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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация  

Введение. В статье представлены некоторые результаты исследования 

по проблемам реализации требований Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного образования в контексте образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, связанных с вовлечением 

родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с тяжелыми нару-

шениями речи в образовательную деятельность и повышением их коррекци-

онно-педагогической компетентности. Цель статьи – обосновать и раскрыть 

авторский подход к определению сущности понятия «коррекционно-педаго-

гическая компетентность родителей детей с тяжелыми нарушениями речи» 

и методов оценки его актуального состояния.  
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Материалы и методы. В исследовании были использованы логичес- 

кие методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение данных научной литера-

туры; методы логопедической диагностики, опросные методы: анкетирование 

и беседа; методы математической обработки экспериментальных данных. 

Результаты. Уточнено понятие «коррекционно-педагогическая компе-

тентность родителей детей с тяжелыми нарушениями речи», его структурно-

содержательные компоненты, определены критерии и инструментарий оцени-

вания его форсированности, выявлен актуальный уровень коррекционно-педа-

гогической компетентности у родителей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Обсуждение. Подчеркивается, что данное исследование расширит 

представления об особенностях подготовленности родителей к выполнению 

роли полноправного субъекта коррекционно-педагогического процесса в ра-

боте по преодолению речевых нарушений у детей. 

Заключение. Полученные в результате исследования данные позволят 

определить направления деятельности специалистов и педагогов образова-

тельного учреждения по повышению коррекционно-педагогической компе-

тентности родителей для полноценного продуктивного взаимодействия 

всех участников коррекционно-педагогического процесса.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с тяжелыми нарушениями речи, общее недоразвитие речи, коррекционно-

педагогическая компетентность родителей, Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Основные положения: 

- определены содержательные составляющие коррекционно-педаго-

гической компетентности родителей детей с тяжелыми нарушениями речи, 

представленные мотивационным, когнитивным, деятельностным и рефлек-

сивным компонентами; 

- разработан инструментарий для оценивания уровня сформированнос- 

ти коррекционно-педагогической компетентности у родителей детей с тяжё-

лыми нарушениями речи; 

- выявлены содержательные характеристики коррекционно-педагоги-

ческой компетентности родителей, связанные с оценкой социально-культур-

ного потенциала семьи, потребностей родителей в психолого-педагогической 
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поддержке специалистами образовательного учреждения, удовлетвореннос- 

ти содержанием и качеством коррекционно-развивающей работы с детьми. 

1 Введение (Introduction) 

Проблема исследования обуслов-

лена основными направлениями госу- 

дарственной политики в области об-

разования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ориенти-

рованной на повышение качества 

коррекционно-педагогической помо- 

щи. Ключевым условием обеспечения 

эффективности коррекционно-разви- 

вающего воздействия признается кон- 

солидация усилий всех субъектов 

образовательного процесса, активи-

зация роли семьи, воспитывающей 

ребёнка с ограниченными возможнос- 

тями здоровья. Необходимость по- 

вышения  качества  взаимодействия 

образовательной организации с семь- 

ями воспитанников предельно четко 

отражена в требованиях Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образо-

вания (далее ФГОС ДО). Содержа-

тельные направления этого взаимо-

действия ориентированы на оказа-

ние помощи родителям в воспитании 

детей и коррекции нарушений их раз- 

вития (п. 1.7.6.); учет образовательных 

потребностей, интересов, мотивов 

детей, членов их семей (п. 2.11.2.в.); 

создание условий для участия роди-

телей в образовательной деятельнос- 

ти (п. 3.1., п. 6); обеспечение психолого- 

педагогической поддержки родите-

лей в воспитании детей, повышения 

компетентности родителей (п. 3.2.1., 

п. 8., п. 3.2.5., п. 5) и др. [1]. 

Особое значение это имеет в отно- 

шении детей дошкольного возраста с тя- 

жёлыми нарушениями речи. Возрас-

тает роль родителей в коррекционно- 

педагогическом процессе и их согла-

сованное взаимодействие с логопеда- 

ми и педагогами, что является залогом 

эффективности в преодолении рече-

вого дефекта у детей. Ученые и иссле- 

дователи обращают свое внимание 

на различные аспекты работы с семь-

ями этих детей. Так, методические воп- 

росы взаимодействия специалистов 

с семьёй по преодолению речевых на- 

рушений у детей рассматриваются 

в трудах Р. Е. Левиной, Ю. В. Мик-

ляевой, Е. М. Мастюковой, М. Ф. Фо- 

мичёвой, Т. Б. Филичивой, Г. В. Чир-

киной, Е. В. Шереметьевой и др. Ор-

ганизационным аспектам сотрудни-

чества образовательной организа- 

ции с родителями дошкольников с на-  

рушениями речи посвящены работы
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С. В. Артамоновой, Л. С. Калагиной, 

Н. Е. Новгородской, Н. В. Рыжовой, 

Е. А. Тютиной и др. Проблемы комп- 

лексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в образова-

тельном процессе, его организация и со- 

держание раскрыты в исследованиях 

Э. М. Александровской, М. Р. Битя-

нова, Е. И. Казаковой, А. Ю. Коджас- 

пирова, Е. А. Стребелевой, Л. М. Ши- 

пицына и др. 

В последнее десятилетие в педаго-

гической науке все активнее начинает 

разрабатываться проблема педагоги-

ческой компетенции родителей раз-

ных категорий детей. Исследования 

С. С. Пиюковой [2], Н. А. Хрусталь-

ковой [3] обращены к компетентнос- 

ти родителей, воспитывающих детей 

в приемных семьях. М. П. Алиева [4] 

рассматривает компетентность роди-

телей в области здоровьесбережения 

младших школьников. Педагогичес- 

кая компетентность родителей воспи-

танников дошкольного общеобразо-

вательного учреждения анализиру-

ется в работе К. М. Лебедевой [5], де-

тей раннего возраста в исследовании 

В. В. Селиной [6].  

Проблема повышения педагоги-

ческой компетентности родителей 

детей с речевыми нарушениями отра- 

ражена в работах А. В. Петуховой [7], 

которая рассматривает в этом контекс- 

те интеграцию работы учителя-лого-

педа и педагога-психолога, О. П. Мак- 

сименко [8], предлагающей для этих 

целей такую форму работы, как се-

мейное чтение. 

Анализ работ разных авторов сви-

детельствует о безусловной необхо-

димости включения семьи в процесс 

коррекции нарушений речи дошколь-

ников, имеющих тяжелые нарушения 

речи. Однако проблема повышения 

коррекционно-педагогической ком-

петентности родителей, воспитыва-

ющих ребенка с нарушениями речи, 

в частности с общим недоразвитием 

речи 3 уровня, не нашла пока широ-

кого освещения в научной литературе.  

В этой связи целью исследования 

является уточнение понятия «коррек-

ционно-педагогическая компетенция 

родителей дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи», его структурные 

компоненты, критерии оценки исход-

ного уровня ее сформированности. 

Для уточнения понятия и его 

структурных компонентов мы опи-

рались на концептуальные положе-

ния компетентностного подхода в об- 

разовании, представленного в рабо-

тах В. А. Болотова, В. В. Серикова [9],
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А. В. Хуторского [10] и получивших 

развитие в исследованиях В. А. Бороди- 

ной [11], И. А. Галкиной, Е. В. Галее-

вой [12], К. М. Лебедевой, О. П. Макси-

менко, А. В. Петуховой. Коррекционно- 

педагогическая компетентность ро-

дителей дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи представляет собой 

интегративное качество личности, ос-

нованное на отношении к ребенку 

как к ценности, мотивации активного 

содействия ребенку в исправлении ре-

чевого дефекта, включающее совокуп-

ность знаний об особенностях рече-

вого дефекта ребенка и приемах 

воспитания правильной речи; уме-

ний и навыков практического приме-

нения этих знаний при решении кон-

кретных задач по преодолению рече-

вого дефекта; опыта использования 

приобретенных знаний, умений и на- 

выков в практическом взаимодействии 

с ребенком. Структурные компоненты 

коррекционно-педагогической компе-

тентности родителей дошкольников 

с тяжёлыми нарушениями речи пред-

ставлены совокупностью мотивацион-

ного, когнитивного, деятельностного 

и рефлексивного компонентов. Моти-

вационный компонент характеризу-

ется готовностью и стремлением взаи-

модействовать со специалистами и пе- 

дагогами в коррекционном процессе 

по преодолению речевого нарушения 

у ребенка; к овладению необходи-

мыми для этого знаниями и умениями. 

