенеза, где среди прочих сре-

зов анализа обязательно рассмотре-

ние явления в динамике (генетиче-

ский анализ). 

Ранее было постулировано [8-

10], что МППД – динамическая 

сложноорганизованная система де-

терминант, побуждающих к выпол-

нению профессиональной педагоги- 

Ческой деятельности.  МППД имеет 

структурно-уровневую организацию 

и качественную специфику, прояв-

ляющуюся на уровнях субсистем и 

компонентов. Система МППД фор-

мируется в мотивационной сфере 

личности субъекта труда под влия-

нием включения в особую социаль-

ную ситуацию и выполнения педа-

гогической деятельности. Система 

МППД нестатична. Ее содержание 

и структура меняются с увеличе-

нием времени работы по профессии 

в соответствии с изменениями соци-

альной ситуации, особенностей вы-

полнения деятельности и задач про-

фессионального развития. Логично 

предположить, что динамика содер-

жания структуры МППД подчиня-

ется закономерностям системоге-

неза: неравномерности, гетерохрон-

ности, одновременности закладки 

компонентов системы, целевой де-

терминации и др., описанных в ра-

ботах А. В. Карпова и подтверждён-

ных многочисленными исследова-

ниями [3, 12-16]. Это особый аспект 

анализа развития сложноорганизо-

ванных систем, имеющих много-

мерную структурно-уровневую ор-

ганизацию. 

С необходимостью описания ди- 

намики содержания структуры 

МППД базовые принципы системо- 
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генеза могут быть дополнены прин-

ципом цикличности.  

Цикличность обнаружена по от-

ношению к различным сложноорга-

низованным системам в разных об-

ластях науки. Цикличность описы-

вает развитие сложноорганизован-

ных систем как закономерное чере-

дование циклов, подчиняющихся 

определенным внешним и внутрен-

ним условиям, выводящих систему 

на новый качественный уровень раз-

вития и разделяемых точками би-

фуркации (кризисами). В динамике 

системы может быть несколько цик-

лов, которые необязательно одно-

родны по содержанию, но обяза-

тельно замкнуты и завершаются 

определенным результатом для си-

стемы. Применительно к изучению 

МППД каждый цикл может быть 

связан с особыми задачами профес-

сионального развития, различным 

соотношением результативности де-

ятельности, структурой системы мо-

тивации и т.д. Цикл может состоять 

из нескольких этапов, каждый из ко-

торых есть следствие и логическое 

продолжение предыдущих.  

Выделение закономерностей ди-

намики структуры МППД с допол- 

нением принципом цикличности по- 

может более глубоко проанализиро-

вать процесс динамики системы 

МПД педагогов и внести уточнение 

в развитие методологии системоге-

нетической концепции. 

Отсюда, цель статьи: выявить и 

описать закономерности динамики 

структуры МППД как сложноорга-

низованной системы.  

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Выборка исследования дина-

мики МПД: 415 респондентов – слу-

шатели курсов на базе Института 

развития образования Кировской 

области – педагоги средних обще-

образовательных школ области и 

города (93,8 % женщин, средний 

возраст 43,4 года, 89,4 % с профиль-

ным высшим образованием).  

Батарея диагностических ин-

струментов состояла из ряда опрос-

ников: «Словарь» И. Г. Кокуриной, 

«Мотивация работой» И. П. Поно-

марева, «Структура мотивации тру-

довой деятельности» К. Замфир в 

адаптации А. А. Реана, Метод моти-

вационной индукции Ж. Нюттена. 

В статье приведены отдельные ре-

зультаты эмпирического исследова-

ния относительно генезиса и дина-

мики структуры МППД. 
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Выборка была поделена на от-

дельные группы в зависимости 

от стажа педагогической деятельно-

сти, особенностей социальной ситу-

ации, профессиональной деятельно-

сти и задач профессионального раз-

вития на основании выявленных с 

помощью критерия t-Стьюдента ста-

тистически значимых различий в со-

держании МПД. Анализировались 

особенности мотивационной струк-

туры следующих стажевых групп с 

временем работы до 1 года (n = 30), 

от 1 до 2 лет (n = 30), от 2 до 5 лет 

(n = 30), от 5 до 7 лет (n = 30), от 7 до 

10 лет (n = 30), от 10 до 20 лет (n = 

75), от 20 до 30 лет (n = 100) и свыше 

30 лет (n = 60). Для каждой из групп 

было зафиксировано своеобразие 

содержания МППД с помощью при-

менения корреляционного анализа 

по Спирмену. Далее для каждой 

группы были установлены особен-

ности структурно-уровневой орга-

низации МППД с помощью приме-

нения метода анализа психологиче-

ской структуры через вычисление 

основных индексов системности 

[10]. В результате выделения в каче-

стве ключевых показателей дина-

мики основных субсистем МППД и 

колебаний удовлетворенностью тру- 

дом со стороны респондентов были 

выделены этапы динамики системы 

МППД [11].  

3. Результаты (Rezults) 

Основные этапы динамики со-

держания структуры МППД, полу-

ченные в результате эмпирического 

исследования, с развернутым описа-

нием представлены в публикациях 

[10, 11]. На подготовительном 

этапе (стаж до 1 года) как таковая 

система МППД отсутствует, но 

внутри мотивационной сферы субъ-

екта в результате самостоятельного 

выполнения должностных обязан-

ностей, включения в педагогиче-

ский коллектив накапливаются из-

менения по принципу гомеокинеза. 

На этапе образования системы 

(стаж от 1 до 2 лет) впервые зафик-

сирована специфическая субси-

стема мотивации работой, явивша-

яся критерием возникновения МПД 

педагогов, закрепляющаяся со вре-

менем, приобретающая высокую 

степень дифференцированности и 

включающаяся во взаимодействие с 

остальными составляющими МПД. 

Далее от этапа количественного рос- 

та (стаж от 2 до 5 лет) к этапу зре-

лости (стаж от 5 до 7 лет) структура 

МППД  меняется  в количественном 
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плане: актуализируются новые мо-

тивы и инволюционируют незадей-

ствованные, дифференцируются 

функциональные субсистемы, уве-

личивается мера взаимосвязи между 

составляющими. Система приходит 

к состоянию равновесного функцио-

нирования, вслед за которым начи-

нает нарастать энтропия внутри 

структуры МППД и система саморе-

гулируется. На этапе кризиса (7-10 

лет стажа) учитель разрешает нако-

пившиеся противоречия, связанные 

с работой и реализацией педагогиче-

ской деятельности, происходит по-

иск смысла профессии. Прохожде-

ние «точки бифуркации» запускает 

новый виток развития системы 

МППД. На этапе реорганизации 

(стаж от 10 до 20 лет стажа) проис-

ходит качественный скачок в струк-

туре МППД: резко повышается 

интегративность и организованность 

системы, увеличивается количество 

составляющих, усиливается мера 

взаимсвязей между мотивами и 

функциональными субсистемами. 

Обретение смысла профессиональ- 

ной деятельности, осознание ее роли 

и формирование собственного пути 

профессионального развития высту- 

пают ресурсом мотивации в плане 

реализации педагогической деятель- 

ности. На этапе интериоризации 

(стаж свыше 20 лет) эти тенденции 

сохраняются, делая систему МППД 

более устойчивой, происходит про- 

растание мотивов профессиональ- 

ной деятельнсоти в личность 

педагога. 

Таким образом, изменения си-

стемы МППД согласуются с изме-

нением общей цели психологиче-

ской функциональной системы про-

фессиональной педагогической дея-

тельности – достижения результата. 

Применительно к изучению дина-

мики МППД общая цель конкрети-

зируется в виде частной цели – до-

стижение результата деятельности в 

конкретных условиях социальной 

ситуации в соответствии с задачами 

профессионального развития. Имен- 

но изменение цели психологиче-

ской функциональной системы про-

фессиональной педагогической дея-

тельности запускает динамику 

МППД. 

По итогам рассмотрения этапов 

динамики МППД можно в полной 

мере назвать системогенезом изме-

нения содержания структуры МПД 

педагогов с разным трудовым ста-

жем. На различных этапах динамики 
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определяется состав системы, про-

исходит установление структурно-

уровневой организации и взаимо-

действия между составляющими, 

что позволяет системе осуществ-

лять свое функциональное предна-

значение в плане достижения целей 

профессиональной деятельности. 

Обобщенное выделение этапов 

изменений, особенности содержа-

ния структуры МПД педагогов с 

разным трудовым стажем, зафикси-

рованные выше [10, 11], являются 

основанием для постулирования за- 

кономерностей динамики системы 

МППД. 

4. Обсуждение (Discussion)  

Большинство закономерностей 

системогенеза [3, 13, 17], выделен-

ных ранее, нашли подтверждение в 

результатах эмпирического иссле-

дования. Так, появление на этапе 

образования [10, 11] в один времен-

ной промежуток специфической 

функциональной совокупности мо-

тивационных образований, связан-

ных с содержанием педагогической 

деятельности, ставших критерием 

оформления системы МПД, позво-

ляет утверждать об одновременнос- 

ти закладки компонентов системы.  

Изменения  в содержании  струк- 

туры МППД носят неравномерный 

характер [10, 11]: периоды интен-

сивного наполнения и актуализации 

новых мотивов и субсистем сменя-

ются временными отрезками, во 

время которых происходит «инво-

люция»: структура освобождается, 

обедняется по своему составу.  

Актуализация различных моти-

вационных образований, выделение 

субсистем [10], их дифференциация 

разнесены по времени и зафиксиро-

ваны в разные этапы динамики сис- 

темы МППД, что позволяет сделать 

заключение о гетерохронности ди-

намики структуры МПД педагогов.  

Инволюция «неработающих» 

мотивационных образований, «об-

легчение» каркаса структуры МПД 

на этапе зрелости [10, 11] свиде-

тельствует об обеспечении мини-

мального эффекта функционирова-

ния системы МПД педагогов.  