Когнитивный компонент предпола-

гает знание и понимание основных по-

нятий и терминов, относящихся к ре-

чевому нарушению ребенка и логопе-

дической работе по его преодолению; 

основных закономерностей и характе-

ристик нормального речевого разви-

тия ребёнка; необходимых приемов 

коррекционно-развивающего воздейст- 

вия в преодолении речевого дефекта. 

Деятельностный компонент предус- 

матривает умение вовлечь своего 

ребёнка в совместное взаимодейст- 

вие по преодолению речевого дефекта; 

применять свои знания и умения в об-

ласти коррекционно-развивающего воз- 

действия в практическом взаимодейст- 

вии. Рефлексивный компонент связан 

со способностью самостоятельно оце-

нить результативность и эффектив-

ность качества коррекционно-педаго-

гического воздействия. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для изучения актуального уровня 

коррекционно-педагогической ком-

петентности родителей дошкольни-

ков  с тяжелыми  нарушениями  речи 
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был определен состав эксперимен-

тальной группы (далее ЭГ), в кото-

рую вошли, во-первых, дети стар-

шего дошкольного возраста, в коли-

честве 10 человек, имеющие заклю-

чение психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии «общее недоразви-

тие речи 3 уровня, стертая дизарт-

рия». У всех детей речевой дефект 

наблюдался на фоне соматической 

ослабленности, отягощённой аллер-

гопатологией. Во-вторых, в состав 

экспериментальной группы вошли 

родители этих детей в количестве 16 

человек. В исследовании прини-

мали участие те члены семьи, кото-

рые в большей степени принимали 

участие во взаимодействии со спе-

циалистами и брали на себя ответ-

ственность за контроль и обучение 

ребёнка в семье.  

Экспериментальное исследова-

ние включало: 1) изучение меди-

цинской, психолого-педагогической 

и логопедической документации де-

тей ЭГ; 2) обследование особеннос- 

тей речи детей ЭГ; 3) изучение кор-

рекционно-педагогической компе-

тентности родителей детей ЭГ. 

Обследование особенностей речи 

детей осуществлялось по методике 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной [13] 

с использованием стимульного мате- 

риала О. Б. Иншаковой [14], В. М. Аки- 

менко [15]. 

Исследование стартового (акту-

ального) уровня коррекционно-пе-

дагогической компетентности роди-

телей проводилось методом опроса 

(анкетирование) и методом структу-

рированной беседы. Были выявлены 

содержательные характеристики кор- 

рекционно-педагогической компетент- 

ности родителей, связанные с оцен-

кой социально-культурного потенци- 

ала семьи; знаний и представлений 

родителей о речевом нарушении ре-

бёнка, его очевидных и скрытых про- 

явлениях, негативных влияниях на пси- 

хическое развитие [16]; потребностей 

родителей в психолого-педагогической 

поддержке специалистами образова- 

тельного учреждения; удовлетворён-

ности содержанием и качеством коррек- 

ционно-развивающей работы с детьми. 

Уровни сформированности кор- 

рекционно-педагогической компетент- 

ности мы оценивали по произвольно 

введенным количественным показа-

телям (1 балл соответствует низкому 

уровню; 2 балла − среднему уровню; 

3 балла − высокому уровню), обобщён- 

ный результат определялся на основе 

методики А. А. Кыверялга [17].



 

Педагогические науки 15 

 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 к
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н
о

-п
ед

а
го

ги
ч
еск

о
й

 к
о

м
п

ет
ен

т
н
о

ст
и

 р
о

д
и

т
елей

, во
сп

и
т

ы
ва

ю
щ

и
х д

ет
ей

 с т
я
ж

елы
м

и
 н

а
р

уш
ен

и
я
м

и
 р

еч
и

 

3 Результаты (Results) 

Анализ медицинской психолого-

педагогической документации пока-

зал, что нарушенное речевое разви-

тие детей протекает на фоне доста-

точно тяжелой соматической патоло-

гии. У 30 - ти % детей диагностиро-

вана бронхиальная астма, у 40 % − уг- 

роза бронхиальной астмы, у 10 - ти % − 

гиперактивность лёгких, в связи с чем 

у детей страдает физиологическое 

и речевое дыхание. У 100 % детей 

выявлена стёртая дизартрия, соответ-

ственно имеют место синкинезии, 

гиперкинезы лицевых и мимических 

мышц. У всех детей отмечаются труд- 

ности в движении органов артикуля-

ции, их недостаточный объём, труд-

ности удержания артикуляционных 

поз, неточность выполнения артику-

ляционных упражнений. 

Обобщение результатов логопе-

дического обследования подтвер-

дило наличие нарушений в развитии 

всех компонентов речевой системы 

детей. В большей части у детей страда- 

ет звукопроизношение, связная речь 

и слоговая структура слова. При срав- 

нении показателей обследования 

произносительной стороны речи, фо-

нематических процессов и экспрес-

сивной речи выявлено, что в большей 

степени страдают фонематические 

процессы − фонематическое воспри-

ятие, звуковой анализ и синтез, звуко-

слоговая структура слова. 

Результаты опроса родителей 

позволили охарактеризовать соци-

ально-культурный потенциал семей. 

Среди опрошенных преобладают 

полные семьи (60 %), семьи с двумя 

детьми (70 %). Высшее образование 

имеют 90 % родителей. Большинст- 

во родителей работают менеджерами 

в частных организациях (60 %), име- 

ют собственный малый бизнес (20 %) 

и довольно продолжительный рабо-

чий день (до 10 часов). В целом для 

родителей характерен средний уро-

вень жизни и доходов, они стремятся 

дать своему ребёнку хорошие образо-

вание, но ограничены во времени. 

Анализ мотивационной готовнос- 

ти родителей к взаимодействию со 

специалистами в коррекционно-об-

разовательной деятельности показал, 

что у 70 - ти % родителей нет на это 

времени. Принимать участие в актив-

ных формах взаимодействия со специ-

алистами образовательного учреж- 

дения (специальные занятия для ро-

дителей, лектории, мастер-классы и 

др.) готовы в полной мере только 10 % 

родителей. По их мнению, наиболее 
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эффективными являются традицион-

ные формы работы: родительские соб- 

рания (60 %); совместные праздники, 

утренники (60 %); индивидуальные бе-

седы и консультации (50 %); выпол-

нение с детьми домашних заданий 

(40 %), но при этом у многих возни-

кают трудности, связанные с неуме-

нием организовать работу ребенка и за-

вышенными требованиями специалис- 

тов к родителям, не соответствующие 

их знаниям и коррекционно-педаго-

гическим навыкам. Большинство ро-

дителей (80 %) отдают предпочте-

ние общению с логопедом в режиме 

удаленного доступа через интернет 

в блоге группы.  

Вместе с тем, у родителей есть пот- 

ребность в получении коррекционно-

педагогических знаний. Так, 70 % ро- 

дителей хотели бы освоить приёмы 

коррекционной работы; 60 % − озна- 

комиться с рабочими программами; 

50 % родителей интересуются теоре-

тическими основами логопедии, де-

ятельностью учителя-логопеда и вос- 

питателя в коррекционной группе; 

30 – ти % родителей интересны ме-

тоды диагностики речи ребёнка. 

На вопрос о том, от кого зависит 

эффективность в преодолении рече-

вых нарушений у ребенка, большинст- 

во родителей отвечают, что от учителя-

логопеда. Только 20 % утверждают, 

что это совместная работа всех участ- 

ников коррекционно-образователь-

ного процесса. Своё участие в кор-

рекционно-педагогическом процессе 

считают необходимым 20 %.  

Обобщенные результаты опроса 

родителей детей экспериментальной 

группы позволили оценить уровень 

сформированности у них коррекци-

онно-педагогической компетентности. 

Высокого уровня выявлено не было. 

Средний уровень был отмечен у 20 – 

ти % родителей. Родители знакомы 

с некоторыми специальными лого-

педическими терминами и поняти-

ями; они сознательно уделяют время 

для игры и общения с ребёнком; но 

создать в семье условия, позволяю-

щие решать коррекционно-педагоги-

ческие задачи, не могут.  

Большинство родителей (80 %) от-

несены к группе с низким уровнем 

коррекционно-педагогической компе- 

тентности. Они беспомощны в оценке 

и решении проблем речевого разви-

тия ребёнка, безынициативны, ссы-

лаются на занятость. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Оценка сформированности компо- 

нентов коррекционно-педагогической
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компетентности показала, что основ-

ные проблемы сводятся к несформи-

рованности мотивационного компо-

нента, который является системооб-

разующим в общей структуре компе-

тентности и влечет за собой низкие 

показатели в формировании осталь-

ных компонентов. Родители не по-

нимают собственной роли и значимос- 

ти в целостном коррекционно-педа-

гогическом процессе и комплексном 

логопедическом воздействии, возлагая 

всю ответственность на учителя-ло-

гопеда и других специалистов обра-

зовательного учреждения. Тем не ме-

нее, когнитивный, деятельностный и 

рефлексивный компоненты имеют 

характеристики ниже среднего уровня. 

Это связано с тем, что родители так 

или иначе вовлечены в процесс коррек- 

ционно-логопедической работы и вы- 

полняют те функции, которые требует 

от них образовательное учреждение. 

5 Заключение (Conclusion) 

Авторами рассмотрены теоретико- 

методологические основы проблемы 

формирования коррекционно-педаго- 

гической компетенции родителей, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста с тяжёлым нарушением речи, 

уточнена сущность понятия «коррек-

ционно-педагогическая компетентность 

и его структурные компоненты. При-

ведены данные экспериментального 

изучения сформированности коррек-

ционно-педагогической компетентнос- 

ти у родителей, воспитывающих детей 

старшего дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи 3 уровня, со 

стёртой дизартрией, на фоне аллерго-

патологии, характеризующейся недо-

статочным уровнем её сформирован-

ности. Дальнейшее изучение заявлен- 

ной проблемы заключается в опреде-

лении психолого-педагогических ус- 

ловий повышения коррекционно-пе-

дагогической компетентности роди-

телей в процессе коррекции наруше-

ний речи у детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР III уровня.
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FEATURES OF CORRECTION-PEDAGOGICAL 

COMPETENCE OF PARENTS OF CHILDREN 

WITH HEAVY DISORDERS OF SPEECH 

Abstract  

Introduction.  The article presents some results of research on 

the implementation of the requirements of the Federal state educa-

tional standards for preschool education in the context of education 

of children with disabilities related to the involvement of  parents rais-

ing children of preschool age with severe speech disorders in educa-

tional activities and increasing their correctional and pedagogical 

competence. The purpose of the article is to substantiate and disclose 

the author's approach to determining the essence of the concept of 

"correctional and pedagogical competence of parents of children with 

severe speech disorders" and methods for assessing its current state.  

Materials and methods. The study used logical methods – analy-

sis, synthesis, comparison, synthesis of scientific literature data; meth-

ods of logopedic diagnostics, survey methods – questioning and con-

versation; methods of mathematical processing of experimental data.  

Results. The concept of "correctional and pedagogical compe-

tence of parents of children with severe speech disorders ", its struc-

tural and substantive components was clarified, criteria and tools for 

evaluating its forcing were determined, the current level of correc-

tional and pedagogical competence of parents of children with severe 

speech disorders was identified. 

Discussion.  It is emphasized that this study will expand the un-

derstanding of the features of parents' preparedness for fulfilling the 

role of a full-fledged subject of the correctional and pedagogical 

process in working to overcome speech disorders in children.  
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Conclusion. The data obtained as a result of the research will 

allow to determine the directions of the activities of specialists and 

teachers of an educational institution to improve the correctional and 

pedagogical competence of parents for the full productive inte raction 

of all participants of the correctional and pedagogical process.  

Keywords:  children with disabilities, children with severe 

speech disorders, general speech underdevelopment, correctional 

and pedagogical competence of parents, Federal State Educati onal 

Standard for Pre-School Education  

Highlights: 

- the substantive components of the correctional and pedagog-

ical competence of the parents of children with severe speech disor-

ders, represented by the motivational, cognitive, activity and reflex-

ive components, were determined;  

- developed tools for assessing the level of development of cor-

rectional and pedagogical competence among parents of children 

with severe speech disorders;  

- the substantive characteristics of the correctional and peda-

gogical competence of parents were identified, related to the assess-

ment of the socio-cultural potential of the family, the needs of par-

ents for psychological and pedagogical support by specialists of the 

educational institution, satisfaction with the content and qualit y of 

correctional and developmental work with children.  
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ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

Введение. В статье исследуется проблема использования графического 

планшета как эффективного средства обучения детей старшего дошкольного 

возраста, влияющего на интеллектуальное развитие и готовность обучения 

ребёнка в школе. Раскрываются психолого-педагогические особенности 

освоения и применения графического планшета в образовательном процессе 

ДОО, связанные с развитием практической интеллектуальной деятельности 

детей на основе получения структурированной познавательной информа-

ции. Обобщаются результаты экспериментальных исследований, проведён-

ных в ДОО г. Челябинск по использованию графического планшета в процессе 

освоения детьми старшего дошкольного возраста интерактивных игр-

упражнений, игровых творческих заданий и рисунков-экспериментов. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной психолого-педагогической литературы, рисуночные психоди-

агностические и проективные методики, метод педагогического наблюдения, 

метод изучения продуктов деятельности и экспериментальные исследования. 



 

24 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 7 

 

Н
. 

В
. 

Б
ут

ен
к
о

, 
А

. 
А

. 
Б

о
га

т
ы

р
ев

 

Результаты. Процесс освоения графического планшета рассматри-

вается как реализация современной интерактивной технологии обучения на 

основе перехода от репродуктивного и наглядно-иллюстративного методов 

к эвристическому через рисование и игровую деятельность детей. 

Обсуждение. Подчёркивается, что результативностью освоения гра-

фического планшета детьми старшего дошкольного возраста на основе ис-

пользования игр-упражнений, игровых творческих заданий, рисунков-экспе-

риментов является самостоятельное решение творческих задач и создание 

ребёнком «проективных рисунков» как отражение его индивидуально-пси-

хологических свойств, отношение к миру и самовыражение в творчестве.  

Заключение. Делается вывод о том, что обучение детей старшего до-

школьного возраста на графическом планшете протекает как интерактив-

ное, когда ребёнок целенаправленно вовлекается педагогом в процесс по-

знания и деятельности. Это предоставляет ребёнку широкие возможности 

для увлекательной творческой деятельности и ориентирует его на форми-

рование готовности к быстро изменяющимся условиям развития современ-

ного информационного общества.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные и интерак-

тивные технологии, графический планшет, универсальные мыслительные 

действия (операции), методы обучения, рисование, интерактивные игры-

упражнения, игровые творческие задания, рисунок-эксперимент, дети стар-

шего дошкольного возраста. 

Основные положения: 

Графический планшет, применяемый в процессе обучения, рассматри-

вается как современная интерактивная технология, качественно изменяющая 

содержание дошкольного образования, обогащающая знания и представле-

ния детей старшего дошкольного возраста об окружающем мире и способ-

ствующая возникновению новых форм интеллектуальной деятельности. 