Постепенное нарастание диф-

ференциации функциональных суб-

систем [10] до достижения кризиса 

также является подтверждением 

принципов системогенеза. Диффе-

ренциация проявляется в формиро-

вании субсистем, нарастании их 

функциональной специализации. 

Хотя    эти    изменения    происходят  
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неравномерно и нелинейно, общая 

закономерность действует на каж-

дом из этапов динамики МППД. 

В докризисный период ярко 

наблюдается выстраивание относи-

тельно четкой иерархии между ком-

понентами и субсистемами МППД, 

что является доказательством функ-

ционирования сис- темы по прин-

ципу иерархизации [10; 11]. Иерар-

хизация структуры сохраняется и на 

всех остальных этапах изменения 

МППД, однако характер ее меня-

ется: качественный скачок в разви-

тии системы запускает выраженную 

интеграцию внутри субсистем. 

Увеличение индексов когерент-

ности [10], на первых этапах плано-

мерное, а после кризиса – резкое – 

указывает на прогрессирующую ин-

теграцию системы МПД педагогов 

с разным трудовым стажем. 

Динамика структуры МППД в 

соответствии с целью психологиче-

ской системы профессиональной 

деятельности, изменением условий 

социальной ситуации и задачами 

профессионального развития могут 

считаться доказательством конкор-

дантности функционирования си-

стемы  и  подчинения  ее целевой де- 

терминации.  

Кроме того, в ходе анализа ре-

зультатов диагностики мотивации 

профессиональной деятельности 

педагогов нашел свое подтвержде-

ние, выдвинутый Т. В. Разиной 

принцип постоянного переструкту-

рирования – система МППД для 

каждой стажевой группы имела ка-

чественное своеобразие [16], возни-

кающее как ответ на требования де-

ятельности к субъекту труда и за-

дачи его личностного и профессио-

нального развития.  

Несмотря на использованный во 

время организации исследования 

метод срезов при проведении диа-

гностики, полученные для каждой 

стажевой группы показатели дина-

мики МПД вполне укладываются в 

единую логику системогенеза и не 

противоречат друг другу. 

В ходе проведенного анализа по-

лученных эмпирических данных о 

динамике структуры МППД можно 

выделить еще одну закономерность 

– наличие циклических изменений в 

стадиальности динамики МППД. 

Об   итеративности  системогене-  

за высказывались А. В. Карпов, 

В. Д. Шадриков и др., имея в виду 

множественную повторяемость за-

кономерностей развития в масштабе 
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времени, некоторую «спиралевид-

ность» взаимодействия уровней в 

составе системы [3]. Цикличность 

является универсальной закономер-

ностью психического развития [18]. 

На наш взгляд, цикличность дина-

мики МППД требует более глубо-

кого описания с целью уточнения 

итеративности ее системогенеза.  

Данная закономерность может 

быть логичным продолжением дей-

ствия принципов неравномерности 

и гетерохронности в системогенезе 

МПД: изменения в структуре про-

исходят не только неравномерно и 

нелинейно, а с определенной зако-

номерностью. Эта закономерность 

может быть детерминирована взаи-

мосвязями МППД с профессио-

нальной деятельностью и професси-

ональным развитием. По итогам 

обобщения результатов динамики 

системы МПД педагогов на основа-

нии выделения организованности 

системы МППД можно выделить 

как минимум два цикла (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Динамика организованности системы МППД 

Figure 1 - Dynamics of organization of the system of MPPA 

Каждый цикл состоит из нес- 

кольких этапов динамики МППД 

[10, 11]  и ограничен временными 

рамками. 

Охарактеризуем их по схеме, пред-

ложенной Ю. П. Поваренковым [19]: 
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длительность и хронологические 

рамки, причины завершения, связь с 

конкретной профессией и следую-

щим циклом. 

Первый цикл развития состав-

ляют этапы: подготовительный – об-

разование системы – количест- вен-

ный рост – зрелость МПД. Начало 

цикла может совпадать по времени с 

началом самостоятельной професси-

ональной педагогической деятель-

ности. Суть данного цикла развития 

заключается в оформлении системы 

МПД как качественно своеобраз-

ного новообразования в мотиваци-

онной сфере личности, возникаю-

щего в результате полной адаптации 

и принятия учителем собственной 

профессиональной деятельности, 

достижения максимальной резуль-

тативности труда, формировании 

профессиональной идентичности пе- 

дагога, профессиональной надежно-

сти и зрелости [20], достижения про-

фессионализма. Во время цикла про-

исходят в основном линейные коли-

чественные изменения в структуре 

МППД. Результатом завершения 

цикла становится достижение про-

фессионализма при выполнении 

должностных обязанностей и устой-

чивого баланса между видами актив- 

ности и соотношением составляю-

щих «цены деятельности» [3, с. 47].  

Следующий цикл качественно 

отличается от первого. Если первый 

цикл больше связан с количествен-

ными характеристиками роста: по-

явление новых мотивов и мотиваци-

онных образований, инволюция не-

задействованных, поступательное 

нарастание когерентности, диффе-

ренциации и организованности си-

стемы, то во втором цикле развития 

наблюдается резкий скачок приро-

ста организованности системы 

МППД (рисунок), интегрированно-

сти системы, значительное повыше-

ние меры взаимосвязей между ком-

понентами и уровнями системы. 

Длительность цикла – свыше 20 лет 

профессионального стажа. Однако 

динамика стадий внутри цикла ме-

нее интенсивна.  

Циклы разделяются между собой 

кризисом. В данном случае кризис 

можно считать нормативным, свя-

занным с установлением смысла 

ПД для учителя и поиском соб-

ственного способа самореализации 

в профессии. Согласно точке зрения 

В. Д. Шадрикова, подобные кризис-

ные моменты характерны для лю-

бого вида ПД. Обретение смысла ПД
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запускает новый виток развития си-

стемы МПД, связанного с интегра-

цией системы и интериоризацией 

МПД в сферу личности. Негативным 

результатом прохождения кризиса 

может стать формирование профес-

сиональных деструкций [19, 21].  

Согласно циклической модели, 

система МППД существует относи-

тельно автономно, осуществляя 

свою деятельность на первой сту-

пени развития в большей степени в 

зависимости от внешних факторов, 

требований профессиональной педа-

гогической деятельности, установ-

ленных нормативно-одобренных 

способов деятельности. После до-

стижения системой зрелости внеш-

ние факторы отходят на второй план, 

не угрожая устойчивости системы, и 

развитие определяется в большей 

степени внутренними факторами, 

связанными с особенностями лично-

сти, смыслообразованием, формиро-

ванием профессиональной идентич-

ности и собственной траектории 

профессионального развития.  

В общей теории систем циклич-

ность является естественным меха-

низмом развития сложных откры-

тых самоорганизующихся систем. 

Цикличность позволяет уточнить 

описанный ранее принцип итера-

тивности системогенеза в плане ха-

рактеристики качества происходя-

щих изменений внутри системы 

МППД. 

5. Заключение (Conclusion) 

Таким образом, изменения в со-

держании структуры мотивации 

профессиональной педагогической 

деятельности можно назвать систе-

могенезом. Система МППД форми-

руется и изменяется в соответствии 

с изменениями социальной ситуа-

ции, задач профессионального раз-

вития, изменяющихся с увеличе-

нием стажа работы по профессии. 

Динамика содержания структуры 

МППД подчиняется базовым прин-

ципам системогенеза, описываю-

щим развитие сложноорганизован-

ных систем. Дополнить и обогатить 

описание закономерностей генезиса 

МПД педагогов с разным трудовым 

стажем может закономерность цик-

личности, несводимая к простому 

множественному повторению зако-

номерностей изменений в масштабе 

времени. Цикл развития МППД – 

повторяющийся законченный опре-

деленным результатом процесс. 

Ядро каждого цикла динамики МППД 

связано с целями функционирования 
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психологической системы профес-

сиональной деятельности учителя. 

Итог завершения цикла – основа для 

следующего цикла развития МППД. 

Циклы имеют качественно различ-

ное содержание и разделены точкой 

бифуркации – кризисом, который 

равновероятно может быть, как по-

зитивно преодолен, так и иметь 

негативный прогноз течения. На ос- 

новании представленных фактов 

можно предположить, что циклич-

ность, дополняющая итеративность, 

может считаться закономерностью 

генезиса системы МППД, а также, 

вероятно, быть одной из универ-

сальных закономерностей развития 

сложноорганизованных открытых 

психических систем.
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GENETIC ANALYSIS ASPECTS OF DYNAMICS 

OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

MOTIVATION OF TEACHER`S WITH DIFFERENT SENIORITY 

Abstract  

Introduction . The article identifies the problem of lack of a de-

scription of the genesis and dynamics of the motivation of the pro-

fessional activities of teachers that is relevant for science; substan-

tiated the constructiveness of the application of the methodology of 

system genesis for the study of changes in the content of the structure 

of the motivation of professional pedagogical activity.  

Materials and methods.  The article presents some results of an 

empirical study of the motivation of teachers' professional activities 

using a battery of psychodiagnostic methods, processed using the 

methods of mathematical statistics, correlation analysis, the method 

of analyzing the psychological structure  performed in the logic of 

the Yaroslavl Psychological Scientific School.  

Results. According to the results of the empirical research, the 

main stages of the dynamics of the content of the structure of the 

motivation of professional pedagogical activity are postulated, their 

psychological content is indicated.  

Discussion. Based on the analysis of the content of the structure 

of motivation of professional activity among teachers with different 

work experience, conclusions were made about the patterns of the dy-

namics of the content of the structure of motivation of professional 

pedagogical activity, confirming the basic principles of system gene-

sis; based on the dynamics of the organization of the system, the cy-

clical nature of changes in the structure of the motivation of profes-

sional activity of teachers with different work experience is revealed.  

Conclusion . Features of the dynamics of the content of the 

structure of the motivation of professional pedagogical activity al low 

to draw conclusions about its systemogenesis, proceeding in accor- 

dance with changes in the conditions of the social situation and tasks 
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of professional development. Qualitative and quantitative changes in the 

content of the structure of the motivation of professional pedagogical ac-

tivity occur according to the principles of system genesis and are cyclical.  

Keywords:  system of motivation of professional activity (work 

motivation), pedagogical activity, system genesis, stages of system 

dynamics, patterns of system genesis, cyclicity.  

Highlights: 

- justified the need to apply the logic of system genesis to the 

study of the motivation of the professional activities of teachers;  

- marked the psychological content of the stages of changes in 

the motivation of professional activities of teachers;  

- highlighted the patterns of the dynamics of the system of mo-

tivation of professional educational activities;  

- describes an additional pattern, recorded by the results of empir-

ical research, - the cyclical nature of changes in the content of the struc-

ture of the system of motivation of teachers' professional activities.  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Аннотация 

Введение. Повышение качества и объема оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи в рамках реализации национального проекта «Здо-

ровье» требует от медицинских работников соответствующей подготовки, 

постоянного повышения профессионализма, исключительной продуктивно-

сти, ответственности, что в свою очередь повышает риск формирования син-

дрома профессионального выгорания у врачей и среднего медицинского пер-

сонала. Теоретико-эмпирических исследований, направленных на изучение 

степени распространения, выраженности профессионального выгорания и 

его социально-психологических детерминант у медицинского персонала Фе-

деральных центров высоких медицинских технологий недостаточно. 

Материалы и методы. Использовался комплекс взаимодополняю-

щих методов исследования: теоретико-методологический анализ литера-

турных источников, диагностические методики, математико-статистичес- 

кие методы обработки данных. 
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Результаты. С помощью корреляционного анализа была подтвер-

ждена гипотеза о том, что корпоративная культура является организацион-

ным фактором, снижающим риск формирования синдрома профессиональ-

ного выгорания у субъектов медицинского труда.  

Заключение. Полученные результаты будут полезны при разработке 

программы профилактико-коррекционной работы с профессиональным 

выгоранием у медицинского персонала.  

Ключевые слова: профессиональное выгорание, корпоративная 

культура, медицинские работники. 

Основные положения: 

- развитие уровня корпоративной культуры и составляющих ее ком-

понентов (работа, коммуникации, управление, мотивация и мораль) будет 

способствовать предупреждению формирования у врачей и среднего меди-

цинского персонала симптомов эмоционального истощения, деперсонали-

зации, а также фаз напряжения, резистенции, истощения; 

- удовлетворенность работой в большей степени оказывает влияние 

на предупреждение формирования синдрома профессионального выгора-

ния у врачей; 

- мотивация и мораль являются организационными факторами, сни-

жающими риск формирования профессионального выгорания у среднего 

медицинского персонала. 

1. Введение (Introduction) 

Обеспечение населения высоко-

технологичной медицинской помо-

щью является целью реализации 

национального проекта «Здоровье», 

объявленного президентом Россий-

ской Федерации В. В. Путиным. По-

вышение качества и объема оказа-

ния высокотехнологичной меди-

цинской помощи требует от меди-

цинских  работников  соответствую- 

щей подготовки, постоянного повы-

шения профессионализма, исключи-

тельной продуктивности, ответствен-

ности, что в свою очередь повышает 

риск формирования синдрома про-

фессионального выгорания у врачей 

и среднего медицинского персонала. 

О. С. Кобякова, И. А. Деев, Е. С. Ку-

ликов, К. В. Хомяков, И. Д. Пименов, 

Т. А. Загромова, М. А. Балаганская 

провели  масштабное  исследование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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профессионального выгорания сред- 

него медицинского персонала на 

примере Томской области [1]. Изу-

чены особенности выраженности 

синдрома эмоционального выгора-

ния у медицинских работников ам-

булаторно-поликлинического учре-

ждения здравоохранения (участко-

вых врачей-терапевтов, врачей уз-

кого профиля, медицинских сестёр) 

[2], медицинских работников мно-

гопрофильного стационара [3] и т.д. 

М. А. Ярославская, Н. А. Кузнецов 

изучили степень выраженности 

компонентов синдрома выгорания у 

медицинских работников в зависи-

мости от пола, возраста и стажа ра-

боты [4]. Выявлены особенности 

«профессионального выгорания» у 

медицинского персонала в зависи-

мости от маскулинно-фемининных 

составляющих гендера [5], лояльно-

сти медицинского персонала [6]. 

Следует отметить, что эмпириче-

ских исследований, направленных 

на изучение особенностей и соци-

ально-психологических детерми-

нант профессионального выгорания 

медицинского персонала Федераль-

ных центров высоких медицинских 

технологий, недостаточно. 

Цель исследования – выявить связь 

корпоративной  культуры  и профес- 

сионального выгорания у субъектов 

медицинского труда высокотехно- 

логичного лечебного учреждения 

кардиохирургического профиля. 

Решались следующие задачи: 

1. Определить уровень развития 

корпоративной культуры Федераль-

ного центра сердечно-сосудистой 

хирургии в г. Астрахань; 

2. Провести сравнительный ана-

лиз индекса корпоративной куль-

туры и ее составляющих (работа, 

коммуникации, управление, моти-

вация и мораль) между врачами и 

средним медицинским персоналом; 

3. Исследовать связь корпоратив-

ной культуры и профессионального 

выгорания у врачей; 

4. Выявить связь корпоративной 

культуры и профессионального вы-

горания у среднего медицинского 

персонала. 

Гипотеза исследования: корпо-

ративная культура является факто-

ром, снижающим риск профессио-

нального выгорания у субъектов ме-

дицинского труда высокотехноло- 

гичного лечебного учреждения 

кардиохирургического профиля. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для достижения цели и решения 

поставленных   задач   использовался 
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комплекс взаимодополняющих ме-

тодов исследования: теоретико-ме-

тодологический анализ литератур-

ных источников, психодиагностиче-

ские методики (диагностика профес-

сионального «выгорания» К. Мас-

лач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Во- 

допьяновой, опросник «эмоциональ-

ное выгорание» В. В. Бойко, анкета 

Питер-Консалта), методы приклад-

ной статистики (критерий Колмого-

рова-Смирнова для одной выборки, 

критерий Манна-Уитни, линейная 

корреляция Пирсона, ранговая кор-

реляция Спирмена). 

Исследование проводилось на 

базе ФГБУ «Федеральный центр сер-

дечно-сосудистой хирургии» (г. Аст-

рахань), в котором приняли участие 

336 сотрудников, из которых вра-

чей – 97 чел., средний медицинский 

персонал – 239 чел. 

3. Результаты (Results) 

На первом этапе нашего исследо-

вания с помощью анкеты Питер-

Консалта мы определили уровень 

развития корпоративной культуры 

Федерального центра сердечно-со-

судистой хирургии в г. Астрахань. 

Установлено, что среди опрошенных 

медицинских работников 4,9 % оце-

нили уровень развития корпоратив-

ной культуры как средний, 27,4 % – 

высокий, 67,7 % – очень высокий.  

Сравнительный анализ индекса 

корпоративной культуры и ее со-

ставляющих (работа, коммуника-

ции, управление, мотивация и мо-

раль) между врачами и средним ме-

дицинским персоналом мы провели 

с помощью критерия Манна-Уитни. 

Из табл. 1 видно, что достоверные 

различия обнаружены для обобщен-

ного показателя индекса корпора-

тивной культуры и составляющих 

его таких компонент, как работа, 

коммуникации, управление, моти-

вация и мораль. Анализ значений 

медиан свидетельствует о том, что у 

среднего медицинского персонала 

наблюдаются более высокие значе-

ния в оценке показателей корпора-

тивной культуры по сравнению с 

врачами.

Таблица 1 – Оценка достоверности различий в показателях корпоративной 

культуры между врачами и средним медицинским персоналом 

Tablе 1 – The credibility assessment of difference at indicators by corporate 

culture between doctors and nurses 
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Таблица 1 

Переменная 

Значение медиан 

Значение 

U – критерия 

Уровень 

значимости врач 

средний 

медицинский 

персонал 

Индекс корпоративной культуры 170 187 5700 0,000 

Работа 5,93 6,43 6534,5 0,000 

Коммуникация 6 6,67 6197,5 0,000 

Управление 5,63 6,25 5646,5 0,000 

Мотивация и мораль 6 6,5 6095,5 0,000 

В группе врачей при проверке 

нормальности распределения коли-

чественных переменных мы рассчи-

тали критерий Колмогорова-Смир-

нова для одной выборки. Установ-

лено, что распределение перемен-

ных «индекс корпоративной куль-

туры» (значение критерия Z = 0,657 

при уровне значимости р = 0,781), 

«работа» (Z = 0,742 при р = 0,641), 

«коммуникации» (Z = 0,995 при р = 

0,276), «управление» (Z = 0,523 при 

р = 0,947), «мотивация и мораль» 

(Z = 0,992 при р = 0,279), «редукция 

персональных достижений» (Z = 

0,863 при р = 0,445), «неадекватное 

эмоциональное реагирование» (Z = 

1,134 при р = 0,153), «резистенция» 

(Z = 0,673 при р = 0,756) соответ-

ствует   нормальному  закону.  В сле- 

дующей таблице видно, что у врачей 

выявлена достоверная взаимосвязь 

всех компонент корпоративной 

культуры с такими проявлениями 

профессионального выгорания, как 

эмоциональное истощение, депер-

сонализация, переживание психо-

травмирующих обстоятельств, за-

гнанность в клетку, напряжение, ре-

дукция профессиональных обязан-

ностей, резистенция, личная отстра-

ненность, психосоматические и пси-

ховегетативные нарушения, истоще-

ние. Симптом профессионального 

выгорания эмоциональный дефицит 

отрицательно коррелирует с индек-

сом корпоративной культуры и его 

компонентами работа, управление, 

мотивация и мораль. Чем выше пока-

затели работы, мотивации и морали, 

корпоративной культуры, тем 

меньше у врачей в профессиональ-

ной деятельности проявляются ре-

дукция  персональных  достижений, 
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тревога и депрессия, неадекватное 

эмоциональное реагирование, рас-

ширение сферы экономии эмоций. 