1 Введение (Introduction) 

Реализация ФГОС ДО (2013 г.) 

изменила содержание дошкольного 

образования и предъявила новые 

требования к организации образова-

тельного процесса на основе приме-

нения информационно-коммуника-

ционных  технологий.  Как отмечает 
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В. А. Сластенин, «… с появлением 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательных орга-

низациях состав компонентов учебно- 

воспитательного и игрового процес-

сов остался прежним, но их содер-

жательное наполнение подверглось 

серьёзным изменениям»1. Создание 

информационного образовательного 

пространства в образовательных ор-

ганизациях способствует внедрению 

интерактивных технологий, качест- 

венно изменяющих и реформирую-

щих традиционную систему образова- 

ния в условиях требований современ- 

ного информационного общества2, 3.  

Интерактивные технологии в об-

разовательном процессе вносят кор-

рективы в совершенствование мето-

дик воспитания, обучения и разви-

тия детей дошкольного возраста, 

требующих разработку и апробиро-

вание новых механизмов примене-

ния современных интерактивных 

средств в ДОО. Научные исследова-

ния И. В. Колосовой, И. И. Комаро-

вой, К. Н. Моториной, С. П. Перви-

ной, С. А. Шапкиной и др. доказы-

вают возможность использования 

интерактивных технологий обуче-

ния (дети преддошкольного воз-

раста 5-7 лет), которые имеют реша-

ющее значение для модернизации и 

информационного обеспечения 

управления образовательным про-

цессом в ДОО4, 5.

                                                           
1 Педагогика / В. А. Сластенин [и др.]. : учеб. пособие // Библиотека Гумер – гуманитар-

ные науки : [сайт]. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/index.php 

(дата обращения: 10.12.18). 
2 Попова Н. Е. Условия использования мультимедийных средств обучения в образователь-

ном процессе: коллективная монография / Профессиональное образование: модернизаци-

онные аспекты. Т. 4. – Ростов-на-Дону : Научное сотрудничество, 2014. – С. 204-205, 208. 
3 Картузов А. В. Методика профессиональной подготовки специалиста в области при-

менения информационных технологий для управления учебным процессом : моногра-

фия. Чебоксары : ЧКИ РУК, 2007. – 292 с. 
4 Информационное обеспечение управления образовательным процессом в дошкольном 

образовательном учреждении: методические рекомендации для специалистов дошколь-

ного образования / под ред. И. В. Колосовой. Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – С. 15-16. 
5 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в дош- 

кольном образовании / под ред. Т. С. Комаровой. М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2013. – С. 25-27.  
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2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Изучая процесс освоения детьми 

старшего дошкольного возраста графи- 

ческого планшета, мы использовали 

способ словесно-наглядной инструк-

ции для выполнения игровых задач и 

применяли следующие методы обуче-

ния рисованию: 1) интерактивные игры-

упражнения («Составь букет и под-

бери вазу», «Назови изображения од-

ним словом», «Что лишнее?», «Под-

бери пару», «Узнай по части изобра-

жения и назови», «Классифицируй по 

признаку» и др.); 2) игровые творче-

ские задания («Фантазии из линий», 

«Орнаментальный мотив», «Дорисуй 

фигуру», «Придумай декоративный 

узор», «Укрась пасхальное яйцо», «Не-

существующее животное», «Сказоч-

ные цветы», «Цветной коллаж из гео-

метрических фигур», «Красавица Весна», 

«Волшебница Зимушка-Зима» и др.); 

3) рисунок-эксперимент («Дизайн обуви», 

«Дизайн головных уборов», «Дизайн 

украшений», «Дизайн интерьера», 

«Дизайн закладки для книги», «Дизайн 

обложки детской книги» и др.). 

Экспериментальные исследования 

были направлены на изучение фактичес- 

кого состояния и специфических осо-

бенностей развития ребёнка в процессе 

освоения графического планшета как 

интерактивного средства обучения.  

В качестве диагностического инст- 

рументария применялись объективные 

и проективные методики, используе-

мые в педагогике и психологии детей 

дошкольного возраста: шкала оценки 

Н. И. Озерецкого (оценка зрительно-

двигательных умений и компонентов 

моторики), узоры (воображение), фи-

гуры (образная память), перепутанные 

линии (устойчивость внимания), мето-

дика «Дорисовывание фигур», изуче-

ние наглядно-образной памяти, мето-

дика «Четвёртый лишний» (определе-

ние уровня развития классификации), 

методика «Несуществующее живот-

ное», тест Торренса «Диагностика 

креативности», комплекс графичес- 

ких тестов и др.1, 2, 3.

                                                           
1 Гуманитарные технологии педагогической диагностики в дошкольном образовании: от 

теории к практике : cб. научных статей по материалам международной научно-практиче-

ской конф. (9-11 апреля, 2008 г.). СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – С. 27-30. 
2 Сибилёва Л. В. Психолого-педагогические исследования детей дошкольного возраста : 

учебно-практическое пособие. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2004. – С. 207-211. 
3 Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. М. : ВЛАДОС, 2007. – С. 76-78. 
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3 Результаты (Results) 

В экспериментальных исследова-

ниях, проведённых под руководством 

А. А. Богатырёва и Н. В. Бутенко, 

изучались особенности освоения 

графического планшета детьми стар- 

шего дошкольного возраста и фор-

мирования операциональных действий 

с использованием игровых методов 

обучения.  

Освоение интерактивных игр-

упражнений показало, что под руко-

водством взрослого дети 5-7 лет спо-

собны выполнять мыслительные 

действия на основе наглядно-словес-

ных инструкций и пользоваться уни-

версальными мыслительными опера- 

циями. В экспериментах по примене-

нию игровых творческих заданий на 

графическом планшете было обнару-

жено следующее: дети способны 

усваивать приёмы и способы реше-

ния творческих задач и выполнять их 

в самостоятельной деятельности в опо- 

ре на полученные знания. Анализ ри-

сунков-экспериментов позволил рас-

сматривать творческие действия де-

тей как переформирование ассоциа-

тивных элементов в новые комбина-

ции, представляющие оригинальные 

варианты решения творческих задач. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Исходя из общей характеристики 

понятия «интерактивный» (от англ. 

interactive – «взаимодействующий»), 

графический планшет будем рассмат-

ривать как интерактивную технологию 

обучения дошкольников, основанную 

на диалоговом взаимодействии ребёнка 

со средством коммуникации, способст- 

вующим информационному обмену 

и возникновению новых форм интел-

лектуальной деятельности личности. 

Распространение и реализация 

многообразия форм, методов и спосо-

бов интерактивного обучения спо-

собствует активизации образователь-

ного процесса, что предоставляет педа- 

гогам возможности для творческого 

решения образовательных и воспита-

тельных задач. Опыт работы в ОУ по-

казывает, что внедрение форм, методов 

и способов интерактивного обучения 

по-прежнему происходит стихийно1. 

Многолетняя практика работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 

позволила определить актуальность 

проблемы использования графического 

планшета в процессе обучения, которая 

заключается в следующих позициях:

                                                           
1 Добрынина Т. Н. Интерактивное обучение в системе высшего образования : моногра-

фия. Новосибирск : НГПУ, 2008. – С. 6-7. 
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1) экспериментальными исследо-

ваниями установлено, что к началу 

обучения в школе у детей 7 лет (около 

72 %) не сформированы графические 

умения и навыки, которые необхо-

димы для дальнейшего освоения 

детьми письма, чтения, математики 

и других учебных предметов в школе; 

2) 7-летние дети (48 %) испыты-

вают затруднения в графической дея-

тельности, что, на наш взгляд, связано 

с несформированностью зрительного 

восприятия (расположение в прост- 

ранстве, зрительно-моторная коорди-

нация «рука-глаз», пространственные 

соотношения и пр.); 

3) в старшем дошкольном возрасте 

в рисунках детей (69 %) отсутствует 

разнообразие способов и приёмов 

изображения, что влияет на развитие 

инициативности, самостоятельности 

и творчества в создании собственных 

продуктов деятельности.  