Выявлена отрицательная корреля-

ция неудовлетворённости собой и 

индекса корпоративной культуры, 

мотивации и морали. Формирова-

нию симптома эмоционально-нравст- 

венной дезориентации у врачей бу-

дут препятствовать удовлетворен-

ность работой и организационными 

коммуникациями. Чем выше пока-

затели работы, тем ниже развита 

эмоциональная отстранённость у 

врачей (Таблица 2).

Таблица 2 – Исследование связи корпоративной культуры 

и профессионального выгорания у врачей 

Tablе 2 – Research of corporate culture and burnout syndrome 

connection by doctors 

Показатели 

профессионального 

выгорания* 

Работа 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

У
п
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ав

л
ен

и
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1 2 3 4 5 6 

Эмоциональное 

истощение 

r s =  

-0,465** 

r s = 

-0,296** 

r s =  

-0,344** 

r s =  

-0,482** 

r s =  

-0,445** 

Деперсонализация 

r s =  

-0,423** 

r s = 

-0,322** 

r s =  

-0,308** 

r s =  

-0,402** 

r s =  

-0,394** 

Редукция 

персональных 

достижений 

r = 

0,316** 

r = 

0,184 

r = 

0,165 

r = 

0,338** 

r = 

0,274** 

Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

r s = 

-0,512** 

r s = 

-0,406** 

r s = 

-0,409** 

r s = 

-0,500** 

r s = 

-0,502** 

Неудовлетворенность  

r s = 

-0,170 

r s = 

-0,177 

r s =  

-0,180 

r s =  

-0,220* 

r s =  

-0,207* 

«Загнанность 

в клетку» 

r s = -

0,376** 

r s = 

-0,383** 

r s =  

-0,367** 

r s =  

-0,443** 

r s =  

-0,433** 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Тревога и депрессия 

r s =  

-0,327** 

r s = 

-0,179 

r s =  

-0,165 

r s =  

-0,290** 

r s =  

-0,259** 

Напряжение 

r s =  

-0,483** 

r s = 

-0,367** 

r s =  

-0,348** 

r s =  

-0,471** 

r s =  

-0,460** 

Неадекватное эмоциональное 

реагирование 

r = 

-0,314** 

r = 

-0,190 

r =  

-0,163 

r =  

-0,303** 

r =  

-0,263** 

Эмоционально-нравственная 

дезориентация 

r s =  

-0,193* 

r s = 

-0,192* 

r s =  

-0,142 

r s =  

-0,186 

r s =  

-0,185 

Расширение сферы экономии 

эмоций 

r s = -

0,254** 

r s = 

-0,140 

r s =  

-0,173 

r s =  

-0,307** 

r s =  

-0,251** 

Редукция профессиональных 

обязанностей 

r s =  

-0,497** 

r s = 

-0,394** 

r s =  

-0,437** 

r s =  

-0,496** 

r s =  

-0,495** 

Резистенция 

r = 

-0,504** 

r = 

-0,357** 

r = 

-0,372** 

r = 

-0,529** 

r = 

-0,481** 

Эмоциональный дефицит 

r s = 

-0,240* 

r s = 

-0,146 

r s = 

-0,204* 

r s = 

-0,292** 

r s = 

-0,245* 

Эмоциональная 

отстраненность 

r s = 

-0,193* 

r s = 

-0,122 

r s = 

-0,160 

r s = 

-0,188 

r s = 

-0,182 

Личная отстраненность, 

деперсонализация 

r s = 

-0,336** 

r s = 

-0,213* 

r s = 

-0,229* 

r s = 

-0,334** 

r s = 

-0,296** 

Психосоматические, психо-

вегетативные нарушения 

r s = 

-0,373** 

r s = 

-0,229* 

r s = 

-0,292** 

r s = 

-0,383** 

r s = 

-0,359** 

Истощение 

r s = 

-0,456** 

r s = 

-0,293** 

r s = 

-0,371** 

r s = 

-0,466** 

r s = 

-0,438** 

_______________________ 

*Примечание - r – коэффициент линейной корреляции Пирсона, r s – коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена; *– корреляция значима на уровне 0.05, **– корреля-

ция значима на уровне 0.01 

В группе среднего медицинского 

персонала с помощью критерия Кол-

могорова-Смирнова для одной вы-

борки установлено, что распределение 

количественных переменных «индекс 

корпоративной культуры» (Z = 1,306 

при р = 0,066), «управление»    (Z = 

1,35  при    р = 0,052),  «эмоциональное 
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истощение» (Z = 1,281 при р = 

0,075), «резистенция» (Z = 0,98 при 

р = 0,293) соответствует нормаль-

ному закону. Результаты корреляци-

онного анализа демонстрируют 

нам, что у среднего медицинского 

персонала выявлена достоверная 

взаимосвязь всех компонент корпо-

ративной культуры с такими прояв-

лениями профессионального выго-

рания, как эмоциональное истоще-

ние, деперсонализация, редукция 

персональных достижений, напря-

жение, неадекватное эмоциональ-

ное реагирование, расширение 

сферы экономии эмоций, резистен-

ция, эмоциональный дефицит, лич-

ная отстраненность, истощение. 

Чем выше показатели работы, ком-

муникаций, мотивации и морали, 

индекса корпоративной культуры, 

тем ниже развиты у среднего меди-

цинского персонала такие симп-

томы, как переживание психотрав-

мирующих    обстоятельств,  загнан- 

ность в клетку. Выявлена отрица-

тельная корреляция симптомов тре-

вога и депрессия, эмоционально-

нравственная дезориентация, ре-

дукция профессиональных обязан-

ностей с коммуникациями, мотива-

цией и моралью, индексом корпора-

тивной культуры. Предупреждению 

формирования симптома психосо-

матические и психовегетативные 

нарушения способствует развитие 

уровня удовлетворённости работой, 

мотивацией и моралью, корпоратив-

ной культуры. При высоких значе-

ниях корпоративной культуры и со-

ставляющих ее компонент комму-

никации, управление, мотивация и 

мораль наблюдаются низкие пока-

затели неудовлетворенности собой. 

Отрицательная корреляция свиде-

тельствует о том, что чем выше по-

казатели управления, тем ниже 

эмоциональная отстраненность 

среднего медицинского персонала 

(Таблица 3).

Таблица 3 – Исследование связи корпоративной культуры 

и профессионального выгорания у среднего медицинского персонала 

Tablе 3 – Research of corporate culture and burnout syndrome 

connection by nurses 
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Таблица 3 

Показатель 

профессионального 

выгорания** 

Работа 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

М
о
ти

в
ац

и
я 

и
 м

о
р
ал

ь
 

И
н

д
ек

с 

к
о
р
п

о
р
ат

и
в
н

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

1 2 3 4 5 6 

Эмоциональное истощение 

r s =  

-0,369** 

r s =  

-0,304** 

r =  

-0,259** 

r s =  

-0,375** 

r = -

0,336** 

Деперсонализация 

r s = 

-0,333** 

r s =  

-0,314** 

r s =  

-0,261** 

r s =  

-0,331** 

r s = -

0,333** 

Редукция персональных до-

стижений 

r s = 

0,255** 

r s = 

0,292** 

r s = 

0,311** 

r s = 

0,333** 

r s = 

0,339** 

Переживание психотравми-

рующих обстоятельств 

r s =  

-0,330** 

r s =  

-0,215** 

r s =  

-0,116 

r s =  

-0,257** 

r s = -

0,251** 

Неудовлетворенность 

r s = 

 -0,132 

r s =  

-0,233** 

r s =  

-0,166* 

r s = 

-0,177* 

r s = -

0,210** 

«Загнанность в клетку» 

r s = -

0,173* 

r s = -

0,167* 

r s = -

0,114 

r s = -

0,176* 

r s = -

0,175* 

Тревога и депрессия 

r s =  

-0,114 

r s =  

-0,157* 

r s =  

-0,103 

r s =  

-0,196** 

r s = -

0,152* 

Напряжение 

r s = 

-0,300** 

r s =  

-0,271** 

r s =  

-0,183** 

r s =  

-0,300** 

r s = -

0,288** 

Неадекватное эмоциональное 

реагирование 

r s =  

-0,226** 

r s =  

-0,282** 

r s =  

-0,267** 

r s =  

-0,359** 

r s = -

0,316** 

Эмоционально-нравственная 

дезориентация 

r s =  

-0,118 

r s =  

-0,182* 

r s =  

-0,119 

r s =  

-0,162* 

r s = -

0,150* 

Расширение сферы экономии 

эмоций 

r s =  

-0,241** 

r s =  

-0,214** 

r s =  

-0,160* 

r s =  

-0,283** 

r s = -

0,258** 

Редукция профессиональных 

обязанностей 

r s =  

-0,130 

r s =  

-0,156* 

r s =  

-0,114 

r s =  

-0,176* 

r s = -

0,149* 

Резистенция 

r s =  

-0,248** 

r s =  

-0,285** 

r =  

-0,268** 

r s =  

-0,348** 

r = -

0,343** 

Эмоциональный дефицит 

r s =  

-0,250** 

r s = -

0,198** 

r s = -

0,149* 

r s = -

0,225** 

r s = -

0,232** 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

Эмоциональная 

отстраненность 

r s =  

-0,097 

r s =  

-0,091 

r s =  

-0,154* 

r s =  

-0,075 

r s = -

0,103 

Личная отстраненность, де-

персонализация 

r s =  

-0,292** 

r s =  

-0,195** 

r s =  

-0,143* 

r s =  

-0,241** 

r s = -

0,230** 

Психосоматические, психо-

вегетативные нарушения 

r s =  

-0,213** 

r s =  

-0,139 

r s =  

-0,079 

r s =  

-0,203** 

r s = -

0,179* 

Истощение 

r s =  

-0,318** 

r s =  

-0,245** 

r s =  

-0,216** 

r s =  

-0,296** 

r s =  

-0,289** 

** Примечание -  r – коэффициент линейной корреляции Пирсона, r s – коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена; *– корреляция значима на уровне 0.05, **– корреля-

ция значима на уровне 0.01 

4. Обсуждение (Discussion) 

В результате эмпирического ис-

следования, нацеленного на выявле-

ние связи корпоративной культуры и 

профессионального выгорания 

у субъектов медицинского труда 

высокотехнологичного лечебного 

учреждения кардиохирургического 

профиля, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Большинство опрошенных со-

трудников оценили уровень развития 

корпоративной культуры Федераль-

ного центра сердечно-сосудистой хи-

рургии в г. Астрахань как очень вы-

сокий (67,7 %) и высокий (27,4 %). 

Среди респондентов 4,9% считают, 

что уровень развития оргкультуры 

соответствует среднему.  

2. В показателях корпоративной 

культуры выявлены достоверные 

различия между врачами и средним 

медицинским персоналом. У сред-

него медицинского персонала 

наблюдаются более высокие значе-

ния в оценке обобщенного показа-

теля индекса корпоративной куль-

туры и составляющих его компо-

нент (работа, коммуникации, управ-

ление, мотивация и мораль) по срав-

нению с врачами. 

3. Чем выше индекс корпоратив-

ной культуры, уровень развития мо-

тивации и морали врачей, тем 

меньше риск возникновения эмоци-

онального истощения, деперсона-

лизации, редукции персональных 

достижений,  тревожного   напряже- 
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ния, резистенции, истощения. Чем 

выше удовлетворенность работой, 

организационными коммуникаци-

ями, тем ниже вероятность форми-

рования у врачей эмоционального 

истощения, деперсонализации, ре-

дукции персональных достижений, 

тревожного напряжения, резистен-

ции, истощения. При высоких оцен-

ках управления наблюдаются низ-

кие показатели эмоционального ис-

тощения, деперсонализации, тре-

вожного напряжения, резистенции, 

истощения. У врачей предупрежде-

нию формирования синдрома про-

фессионального выгорания в боль-

шей степени способствует удовле-

творенность работой.  

4. У среднего медицинского пер-

сонала закономерность следующая: 

чем выше индекс корпоративной 

культуры, уровень развития мотива-

ции и морали, тем меньше вероят-

ность формирования эмоциональ-

ного истощения, деперсонализации, 

редукции персональных достиже-

ний, тревожного напряжения, рези-

стенции, истощения. При высоких 

показателях удовлетворенности ра-

ботой, организационными комму-

никациями, управлением у среднего 

медицинского персонала наблюда-

ются низкие значения эмоциональ-

ного истощения, деперсонализации, 

редукции персональных достиже-

ний, тревожного напряжения, рези-

стенции, истощения. У среднего ме-

дицинского персонала организаци-

онными факторами, снижающими 

риск формирования профессио-

нального выгорания, являются мо-

тивация и мораль. 

5. Заключение (Conclusion) 

Итак, у медицинских работников 

высокотехнологичного лечебного 

учреждения кардиохирургического 

профиля корпоративная культура и 

составляющие ее компоненты, та-

кие, как работа, коммуникации, 

управление, мотивация и мораль, 

являются факторами, снижающими 

риск формирования следующих 

симптомов профессионального вы-

горания: эмоциональное истоще-

ние, деперсонализация, редукция 

персональных достижений, тревож-

ное напряжение, резистенция, исто-

щения.
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CORPORATE CULTURE AS A FACTOR TO PREVENT 

PROFESSIONAL BURNOUT AT THE MEDICAL STAFF 

Abstract  

Introduction. The improvement of quality and quantity of  the high-

tech medical care as a part of the priority national health-care project de-

mands from the medical staff the adequate training, regular higher pro-

fessional skills, productivity, responsibility. All this factors increase the 

risk  of the  creation  of the burn  out syndrome  by the doctors  and nurses. 
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There is not enough theoretical and empirical research in the field of 

the research of the spread level, evidence and social -physiological 

determinants of the burnout syndrome by the medical staff of the 

federal centre for the high-tech medical care.  

Materials and methods. It was used the complex of the comple-

mentary methods of research: the theory-methodological analyze of 

scientific literature, diagnose methods, methods of mathematic -sta-

tistical data proseccing.  

Results. The correlation analyses confirms the hypothesis that 

the corporate culture is the main organizational factor, which reduce 

risk of the creation of burnout syndrome by medical staff.   

Conclusion. The results will be used by the development of the 

preventive-corrective program for burnout  syndrome by medical staff.  

Ключевые слова: профессиональное выгорание, корпора-

тивная культура, медицинские работники.  

Keywords:  professional burnout, corporate culture, medical staff.  

Highlights: 

- development of the corporate culture level and its components 

(job, communication, management, motivation and moral)  would 

contribute to prevent the formation by doctors and nurses the symp-

toms of burnout, depersonalization, and the phases of pressure, re-

sistance; 

- job satisfaction is the main factor which prevents the burnout 

syndrome by doctors;  

- motivation and moral are the main organization factors which 

prevent the burnout syndrome by nurses.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОНСИЛИУМ КАК СРЕДСТВО КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация 

Введение. Проблема организации психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня явля-

ется актуальной, особенно в условиях реализации новых Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов как в школах, так и в дошколь-

ных образовательных организациях. 

Цель статьи: обосновать авторскую систему осуществления эффек-

тивного психолого-педагогического сопровождения через организацию де-

ятельности консилиума в образовательной организации для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященный проблеме организации психолого- 
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педагогического сопровождения детей разного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), анализ нормативно-правового обеспече-

ния организации психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, диагностические методики, включа-

ющие наблюдение, беседу, анкетирование, описание, методы статистиче-

ской обработки информации.  

Результаты. Разработана модель реализации инклюзивного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

щеобразовательной организации, способствующая созданию условий для 

эффективного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания поддержки и консуль-

тативных услуг родителям и всем участникам образовательного процесса; 

авторами представлена характеристика основных компонентов модели; вы-

явлены и описаны основные методы и подходы к организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и взаимодействия с родителями.  

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью деятельности 

психолого-педагогического консилиума является соответствие результатов 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья требова-

ниям Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Заключение. Делается вывод о том, что реализация психолого-педа-

гогического сопровождения специалистами в условиях инклюзивной 

школы будет способствовать решению вопросов успешного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их адаптации среди обычных 

сверстников и последующей социализации. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья; психолого-медико-педагогическое сопровождение; комплексное 

сопровождение; психолого-педагогический консилиум; инклюзивное обра-

зование; коррекционно-образовательные программы; образовательный 

маршрут; консультирование родителей и педагогов; адаптированная основ-

ная образовательная программа. 

Основные положения: 
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- описаны методические подходы реализации психолого-педагогичес- 

кого сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьным психолого-педагогическим консилиумом; 

- представлены работающие практики реализации комплексного со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

1. Введение (Introduction) 

Современная система образова-

ния нашей страны претерпевает из-

менения, которые направлены на ре-

ализацию различных национальных 

проектов, связанных с повышением 

качества жизни россиян, професси-

ональной подготовкой будущих вы-

пускников образовательных учре-

ждений, с ориентацией на индиви-

дуальный и личностный подходы в 

воспитательном процессе детского 

сада, школы, колледжа, вуза, на реа-

лизацию инклюзивного образова-

ния. Это побуждает педагогов к раз-

работке новых моделей, форм, со-

держания и организации образова-

тельного процесса, к поиску новых 

подходов в оказании индивидуаль-

ной помощи каждому ребенку во 

время получения им образования, в 

организации комплексного подхода 

к сопровождению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

и подготовки к дальнейшей само-

стоятельной жизни в обществе. 

Общеобразовательная школа се-

годня должна осуществлять те 

функции, которые характерны 

только для специальной школы: га-

рантировать физическую и соци-

ально-психологическую безопас-

ность; обеспечивать специальными 

дидактическими средствами: созда-

вать для всех детей, пришедших в 

школу, возможность получать обра-

зование, в том числе и с ограничен-

ными возможностями здоровья; со-

здавать условия, необходимые для 

их личностного роста и реализации 

своих возможностей. 

В образовательном учреждении, 

реализующем инклюзивное образо-

вание, необходима работа психо-

лого-педагогического консилиума 

для создания системы комплексного 

сопровождения детей с психофизи-

ческими нарушениями в условиях 

общеобразовательного класса.  

Консилиум – это объединение 

специалистов разного профиля, осу-

ществляющее диагностику развития, 
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обучения и адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, коррекцию имеющихся недо-

статков в развитии учащихся, кон-

сультирование и просвещение всех 

участников образовательного про-

цесса в решении задач инклюзив-

ного образования. 

Проблемы комплексного психо-

лого-медико-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматри-

вали А. Д. Вильшанская, А. А. Гал-

лямова, Е. А. Екжанова, Т. Н. Кня-

зева, Н. Н. Малофеев, Е. А. Стребе-

лева, Г. В. Парамонова, О. Г. При-

ходько, Е. В. Ушакова, Л. М., Хилько, 

Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко и др. 