В рамках проведённого исследова-

ния было установлено, что использо-

вание графического планшета в про-

цессе обучения дошкольников даёт 

возможность педагогу представить об-

разовательное содержание как систему 

выразительных опорных образов, воз-

действующую на различные каналы 

восприятия, что позволяет закреплять 

в памяти детей познавательную ин-

формацию не только в фактографи-

ческом, но и в ассоциативном виде1. 

Графический электронный планшет 

для рисования («iKids», «BAMBOO» и 

др.) как эффективное средство обуче-

ния и развития детей старшего дош- 

кольного возраста активно применя-

ется педагогами в практике работы 

ДОО на основе игровых методов обу-

чения. Процесс освоения графического 

планшета мы связываем с практичес- 

кой интеллектуальной деятельностью 

ребёнка, направленной на решение но-

вых задач в наглядно-действенном 

плане (Л. И. Божович, Л. С. Выгот-

ский, Р. Е. Левина и др.). В этом слу-

чае «практический интеллект» ребёнка 

не противопоставляется «гностичес- 

кому интеллекту», а лишь является, 

на наш взгляд, особой формой разви-

тия познавательной активности ре-

бёнка, способствующей осознанному 

усвоению знаний, умений и навы-

ков в процессе развития мыслитель-

ных операций и игровых действий.

                                                           
1 Бутенко Н. В. Использование графического планшета как эффективного средства оп-

тимизации процесса рисования в старшем дошкольном возрасте // Детский сад: теория 

и практика. 2014. – № 2. – С. 108-112. 



 

Педагогические науки 29 

 

Г
р

а
ф

и
ч
еск

и
й
 п

ла
н
ш

ет
 к

а
к
 ср

ед
ст

во
 о

б
уч

ен
и

я
 д

ет
ей

 ст
а

р
ш

его
 д

о
ш

к
о

льн
о

го
 во

зр
а

ст
а

 

Исследованиями Е. А. Аркина, 

В. С. Мухиной, Н. Н. Поддъякова и 

др. доказано, что основу становле-

ния мышления в дошкольном воз-

расте составляют развитие и совер-

шенствование мыслительных дейст- 

вий (операций), а от того, какими 

мыслительными действиями вла-

деет ребёнок, зависит, какие знания 

он может усвоить и как он может ис-

пользовать их в дальнейшем1. Прак-

тика работы с дошкольниками пока-

зывает, что освоение графического 

планшета способствует развитию 

мыслительных операций (внутрен-

нее действие предметного харак-

тера, которое переносится во внут-

ренний план) и подготовке фунда-

мента учебной деятельности. Ребё-

нок должен прийти в школу с запа-

сом элементарных понятий об окру-

жающей действительности, с про-

стейшими навыками самостоятель-

ной умственной работы и с устойчи-

вым интересом к приобретению но-

вых знаний. 

Освоение графического планшета 

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

учебник для студ. вузов. – 7-е изд. М. : Издательский центр «Академия», 2003. – С. 154-155. 
2  Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. Л. В. Коломийченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – С. 65. 

детьми старшего дошкольного возр-

ста связано с использованием педаго-

гических методов обучения, которые 

определяются как способы осущест- 

вления педагогического взаимодей-

ствия, обеспечивающие решение 

образовательных задач2. Опора на 

репродуктивный метод обучения, 

который предшествует творческой 

деятельности ребёнка, предполагает 

сочетание данного метода обучения 

с другими (наглядный, словесный, 

практический). Информационно-ре-

цептивный метод используется для 

получения знаний в «готовом» виде, 

которые осмысливаются и фиксиру-

ются в памяти ребёнка, обогащая его 

продуктивное творческое начало. 

Эвристический метод проблемного 

изложения (исследовательский) сво-

дится к тому, что педагог не сооб-

щает детям новые знания заранее, а 

решает проблему с участием детей. 

В процессе исследования проблемы 

дети самостоятельно «добывают» 

знания, выбирая способы и средства 

при создании изображения. Практика 
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работы с детьми показывает, что такой 

образовательный процесс насыщен 

высокой активностью, повышенным 

интересом и интенсивностью дея-

тельности детей, а полученные зна-

ния характеризуются глубиной, 

прочностью и действенностью1. 

Выполнение ребёнком операцио-

нальных действий на графическом 

планшете опирается на внутреннее 

действие, совершающееся не с ре-

альными объектами и предметами, а 

образами, знаками и символами, ко-

торые заключают в себе безгранич-

ное поле смыслов (сокращённость 

операционального действия). Опе-

рациональные действия также непо-

средственно связаны с определён-

ной организацией движений ре-

бёнка, координированных для до-

стижения целей и решения образо-

вательных задач (инвариантность 

операционального действия). Про-

ведённые в ДОО экспериментальные 

исследования по использованию гра- 

фического планшета в обучении 

старших дошкольников доказали, 

что у детей формируется способность 

                                                           
1 Бутенко Н. В. Развитие художественного творчества детей старшего дошкольного и млад-

шего школьного возраста : монография / научный редактор Е. Ю. Никитина. Челябинск : 

Издательство Южно-Уральский научный центр Российской академии образования, 2018. – 

С. 112-113. 

пользоваться универсальными мыс-

лительными операциями (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абст- 

ракция, классификация), освоение 

которых способствует качеству обуче- 

ния в начальной школе. 

Освоение графического планшета 

в старшем дошкольном возрасте ре-

комендуется осуществлять в опоре 

на интерактивные игры, структу-

рирующие активность детей в соот-

ветствии с определённой учебной 

задачей и интерактивное взаимо-

действие, предполагающее актив 

ный диалог субъектов образователь-

ного процесса, что обеспечивает 

смену традиционных методов и спо-

собов обучения. Для того, чтобы ин-

терактивные методы обучения детей 

работе на графическом планшете 

были эффективны, педагогам необ-

ходимо уделять особое внимание 

разработке дидактического матери-

ала и игровых заданий с учётом воз-

растных и индивидуальных особен-

ностей детей. 

В процессе рисования (изображе-

ние  предметов  и образов, создание 
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композиций и сюжетов, освоение 

игровых упражнений на форму, ве-

личину, цвет, размер и пр. с исполь-

зованием разных изобразительных 

материалов) ребёнок:  

1) создаёт свой «внутренний» иде-

альный план действий, который ему 

не доступен в младшем дошкольном 

возрасте, но этот план нуждается в ма- 

териальных опорах (создание рисунка 

и есть одна из таких опор) (А. В. За-

порожец); 

2) может «найти» себя, сняв эмо-

циональный блок и напряжение, 

тормозящие детское развитие, в про-

цессе чего может произойти само-

идентификация личности (Л. Брит-

тен, В. Ловенфильд и др.); 

3) осваивает рисование, воплощая 

творческий замысел с помощью раз-

ных изобразительных средств и мате-

риалов: пера, ручки, кисти и пр. 

Изображённые предметы и образы 

как модели действительности фор-

мируют новое категориальное вос-

приятие формы, величины, размера, 

цвета (Д. Б. Эльконин); 

4) создаёт рисунок с помощью 

образов, символов и знаков, что рас-

сматривается как своеобразная 

«графическая речь» ребёнка (Ш. Бюл- 

лер, Л. С. Выготский и др.); 

5) осваивает рисование через 

способы познавательной активнос- 

ти: целенаправленное наблюдение, 

сравнение, классификация предметов 

по качествам, свойствам, форме, цвету 

и пр. (Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, 

И. А. Лыкова и др.); 

6) переживает ситуацию успеха 

в учебной деятельности и творчестве, 

что способствует взаимообогащению 

интеллектуальной и др. сфер деятель-

ности (Т. Н. Добрынина, Е. Е. Лушни-

кова и др.); 

7) становится активным и самосто-

ятельным в выполнении познаватель-

ной задачи, в обдумывании способов 

её решения, в проектировании резуль-

тата действий как обязательного усло-

вия умственного воспитания ребёнка 

в процессе обучения (А. И. Сорокина). 