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Сегодня существует ряд сложно-

стей в организации инклюзивного 

образования в школе в ситуации от-

сутствия квалифицированного пси-

холого-медико-педагогического со-

провождения. Среди них выделяют: 

несвоевременность проведения ди-

агностических и коррекционных 

мероприятий для учеников с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья из-за нехватки необходимого 

штата квалифицированных специа-

листов; отсутствие специальных пе- 

дагогических знаний у учителей об-

щеобразовательных классов об осо-

бенностях школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

низкий уровень заинтересованно-

сти родителей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

организации необходимой своевре-

менной медицинской и специаль-

ной педагогической помощи. Таким 

образом, организация деятельности 

школьного консилиума в решении 

проблем инклюзивного образова-

ния и реализации комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ – это 

актуальная проблема в системе об-

щего и специального образования 

[12; 13; 14]. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для подтверждения положений, 

полученных в ходе теоретического 

анализа проблемы психолого-ме-

дико-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, на базе МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинск» была ор-

ганизована практическая часть иссле-

дования. Имея практический опыт 

работы в составе школьного психо-

лого-педагогического  консилиума 
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на базе исследования более десяти 

лет, можно с уверенностью сказать, 

что в работе консилиума должны 

принимать участие: руководитель 

консилиума (человек, имеющий 

высшее специальное (дефектологи-

ческое) образование), врач-педиатр, 

врач-психиатр (на договорной ос-

нове), учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед, соци-

альный педагог. На заседания кон-

силиума необходимо привлекать к 

взаимному сотрудничеству учите-

лей общеобразовательных классов, 

родителей учащихся школы (или 

лиц, их заменяющих), администра-

цию образовательного учреждения. 

Решая коллегиально и оперативно 

вопросы оказания коррекционной 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и проводя 

консультативную работу с родите-

лями и педагогами, можно решить 

различные проблемы, возникающие 

в ходе реализации инклюзивного 

образования. 

В своей работе специалисты ком-

плексного сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья используют такие методы, 

как анализ научной и медицинской 

литературы, изучение нормативно-

правовых документов, изучение 

анамнестических данных детей, 

изучение документации и результа-

тов детской деятельности, наблюде-

ние, беседа, психолого-педагогиче-

ский эксперимент, тестирование, 

анкетирование и опрос родителей и 

педагогов [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21].  

3. Результаты (Results) 

Специалисты школьного конси-

лиума организуют и проводят скри-

нинг – диагностику всех детей, по-

ступивших в школу, с целью выявле-

ния потенциальной «группы риска», 

индивидуально изучают имеющиеся 

трудности в обучении каждого ре-

бенка, участвующего в инклюзивном 

образовательном процессе, опреде-

ляют сущность проблем ребенка с 

целью разработки индивидуальных 

коррекционно-образовательных прог- 

рамм для каждого ученика с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

выбора образовательного маршрута, 

отслеживают результативность пси-

холого-медико-педагогического со-

провождения, консультируют и про-

свещают родителей и педагогов по 

вопросам оказания специальной пе-

дагогической и психологической по-

мощи учащимся. По данным направ-

лениям каждый специалист (логопед, 
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психолог, дефектолог, социальный 

педагог) работает с учетом своей 

специализации. 

Размышляя о том, сколько вре-

мени необходимо специалисту кон-

силиума затратить на такую дея-

тельность, мы пришли к выводу о 

том, что нагрузка членов школьного 

консилиума при реализации ком-

плексного сопровождения может 

составлять от 10 до 20 часов в не-

делю, которые затрачиваются на об-

щую (все специалисты) и индивиду-

альную диагностику (один специа-

лист проводит профильную диагно-

стику), коллегиальные заседания 

консилиума, на проведение коррек-

ционной работы с детьми, консуль-

тативной деятельности, аналитиче-

ской работы (оформление докумен-

тации), на посещения уроков в клас-

сах и коррекционных занятий, 

где обучаются дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, на 

повышение своей профессиональ-

ной компетентности. Заседания кон-

силиума проводятся один-два раза в 

неделю, на них члены консилиума 

собираются в полном составе, где 

обсуждаются проблемы каждого ре-

бенка с ограниченными возможно-

стями   здоровья,   получающего  ин- 

клюзивное образование и нуждаю-

щегося в комплексном сопровожде-

нии. Ученика на заседаниях конси-

лиума представляет социальный пе-

дагог, который информирован о се-

мье ребенка, о взаимоотношениях в 

семье и особенностях семейного 

воспитания. Он отлеживает успеш-

ность овладения детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

образовательными программами, 

знает результаты выполнения кон-

трольных и самостоятельных работ. 

Социальный педагог тесно взаимо-

действует со специалистами, осу-

ществляющими коррекционную ра-

боту (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи), с учителями общеоб-

разовательных классов, родителями, 

администрацией школы [22; 23; 24; 

25; 26; 27; 28; 29; 30].  

На заседаниях школьного конси-

лиума специалисты анализируют 

диагностические данные, и каждый 

по своему направлению планирует 

коррекционную работу. Все направ-

ления коррекционной работы сум-

мируются и собираются в индиви-

дуальную коррекционно-образова-

тельную программу, составляемую 

на каждого ребенка с ограничен-

ными     возможностями  здоровья   в 
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рамках реализации общей адапти-

рованной основной образователь-

ной программы.  

Все специалисты, принимающие 

участие в комплексном сопровожде-

нии ребенка, следят за выполнением 

лечебно-педагогического режима, 

за выполнением оздоровительных 

мероприятий. Они контролируют 

соответствие учебной нагрузки ин-

дивидуальным возможностям ре-

бенка, составляют и вносят коррек-

тивы в расписание учебных и кор-

рекционных занятий, отслеживают 

получение по возможности детьми 

полноценного питания, организа-

ции своевременного отдыха, сна, 

физической активности, своевре-

менной витаминизации, фитотера-

пии, физиотерапевтического лече-

ния, массажа, прививок, ЛФК, ме-

дикаментозного лечения. 

Школьный консилиум работает 

по различным направлениям, по-

этому тематика его заседаний раз-

лична. Обозначим основные 

направления деятельности специа-

листов консилиума и соответствую-

щие им виды консилиумов: 

1. Диагностический консилиум 

(проведение анализа результатов 

диагностического  обследования ре- 

бенка каждым специалистом и выра-

ботка рекомендаций по его дальней-

шему сопровождению). В нача- ле, 

середине и конце учебного года диа-

гностический консилиум прово-

дится по результатам углубленного 

обследования ребенка и расширен-

ным составом специалистов. Осно-

вываясь на нормативных докумен-

тах, каждый специалист дает крат-

кую характеристику каждому обсле-

дованному ребенку по своему про-

филю деятельности. По результатам 

диагностических мероприятий на 

консилиуме составляется коррекци-

онно-образовательный маршрут по 

предложенному плану персонально 

для каждого ребенка. 

2. Аналитический консилиум (по-

свящается анализу результативности 

коррекционной работы с ребенком и 

при необходимости корректировке 

образовательного маршрута и ре-

жима обучения). Регулярность про-

ведения данного вида консилиума 

гарантирует полноту, системность и 

целенаправленность оказываемой 

ребенку помощи. Во время этого 

консилиума происходит не только 

обмен информацией, но и заполне-

ние различной учетно-отчетной до-

кументации,   индивидуальных  карт, 
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анализируются контрольные и са-

мостоятельные работы, выполнен-

ные детьми. Особое внимание уде-

ляется сопоставительному анализу 

детских работ, выполненных уча-

щимися в разных условиях обуче-

ния, в ходе групповой и индивиду-

альной работы, на занятиях со спе-

циалистами. 

3. Проблемный консилиум (на 

него приглашается учитель, и ко-

манда специалистов обсуждает про-

блемы, возникшие в обучении, вос-

питании ребёнка, с целью выработки 

рекомендаций для педагога). В ходе 

его проведения происходит общение 

всех участников образовательного 

процесса, испытывающих затрудне-

ния в организации учебно-воспита-

тельной, коррекционно-развиваю-

щей работы или психолого-педаго-

гического сопровождения «особого» 

ребенка. Как показывает опыт, 

наиболее частыми запросами от учи-

телей для проблемного консилиума 

является определение причин 

школьной неуспешности ребенка и 

оказание ему квалифицированной 

помощи специалистами службы со-

провождения. Родителей больше 

беспокоят вопросы оценивания зна-

ний детей по образовательным прог- 

раммам, дозирование учебной наг- 

рузки ребенка с психофизическими 

нарушениями и его каждодневное 

индивидуальное расписание. К спе-

циалистам консилиума родители 

приходят для решения конфликтных 

ситуаций, связанных с развитием и 

поведением ребенка в семье и школе, 

с просьбой об оказании коррекцион-

ной помощи детям, не имеющим 

психофизических нарушений, но ис-

пытывающим трудности в обучении 

и др. Довольно часты обращения за 

помощью к специалистам службы 

сопровождения учителей обычных 

классов для получения информации 

по тому или иному вопросу педаго-

гического изучения нормально раз-

вивающихся школьников. Кроме 

того, члены консилиума могут поре-

комендовать по результатам обсуж-

дения нормально развивающемуся 

учащемуся необходимые коррекци-

онные мероприятия или образова-

тельные услуги специалистов 

службы сопровождения как в рамках 

данного учреждения, так и вне его.  

4. Методический консилиум 

(нацелен на подготовку материалов 

для проведения консультаций, са-

мообразование, повышение уровня 

профессиональной  компетентности 
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специалистов). Его проведение 

необходимо, особенно если в учре-

ждении имеется немного узких спе-

циалистов одного профиля (напри-

мер, 2 учителя-дефектолога, 1 пси-

холог, 2 учителя-логопеда). Работа 

этих специалистов не укладывается 

в рамки профессиональной деятель-

ности методических объединений, 

существующих в школе (учителя 

начальных классов, предметники 

или педагоги дополнительного об-

разования). Необходимым направ-

лением в деятельности специали-

стов службы сопровождения на кон-

силиуме данного вида является раз-

работка мероприятий, направлен-

ных на просветительскую работу с 

родителями. При этом специалисты 

готовят как алгоритм взаимодей-

ствия с родителями, так и нагляд-

ные материалы, которые должны 

быть доступны и понятны для роди-

телей и содержать конкретные реко-

мендации, применимые в их повсе-

дневной жизни. 

5. Контрольно-корректировоч-

ный консилиум (изменение индиви-

дуальных коррекционно-образова-

тельных маршрутов и режимов). На 

консилиуме обсуждается, насколько 

успешно или проблематично проис- 

ходит развитие, обучение ребенка, 

выясняются причины неуспешно-

сти, трудности в проведении каких-

либо коррекционных мероприятий. 

С учетом предложений каждого спе-

циалиста происходит корректиров- 

ка образовательных маршрутов: из-

меняется расписание занятий учени- 

ка, уточняется внеучебная нагрузка 

ребенка, связанная с проведением 

коррекционных мероприятий, пред-

лагаются новые формы оказания 

педагогической и психологической 

помощи. 

6. Итоговый консилиум (прово-

дится по итогам обучения детей 

в конце четверти, в конце учебного 

года). Заседания консилиума прохо-

дят в расширенном составе. На него 

приглашаются родители, педагоги и 

администрация образовательного 

учреждения. Собранные матери-

алы, протоколы, карты, детские тет-

ради, рисунки и творческие работы 

тщательно анализируются, сравни-

ваются, обобщаются. Таким обра-

зом, подводятся итоги сопровожде-

ния детей в условиях инклюзивного 

образования [31, 32, 33, 34].  

4. Обсуждение (Discussion) 

Для реализации основного поло-

жения  данного  исследования,   учи- 
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тывая мнение ученых и практически 

внедряя нормативно-правовые поло-

жения комплексного сопровождения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, мы пришли к выводу 

о том, что школьный психолого-пе-

дагогический консилиум координи-

рует и объединяет усилия специали-

стов (врачей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей) и ро-

дителей, направленные на решение 

вопросов обучения, развития, воспи-

тания и адаптации детей с ОВЗ.  

5. Заключение (Conclusion)  

Общий анализ результатов психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья показал, 

что результативность комплексного 

сопровождения очевидна. Приведем 

данные статистики. В списочном со-

ставе МАОУ СОШ №73 1754 уче-

ника, из них обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья – 

123 человека. Среди этих обучаю-

щихся отсутствует второгодниче-

ство, по результатам аттестации в те-

чение года и выполнения четвертных 

контрольных работ по учебным пред-

метам отсутствуют неудовлетвори-

тельные отметки, у обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья нет академических задолжен-

ностей. Родители обучающихся вы-

сказывают свое мнение об удовлетво-

ренности результатами психолого-

педагогического сопровождения, ка-

чеством обучения своих детей, их ре-

зультатами освоения образователь-

ных программ.  

Таким образом, консилиум – одно 

из важных условий реализации на 

практике инклюзивных подходов в 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, это си-

стема профессиональной деятельно-

сти различных специалистов по со-

зданию оптимальной модели оказа-

ния специальной коррекционно-пе-

дагогической помощи в условиях ин-

клюзивной школы. Без внедрения в 

образовательную деятельность шко- 

лы комплексного сопровождения де-

тей с ограниченными возможнос- 

тями здоровья невозможно на прак-

тике осуществить инклюзивные под-

ходы к их образованию, реализовы-

вать ФГОС.
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ROLE OF THE PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL 

CONSULTATION IN THE SOLUTION OF ISSUES 

OF COMPREHENSIVE SUPPORT OF CHILDREN 

WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH  

Abstract  

Introduction. The problem of the organization of psychology 

and pedagogical escort of children with limited opportunities of 

health is relevant, especially in the conditions of realization of new 

Federal state educational standards both at schools, and in the pre-

school educational organizations today. Article purpose - to prove 

and reveal the author's concept of implementation of effetivny psy-

chology and pedagogical maintenance through the organization of 

activity of a consultation in the educational organization for chi ldren 

of preschool and younger school age.  
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Materials and methods. The main methods of a research are the 

analysis of scientific literature devoted to a problem of the organiza-

tion of psychology and pedagogical escort of children of different age 

with the limited opportunities of health (LOH), the analysis of stand-

ard legal support of the organization of psychology and pedagogical 

escort of children with limited opportunities of health, диагностиче-

сктй the techniques including observation, a conversation, question-

ing, the description, methods of statistical processing of i nformation.  

Results. The model of realization of inclusive education for 

children with limited opportunities of health in the conditions of the 

general education organization promoting creation of conditions for 

effektvny psychology and pedagogical escort  of students with LOH, 

support and advisory services to parents and all private traders of 

educational process is developed; authors presented characteristic of 

the main components of model; osnovyny methods and approaches 

to the organization of psychology and pedagogical escort of children 

from LOH and interaction with parents are revealed and described.  

Discussion . It is emphasized that effectiveness of activity of a 

psychology and pedagogical consultation is compliance of results of 

training of pupils with LOH to requirements of Federal state educa-

tional standards.  

Conclusion. The conclusion that realization of psychology and 

pedagogical maintenance by experts in the conditions of inclusive 

school will promote the solution of issues of successful trainin g of 

children with LOH, their adaptations among ordinary peers and the 

subsequent socialization is drawn.  

Keywords:  students with limited opportunities of health; psy-

chology and pedagogical maintenance; comprehensive support; psy-

chology and pedagogical consultation; inclusive education; correc-

tional educational programs; educational route; consultation of par-

ents and teachers; the adapted main educational program.  

Highlights:  
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- described methodological approaches for the implementation 

of psychological and pedagogical support for children with disabili-

ties school psychological and educational consultation ; 

- presented working practices of implementation of comprehen-

sive support for students with disabilities in conditions of inclusive 

education .  
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ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

С КОМПОНЕНТОМ-ФИТОНИМОМ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация 

Введение. Данная статья посвящена анализу структуры фразеосемантического 

поля «Социальные проблемы». Целью исследования является определение границ и 

структурного состава поля в аспекте лексико-семантических групп. 

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили фразеологические 

единицы с компонентом-фитонимом русского языка. Методами исследования являются 

описательный, дистрибутивный, лингвокультурологический.  

Результаты. Были выделены основные лексико-семантические группы и лек-

семы-компоненты, являющиеся средствами формирования фразеологизмов.  

Обсуждение. Результативностью работы можно считать дальнейшее выявление 

универсальных и национальных особенностей вербализации различных фразеосеман-

тических полей на материале неродственных языков. Определение ареала фразеологиз-

мов, вербализующих различные поля, будет способствовать процессу составления дву-

язычных словарей для совершенствования переводческой практики. 

Заключение. Наиболее представленными являются группы «смерть», «бедность» 

и «преступность», единицы которых номинируют, по-видимому, наиболее значимые 

для сознания российского общества социальные проблемы. Лексемами-фитонимами с 

наиболее  высоким  фраземообразующим потенциалом  как в поле социальных проблем, 
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так и в других полях русского языка, являются лексемы дуб, ель и сосна, поскольку они 

номинируют самые распространенные на территории Руси, России и РФ виды деревьев. 

В данные группы вошли фразеологизмы следующих семантико-грамматических клас-

сов: процессуальные, предметные, адъективные, качественно-обстоятельственные, мо-

дальные. Наиболее частотными являются процессуальные фразеологизмы. Источни-

ками фразеологических единиц являются живая русская речь, Старый и Новый завет, 

литературные произведения. Абсолютное большинство фразеологизмов данного поля 

обладают резко отрицательной коннотацией.  

Ключевые слова: фразеосемантическое поле, фразеологизм, лексема, фраземо-

образующий потенциал, лингвокультурологический метод, фитоним, русский язык. 

Основные положения: 

- определена актуальность и теоретические основания исследования; 

- выявлены содержательные границы поля «Социальные проблемы» в аспекте 

лексико-семантических групп; 

- проанализирован состав фразеологизмов в каждой группе, их структурные и 

«культурогенные» особенности.  

1. Введение (Introduction) 

Процесс исследования любого 

языка предполагает обнаружение и 

выделение функционирующей си-

стемы, позволяющей упорядочить и 

описать изучаемые языковые еди-

ницы. Данная статья посвящена ис-

следованию пласта фразеологиче-

ского материала русского языка. В 

современной лингвистике одной из 

наиболее актуальных систем, выде-

ляемых в языке, являются фразеосе-

мантические поля (ФСП). 

Изучению ФСП посвящены 

труды В. Н. Денисенко, Н. Ф. Але-

фиренко, Л. М. Васильева, Л. А. Но-

викова, П. Н. Денисова, Н. Н. Амо-

совой, А. В. Кунина, Л. И. Антропо 

вой, А. Бирих, Н. А. Сабуровой и 

других известных ученых.  

Ознакомившись с различными 

исследованиями в данной области, 

мы приняли за основу следующее 

определение ФСП, предложенное 

Л. И. Антроповой: фразеосеманти-

ческое поле – это «совокупность 

лексических единиц и устойчивых 

словесных комплексов», обладаю-

щих общей идеей и стилистической 

неоднозначностью [1]. Основопо-

ложником теории поля является Й. 

Трир, считающий, что «картина 

мира тождественна ее языковому 

выражению, которое, в свою оче-

редь, адекватно соответствующему 

фрагменту действительности» [2]. 
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Во фразеосемантическом поле 

отражены основные фрагменты ан-

глоязычной и русскоязычной картин 

мира [3]. Фразеосемантическое 

поле представлено фразеологиз-

мами, которые отражают опреде-

ленную понятийную сферу [4]. Фра-

зеологический состав русского 

языка позволяет выделить широкий 

круг полей, отражающих ту или 

иную сферу жизнедеятельности че-

ловека: психическое состояние, тру-

довая деятельность, межличност-

ные отношения, поведение [5]. Фра-

зеологический фонд языка позво-

ляет эмоционально характеризовать 

различные сферы жизнедеятельно-

сти человека и запечатлеть культур-

ные реалии народа в языковой кар-

тине мира [6]. Фразеологизмы с 

компонентом-фитонимом в своем 

составе позволяют выделить еще 

одно фразеосемантическое поле, ха-

рактеризующее жизнедеятельность 

человека – социальные проблемы. 