5 Заключение (Conclusion) 

Применение графического план-

шета в старшем дошкольном возрасте 

как интерактивной технологии в новой 

занимательной форме расширяет обра-

зовательное пространство ДОО, спо-

собствует разностороннему развитию 

детей (умственному, исследовательс- 

кому, творческому), формирует навыки 

работы в интерактивной среде, учит 

умению творчески моделировать 

различные образы, видоизменяя их. 
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GRAPHIC TABLET AS A MEANS OF TRAINING 

CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

Abstract  

Introduction.  The article examines the problem of using a graphic 

tablet as an effective means of teaching children of senior preschool 

age, affecting the intellectual development and readiness of teaching 

a child at school. Psychological and pedagogical features of master-

ing and using a graphic tablet in the educational  process of OED are 

revealed. They are connected with the development of practical in-

tellectual activity of children on the basis of obtaining structured 

cognitive information. Summarizes the results of experimental stud-

ies conducted in the OEE of Chelyabinsk on the use of a graphic 

tablet in the process of mastering the older preschool children of inter-

active exercise games, game creative tasks and drawings -experiments. 

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific psychological and pedagogical literature, draw-

ing psychodiagnostic and projective methods, the method of peda-

gogical observation, the method of studying the products of activity 

and experimental research.  

Results. The process of mastering a graphic tablet is considered 

as the implementation of modern interactive learning technology 

based on the transition from reproductive and visual -illustrative to 

heuristic methods through drawing and playing activities of children.  

Discussion. It is emphasized that the effectiveness of mastering 

a graphic tablet by older children of preschool age based on the use 

of games-exercises, game creative tasks, drawings-experiments is an 

independent solution of creative tasks and the child’s creation of 

“projective drawings” as a reflection of his individual psychological 

properties, attitude to the world and self -expression in the works.  

Conclusion.  It is concluded that learning of older preschool 

children on a graphic tablet proceeds as interactive when the child is pur-

posefully involved by the teacher in the process of learning and activity –
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this provides the child with ample opportunities for exciting creative 

activities and focuses him on the formation of readiness for the rap-

idly changing conditions of modern development information soci-

ety.  

Keywords:  information and communication and interactive 

technologies, a graphics tablet, universal mental activities (opera-

tions), teaching methods, drawing, interactive exercise games, game 

creative tasks, drawing-experiment, older preschool children.  

Highlights: 

A graphic tablet used in the learning process is considered as a mo- 

dern interactive technology that qualitatively changes the content of 

preschool education, enriches the knowledge and ideas of the older 

preschool children about the world around them and contributes to 

the emergence of new forms of intellectual activity.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 

В ЦЕЛОСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Введение. Проблемы развития коммуникативной компетенции выходят 

на первый план в целостной системе повышения профессиональной 

компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций. Это 

обусловлено введением современных профессиональных стандартов, выделе- 

нием новых трудовых функций педагогических работников, предъявлением 

нового уровня и качества требований к профессиональным компетенциям. 

Цель статьи – обосновать авторскую концепцию основ развития комму- 

никативной компетенции педагогов в целостной методической среде дошколь-

ной образовательной организации. 

Материалы и методы. Основополагающими методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященный проблеме развития 

коммуникативной компетенции педагогов в целостной методической среде 

дошкольной образовательной организации, анализ нормативно-правового 

обеспечения организации дошкольного образования и требований к уровню 

профессиональной компетентности педагогов, диагностические методики, 

включающие наблюдение, беседу, анкетирование, описание, методы статис- 

тической обработки информации.  
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Результаты. Выделены концептуальные основы развития коммуника- 

тивной комптенции педагогов дошкольных образовательных организаций 

в целостной методической среде ДОО; рассмотрены организационно-

педагогические условия данного процесса; проведено обоснование перспективно- 

целевого, ораганизационно-деятельностного, предметно-содержательного 

и технологического компоненетов; сформулировано содержание аналитико-

коммуникативного компонента. 

Обсуждение. Приводится обоснование, что результативностью разви- 

тия коммуникативной компетенции педагогов в целостной методической 

среде ДОО является повышение качества профессиональной компетенции 

педагогов в целом, соответствие уровня профессиональной компетенции про- 

фессиональным стандартов педагога дошкольного образования.  

Заключение. Делается вывод о том, что развитие коммуникативной 

компетенции педагогов в целостной методической среде ДОО будет способст- 

вовать решению вопросов повышение качества профессиональной компетен- 

ции педагогов в целом, повышения качества дошкольного образования. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативная 

компетенция педагогов дошкольного образования; дошкольная образователь- 

ная организация; целостная методическая среда ДОО; перспективно-целевой 

компонент, организационно-деятельностный компонент, предметно-содержа- 

тельный компонент, технологический компонент, аналитико-результативный 

компонент; когнитивно-содержательные условия; процессуально-техноло- 

гические условия. 

Основные положения: 

- описаны психолого-педагогические механизмы, процедура и средства 

практического использования теоретических положений базиса концепции 

развития коммуникативной компетенции педагогов в целостной методической 

среде ДОО; 

- представлено содержательно-смысловое наполненение концепции 

развития коммуникативной компетенции педагогов ДОО. 

1 Введение (Introduction) 

Термин «концептуальные основы» 

рассматривается как форма представ- 

ления  результатов педагогического 
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исследования, которая является опре- 

делённой теоретической конструк- 

цией и потому должна иметь четко 

выраженную логическую структуру. 

Исходя из целей исследования, мы рас- 

сматриваем концептуальные основы 

как совокупность научных знаний 

об исследуемом объекте, оформлен- 

ных специальным образом. Конкрети- 

зируя данное понятие, мы исходим из 

следующего определения: концепту- 

альные основы – комплекс ключевых 

положений, достаточно полно и все- 

сторонне раскрывающих сущность, 

содержание и особенности иссле- 

дуемого явления, его существования 

в действительности и практической 

деятельности человека. Приведённое 

определение примем в качестве 

рабочего, так как оно не только отра- 

жает сущность понятия концепту- 

альных основ, но и определяет их 

содержание. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Рассматривая концептуальные 

основы развития коммуникативной 

компетенции педагогов в целостной 

методической среде дошкольной обра- 

зовательной организации, принимаем 

во внимание современные подходы 

в определении концепции и её струк- 

турного наполнения, предложенные 

в ряде работ (О. Ю. Афанасьева, 

Н. В. Бутенко, З. В. Возгова, Л. Л. Лаш- 

кова, О. Г. Мишанова, Е. Ю. Никитина, 

А. Э. Симановский, А. В. Хуторской 

и др.). [1; 2; 3; 4; 5]. При этом важно 

отметить, что все эти концепции в той 

или иной степени характеризуются 

логической целостностью, система- 

тичностью и организованностью.  

Разрабатывая концептуальные ос- 

новы определенной деятельности, по 

нашему мнению, необходимо соблю- 

дать основополагающие требования:  

- выделяемые концептуальные 

основы должны отражать все аспекты 

раскрываемого явления (методологи- 

ческие, теоретические и практические), 

при этом должна четко прослеживаться 

соответствующая логика перехода 

от одного уровня знаний к другим; 

- разрабатываемые концептуальные 

основы должны соответствовать общим 

требованиям к теории, а в её содержа- 

нии должны быть отражены совокуп- 

ность базовых методологических 

положений, система законов, законо- 

мерностей и принципов, моделей 

функционирования исследуемого 

явления, процедуры интерпретации 

содержания теории; 

- структура концептуальных основ 
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должна включать самостоятельные 

по назначению и взаимообусловлен-

ные по содержанию разделы, 

последовательно раскрывающие суть, 

природу изучаемого явления и спо- 

собы повышения эффективности его 

функционирования. [6, 7, 8]. 

3 Результаты (Results) 

Разрабатываемые нами концеп-

туальные основы рассматриваются 

и формулируются на основе двух 

равнозначно значимых базисов: 

теоретико-методологическом (науч- 

но-методологическом) и нормативно-

правовом. 

Теоретико-методологический базис 

отражает исходные исследователь- 

ские позиции, исходя из которых 

рассматривается коммуникативная 

компетенция, раскрываются методо- 

логические подходы к исследуемому 

явлению, их взаимосвязь и результат 

реализации.  

В качестве теоретико-методоло- 

гического базиса нами выделяется 

андрагогический подход как обще- 

научная основа, лингводидактический 

подход как конкретно-научная осно- 

ва и толерантно-партисипативный 

подход как методико-технологичес- 

кая основа развития коммуникативной 

компетенции педагогов дошкольных 

образовательных организаций [9]. 

Выделим закономерности и прин- 

ципы развития коммуникативной 

компетенции педагогов дошкольной 

образовательной организации и соот- 

ветствующие им принципы. 

1. Развитие коммуникативной 

компетенции базируется на выявле-

нии адекватного представления о 

профессии и социально-практичес- 

кой значимости профессионально 

важных качеств как системы, опре-

деляющих данную компетенцию. 

Это опосредованно определяет само-

оценку и саморефлексию педагогом 

развивающейся в процессе профес-

сиональной деятельности коммуни-

кативной компетенции (принципы 

полисубъектности, разностороннего 

развития личности, эмпатии). 

2. Развитие коммуникативной 

компетенции рассматривается не как 

объект передачи определенной инфор- 

мации, к которому приложен комп- 

лекс действий, а как объект понима-

ния и усвоения, проявляемый в воз-

можности активизации знаний, уме-

ний, навыков, личностных качеств и 

поведенческих отношений, настро-

енных на условия конкретной ситу-

ации взаимодействия и готовность их 

проявлять в действии, что определяет 
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наличие компетенции (принципы 

адаптивности, коммуникативного парт-

нёрства и сотрудничества, субъектности). 

3. Развитие коммуникативной 

компетенции базируется на актив-

ности педагога в обучении и нераз-

рывно связано с системно-целост-

ной мотивацией, объединяющей по-

знавательные потребности, инте-

ресы, увлечения, эмоции, установки 

и идеалы каждого педагога, стрем-

лением познать самого себя и дру-

гого в общении, принять разнооб-

разные варианты проявления окру-

жающих, уметь трансформировать 

ситуацию (принципы синергетичес- 

кий, фасилитации, актуализации ви-

тагенного опыта). 

4. Коммуникативная компетен-

ция позволяет педагогу дошкольной 

образовательной организации овла-

девать языком общения осознанно, 

что предполагает осмысление педа-

гогом языкового материала в единст- 

ве его функций, языковых средств 

общения, в единстве их форм и содер- 

жания (принципы соблюдения язы-

ковых и конвенциональных норм 

речевого поведения коммуникантов, 

диалогичности, эмерджентности). 

5. Развитие коммуникативной ком- 

петенции имеет коммуникативную 

направленность, что предполагает 

использование языка как средства 

общения, достижение педагогами 

дошкольных образовательных орга-

низаций определённого уровня пе-

дагогического общения (принципы 

языковой толерантности, лингво-

культурности, поликультурности). 

6. Процесс развития коммуника-

тивной компетенции осуществля-

ется на основе создания конкретной 

педагогической модели с заданным 

объемом знаний, умений, навыков, 

способов деятельности, относя-

щихся к коммуникативной компе-

тенции педагогов дошкольных об-

разовательных организаций (прин-

ципы вариативности, структурной 

полноты, циклического развития). 

7. Развитие коммуникативной 

компетенции педагогов дошкольных 

образовательных организаций предс- 

тавляет собой непрерывный процесс 

функционирования целостной мето- 

дической системы, базирующейся 

на динамике поэтапно-модульного 

расширения объема приобретённых 

коммуникативных знаний, умений и 

навыков (принципы непрерывнос- 

ти, активности, рефлексивности). 

8. Эффективность процесса разви- 

тия коммуникативной компетенции 
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педагогов дошкольных образователь- 

ных организаций зависит от создания 

и внедрения методической системы, 

интегрирующей разнообразные воз-

можности коммуникативной деятель- 

ности (принципы самоуправляемости, 

принцип синкретичности, направлен- 

ности обучения на решение задач 

профессиональной сферы) [10; 11]. 

В качестве нормативно-право- 

вого базиса выступают законы Рос- 

сийской Федерации, Концепция Фе- 

деральной целевой программы разви- 

тия образования на 2016 – 2020 годы 

от 29.12.2014 №2765-р., Положения 

о порядке аттестации педагогических 

и руководящих работников государст- 

венных и муниципальных образо- 

вательных учреждений, Профес- 

сиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», 

а также нормы и требования, сложив- 

шиеся в образовательных учрежде- 

ниях. [12; 13; 14; 15].  

Исходя из этого, формулируемые 

нами концептуальные основы разви-

тия коммуникативной компетенции 

педагогов в целостной методической 

среде ДОО рассматриваются как пе- 

дагогическая система, являющаяся 

неотъемлемым, но относительно са-

мостоятельным элементом в общей 

системе развития профессиональной 

компетенции педагогов дошкольной 

организации. Она раскрывает содержа- 

тельные, организационные и процес- 

суально действенные средства разви- 

тия коммуникативной компетенции 

педагогов ДОО и реализуется в практи- 

ческой плоскости целостной мето-

дической среды ДОО. Концептуаль-

ные основы рассматриваются в це-

лостном единстве теоретико-методо-

логического и нормативно-правового 

базисов, перспективно-целевого, ор-

ганизационно-деятельностного, пред- 

метно-содержательного (включаю-

щего организационно-педагогиче-

ские условия) и оценочно-результа-

тивного компонентов. 

Разрабатывая концептуальные 

основы, мы выделяем перспек-

тивно-целевой, организационно-де-

ятельностный, предметно-содер-

жательный, технологический и 

аналитико-результативный компо-

ненты, а также организационно-пе-

дагогические условия развития ком-

муникативной компетенции педаго-

гов в целостной методической 

среде ДОО. 
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Рассматривая перспективно-це-

левой компонент, в первую очередь 

важно определиться с обоснованием 

понятия «цель», определяющим ин-

формационную основу, являющимся 

основой проектирования разраба-

тываемых результатов. Рассматривая 

развитие коммуникативной компе-

тенции педагогов в целостной мето-

дической среде ДОО, мы выделяем 

ближайшую цель, под которой по-

нимаем качественное преобразование 

индивидуально-психологических, ком- 

муникативно-деятельностных и цен- 

ностно-смысловых компонентов лич- 

ности педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций, которые 

в своей совокупности обеспечивают 

легкость и уверенность в общении, 

принятие ситуации, коммуникатив-

ное партнерство и сотрудничество, 

психологическую совместимость и 

психологическую контактность, ак-

тивную жизненную позицию во вза-

имодействии с детьми, педагогами, 

родителями и социальными партне-

рами (всеми участниками образова-

тельного процесса). 

Организационно-деятельностный 

компонент определяется пониманием 

того, что процесс развития комму-

никативной компетенции  педагогов 

ДОО непредсказуем, многогранен и 

подвержен влиянию социально-эконо- 

мических, психолого-педагогических, 

меж- и внутриличностных факторов. 

Развитие коммуникативной компе-

тенции педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций рассматри-

вается нами как длительный и непре-

рывный процесс, который протекает 

в соответствии с определенными эта-

пами, на каждом из которых происхо-

дят конкретные изменения в индиви-

дуально-психологическом, коммуни-

кативно-деятельностном и ценностно-

смысловом компонентах личности 

педагогов ДОО. Исходя из этого, орга-

низационно-деятельностный компо-

нент включает три этапа: личностно-

мотивационный, репродуктивный, 

эвристический, креативный. На каж-

дом из выделенных этапов с учетом 

поставленных задач применяется 

определенный набор форм, методов, 

способов, средств, технологий мето- 

дической работы с педагогами. 