Целью статьи является рассмот-

рение структуры фразеосемантичес- 

кого поля «Социальные проблемы» 

русскоязычной картины мира. 

                                                           
1 Оксфордский толковый словарь по психологии / под ред. А. Ребера: в 2-х тт: Т.1. // 

пер. с англ. Чеботарева Е. Ю. – М. : Вече АСТ, 2003. 

Объектом исследования послу-

жили фразеологические единицы 

(ФЕ) русского языка, имеющие в 

своем составе компонент-фитоним. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Материалом для анализа послу-

жили фразеологические единицы 

с компонентом-фитонимом рус-

ского языка, взятые из фразеологи-

ческих словарей А. Н. Булыко, 

В. М. Мокиенко, А. И. Молоткова. 

Методами исследования являются 

описательный, дистрибутивный, 

лингвокультурологический. 

Одним из наиболее характерных 

для русского языка полей является 

ФСП «Социальные проблемы». 

«Оксфордский толковый словарь по 

психологии» определяет данный 

термин как «любую ситуацию, кото-

рая, с точки зрения значительного 

числа людей в сообществе, счита-

ется составляющей проблему, до-

статочно серьезную для того, чтобы 

требовать реформы»1.  

Данное поле представлено фра-

зеологизмами, главная сема кото-

рых репрезентирует определенную 
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остросоциальную проблему, акту-

альную для российского социума, 

обладающих также семами оценоч-

ности, выражающими отношение 

индивида к сложившейся ситуации. 

Доминирующими, или ядер-

ными лексемами данного поля слу-

жат существительные «проблема», 

«трудность», «острая ситуация», 

«вопрос». Представлены основные 

лексико-семантические группы, со-

ставляющие данное ФСП, выделен-

ные в соответствии с главной семой 

фразеологических единиц с компо-

нентом-фитонимом русского языка, 

которые далее рассмотрим более 

подробно. 

a. Болезни: смотреть под елку – 

находиться в тяжелом состоянии, 

быть больным; сохнуть на корню – 

сильно худеть от болезни или стра-

даний; бесплодное дерево – жен-

щина, которая не может иметь де-

тей, или бездетная; гиблое семя – о 

нерожавшей женщине; бесплодная 

смоковница – о бесплодной жен-

щине; сесть в сад – заболеть от вне-

запного потрясения; 

b. Смерть: пахнет дубовыми 

досками – об умирающем, близком 

к смерти человеке; идти под сосну 

– умирать, быть близко к смерти; 

пойти (прогуляться) по елочкам – 

умереть; дать дуба – умереть есте-

ственной смертью (от болезни, ста-

рости); пойти в березовый сад – 

умереть; лежать в цветах – быть 

мертвым, умереть; уйти под сады – 

умереть; (выйти) с корня вон – ли-

шиться жизни, умереть; положить 

под березки – похоронить кого-

либо; помереть (умереть, со-

гнуться) под елкой – окончить 

жизнь бесславно, о никчемном, опу-

стившемся человеке; в пень голо-

вой – о человеке, потерпевшем не-

удачу, погибшем; угодить под елку 

– умереть, обычно неожиданно, слу-

чайной, нелепой смертью. 

c. Употребление алкоголя: зеле-

ная елка – здание или помещение, 

где продается водка; под цветок – в 

состоянии сильного алкогольного 

опьянения; во хмелю / под хмелем 

– в состоянии алкогольного опьяне-

ния; идти в камыши / быть в ка-

мышах – быть пьяным; хмель вы-

летел – о человеке, который быстро 

протрезвел; хмель вышибло – о 

протрезвевшем под воздействием 

какого-либо потрясения. 

d. Употребление наркотиков: 

шальной мак – наркотик. 

e.    Бедность:  девятый хрен  без 
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соли доедает – о бедствующем, го-

лодающем человеке; питаться ме-

дом и акридами – постничать, жить 

впроголодь; как горох при дороге – 

о бедняке, сироте, беззащитном и 

безродном человеке, которого вся-

кий готов обидеть; ни семя ни емя – 

крайней бедности; картошка кар-

тошку догоняет – о скудной пище 

бедняка; выходить на черную ка-

пусту – вступить в брак с неимущим. 

f. Преступность: лавры Геро-

страта – преступная злодейская 

слава; вырубить в пень – уничто-

жить, убить всех; забивать (вби-

вать) осиновый кол в могилу – из-

бавиться от кого-либо, поквитаться 

с кем-либо, ликвидировать кого-

либо; стереть в табак – распра-

виться с кем-либо, уничтожить 

кого-либо. 

3. Результаты (Results) 

В результате анализа было выяв-

лено шесть семантических групп 

разной количественной представлен-

ности, в которые вошли фразеоло-

гизмы следующих семантико-грам-

матических классов: процессуаль-

ные,   предметные,   качественно-обс- 

тоятельственные,    адъективные   (по 

                                                           
1 Тресиддер Джек. Словарь символов / Джек Тресиддер. – М., 1999. 

классификации А. М. Чепасовой) [3]. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Учитывая точки зрения ученых, 

мы считаем, что результативностью 

работы можно считать дальнейшее 

выявление универсальных и нацио-

нальных особенностей вербализа-

ции различных фразеосемантиче-

ских полей на материале нерод-

ственных языков. Определение аре-

ала фразеологизмов, вербализую-

щих различные поля, будет способ-

ствовать процессу составления дву-

язычных словарей для совершен-

ствования переводческой практики. 

5. Заключение (Conclusion) 

Лексемами-фитонимами с 

наиболее высоким фраземообразу-

ющим потенциалом как в поле со-

циальных проблем, так и в других 

полях русского языка, являются дуб, 

ель и сосна. Сосна во многих куль-

турах считалась устойчивой к раз-

ложению, благодаря чему ее выса-

живали вокруг могил1, из нее изго-

тавливали гробы. Для строитель-

ства и изготовления различных из-

делий зачастую использовались 

также ель и дуб. Благодаря этому 

названия данных деревьев послужили 
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возникновению большого количе-

ства фразеологизмов, особенно тех, 

значение которых вербализует про-

цесс умирания и состояния болезни. 

Одним из основных видов хозяй-

ственной деятельности на Руси была 

рубка леса, и благодаря этой сфере 

появилось большое количество фра-

зеологизмов с названиями частей де-

ревьев, в том числе и лексемой 

«пень». Лексико-семантические груп- 

пы, выделенные в рамках поля, явля-

ются лингвокультурными составля-

ющими русской картины мира и вы-

ражают отношение русского народа 

к обозначенным проблемам. 

Наиболее многочисленной в дан-

ном поле является группа ФЕ, обо-

значающая процесс ухода человека 

из жизни. Единицы, составляющие 

эту группу, соотносятся с глаголами 

конкретной семантики, в основном 

с семой передвижения, компо-

ненты-фитонимы актуализируют 

сему локуса – места. В качестве 

именных компонентов выступают 

березка, елка, дуб, сосна, называю-

щие самые распространенные дере-

вья на территории Руси и России и 

ассоциирующиеся одновременно с 

местом упокоения бренного тела. 

Второе место по количеству единиц 

занимает группа «Бедность»: одно-

именное социальное явление рас-

пространено в России в силу риско-

ванного земледелия из-за неблаго-

приятных климатических условий, 

поэтому ФЕ этого объединения 

представляют Бедность посред-

ством образа голода или скудной 

пищи, обозначаемой компонен-

тами-фитонимами, называющими 

преимущественно сельскохозяй-

ственные культуры.  

Наименее представленной груп-

пой оказалась «Употребление 

наркотиков» – всего одна единица с 

компонентом мак. В настоящее 

время данная группа пополняется 

благодаря сленговым единицам, ко-

торые включают в свою структуру 

не только компоненты-фитонимы. 

Приведенная в данной работе еди-

ница также является поздним обра-

зованием, потому что о наркотиче-

ских свойствах данного растения 

узнали ближе к концу XIX века.
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PHRASEOLOGICAL SEMANTIC FIELD “SOCIAL PROBLEMS” 

(REPRESENTED BY PHRASEOLOGICAL UNITS 

INCORPORATING A PHYTONYM COMPONENT) 

Abstract  

Introduction.  The article aims at studying and analyzing phra-

seological semantic field “Social problems”. The study aims at de-

termination of the boundaries and structure of the field in the aspect 

of lexical semantic groups.  

Materials and methods. The material under analysis are phra-

seological units incorporating a phytonym component. The analysis 

is conducted with the help of descriptive, distributive, linguistic and  
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culturological methods.  

Results. The author outlines the main lexical semantic groups 

and lexemes, which are the source of these units.  

Discussion.  The effectiveness of the study can be determined 

by the further identification of universal and national features of ver-

balization of different phraseosemantic fields on the material of un-

related languages. 

Conclusion. The largest number of units represent lexical se-

mantic groups death, poverty and crime . The units of these groups 

name the main and the most considerable problems of the Russian 

society. The most productive lexemes are dub (oak), yel’ (fur tree), 

and sosna (spruce), as they are the most popular trees in Russia. The 

phraseological units of the field fall into the following semantic and 

grammatical classes: procedural, objective, adjective, adverbial, and 

modal. The most numerous is the class of procedural un its. The 

sources of idioms are Russian speech, literature, the Bible. Almost 

all the idioms convey negative expression. The results may serve for 

future study of phraseological material of the two languages and con-

tribute into composition of dictionaries for students of linguistic de-

partments and translators.  

Keywords: phraseological semantic field, phraseological unit, 

idiom forming potential, linguistic and cultural method, lexeme, 

phytonym, Russian language.  

Highlights: 

- determination of the relevance and theoretical basis of the study;  

- the author reveals the substantive boundaries of the field “So-

cial problems” in the aspect of lexical semantic groups;  

- analysis of the structure of phraseological units in each group, 

their structural and cultural features.  
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