Главной функцией предметно-

содержательного компонента яв-

ляется выделение предмета дея-

тельности, который лежит в основе 

развития коммуникативной компе-

тенции педагогов дошкольных обра- 

зовательных организаций. В данном 
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блоке представлено содержание ра-

боты с педагогами в целостной ме-

тодической среде ДОО, направлен-

ное на развитие их коммуникатив-

ной компетенции. 

При отборе содержания профес-

сионального образования, направлен-

ного на развитие коммуникативной 

компетенции педагогов ДОО, мы 

руководствовались требованиями, 

сформулированными в исследова-

ниях Л. Л. Лашковой, А. К. Марко-

вой, Т. А. Сваталовой и др.: 

- соответствия содержания задачам 

развития коммуникативной компе-

тенции; 

- систематизации и структурирова-

ния содержания по степени сложности; 

- формирования опыта успешного 

решения нестандартных коммуника-

тивных задач; 

- развития коммуникативной куль-

туры взаимодействия с коммуникан-

тами различного возраста, пола, со-

циального статуса; 

- формирования среды, в которой 

важными являются личностно-зна-

чимые ценности, этические нормы 

и профессиональные стандарты по-

ведения [16, 17, 18, 19]. 

Рассматривая предметно-содер- 

жательный компонент с точки зрения 

авторской позиции, мы считаем не-

обходимым включить в него: лич-

ностно-значимый блок, профессио-

нально-педагогический блок, блок 

вербальной коммуникации, блок не-

вербальной коммуникации, меж-

личностно-коммуникативный блок. 

Каждый из представленных блоков 

включает необходимый набор инфор-

мации, отвечающий в полной мере 

современным требованиям к уровню 

профессиональной компетенции пе-

дагогов ДОО, исходя из требований 

утвержденного профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)». 

В предметно-содержательный 

компонент также включены и органи-

зационно-педагогические условия раз-

вития коммуникативной компетенции 

педагогов ДОО, в которых выделя-

ются когнитивно-содержательные 

и процессуально-технологические. 

Когнитивно-содержательные ус- 

ловия: актуализация у педагогов 

ДОО ценности толерантно-эмпа-

тийного общения; создание у педа-

гогов ДОО круговой структуры зна-

ния и понимания (герменевтический 
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круг); ориентация педагогов ДОО 

на осознание, принятие и соблюде-

ние педагогической корректности и 

языковой тактичности; обогащение 

медиакультуры педагога ДОО. 

Процессуально-технологические 

условия: реализация стратегических 

и тактических технологий развития 

коммуникативной компетенции пе-

дагогов ДОО; включение професси-

онально и личностно-значимой ком-

муникативной информации; приме-

нение кодирования и декодирования 

языковой научной информации; учет 

специфики и разнообразия типов 

дискурса; применение коммуника-

тивного проекта как альтернатив-

ного способа оценки коммуникатив-

ной компетенции педагогов ДОО. 

Аналитико-результативный ком-

понент выделяется нами с целью 

обоснования и характеристики оцен- 

ки эффективности развития комму-

никативной компетенции педагогов 

дошкольных образовательных орга-

низаций. Под рассматриваемой нами 

оценкой эффективности выделяется 

процесс сравнения индивидуально-

психологического, коммуникативно-

деятельностного и ценностно-смыс-

лового компонентов личности педа-

гогов ДОО, которые являются базо- 

выми в обеспечении эффективности 

коммуникативной деятельности в це-

лом, с эталонными требованиями к 

уровню коммуникативных действий, 

умений и знаний, выделенных в про-

фессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)». 

4 Обсуждение (Discussion) 

Подводя итоги, необходимо отме- 

тить, что развитие коммуникативной 

компетенции педагогов дошкольных 

образовательных организаций рас- 

сматривается нами как целостная 

педагогическая система, являющаяся 

неотъемлемым и в тоже время отно- 

сительно самостоятельным элементом 

общей методической работы в ДОО 

[20; 21; 22]. 

5 Заключение (Conclusion)  

Представленные концептуальные 

основы раскрывают содержательные, 

организационно-педагогические и про- 

цессуально-действенные средства раз-

вития коммуникативной компетенции 

педагогов, реализуются в целостной 

методической среде дошкольной обра- 

зовательной организации и представ- 

ляют собой целостное единство перс- 

пективно-целевого, организационно-
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деятельностного, предметно-содер- 

жательного, технологического и ана- 

литико-результативного компонен-

тов.
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Abstract  

Introduction.  Problems of communicative competence develop- 

ment come to the fore in the integral system of teachers of pre -school 

educational organizations’ professional competence improvement. This 

is due to the modern professional standards introduction, the grant of new 

authorities for teachers, and the presentation of a new level and quality 

requirements for teachers of preschool educational organizations ’ 

professional competencies. 

The purpose of the article is to prove the author's concept study 

of teachers’ communicative competence development in the integral 

methodological system of preschool educational organizations.  

Materials and methods.  The fundamental research methods are 

the analysis of the scientific literature upon the problem of teachers ’ 

communicative competence development in the integral methodological 

system of preschool educational organizations, the analysis of pre -

school educational organizations regulatory and legal framework and 

the teachers level of professional competences requirements ’ analysis, 

as well as diagnostic methods, including observation, conversation, 

questioning, description, and methods of statistical procedure.  

Results. The conceptual foundations of teachers’ communicative 

competence development in the integral methodological system of 

preschool educational organizations are highlighted; the organizational 

and pedagogical conditions of this process are considered; the 

perspective -target, organizational-activity related, subject-substantive 

and technological components substantiation is carried out; the 

analytical and communicative components content is formulated.  

Discussion . The rationale is given that teachers’ communicative 

competence development in the integral methodological system of pres - 

chool educational organizations is the quality improvement of teachers ’ 

professional competence in general.  

Conclusion.  It is concluded that the teachers ’ communicative 

competence development in the integral methodological system of pres - 
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chool educational organizations will contribute to solving the issues 

of improving the teachers’ communicative competence level in gene- 

ral, therewith improving the quality of preschool education.  

Keywords:  communicative competence, preschool education 

teachers’ communicative competence; preschool educational 

organizations; integral methodological system; perspective -target 

component; organizational-activity related component; subject-

substantive component; technological component; analytical and 

communicative component; cognitive and informative conditions; 

procedural and technological conditions.  

Highlights: 

- psychological and pedagogical mechanisms, procedures and 

means of practical use of the theoretical principles of conceptual 

foundations of teachers’ communicative competence development in the 

integral methodological system of preschool educational organizations 

are described; 

- teachers’ communicative competence development in the integ- 

ral methodological system of preschool educational organizations subject 

matter is presented. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация 

Введение. Представлена взаимосвязь между физикой и специальными 

дисциплинами, реализующаяся с помощью комплексной кейс-технологии 

обучения физике в технических вузах. Рассматривается возможность фор-

мирования профессиональных компетенций у будущих инженеров, начиная 

с первых курсов, в процессе изучения физики. При этом доказывается целесооб- 

разность организации практико-ориентированного обучения физике на основе 

ситуационного подхода. Цель исследования заключается в научном обоснова-

нии и описании возможных путей применения знаний специальных дисциплин 

в курсе физики в процессе реализации комплексной кейс-технологии и форми- 

рования у будущих инженеров профессиональных компетенций. Научная новизна  
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результатов исследования заключается в разработке практико-ориентиро-

ванной комплексной кейс-технологии обучения физике в техническом вузе.  

Материалы и методы. Для достижения цели были использованы: 

анализ научно методической литературы и состояния исследуемой про-

блемы; анализ законодательных и нормативно-правовых документов в сфере 

высшего технического образования; анализ содержания обучения физике 

и специальным дисциплинам в техническом вузе; обобщение результатов 

анализа и выделение общих профессионально направленных проблем в обу-

чении; моделирование процесса и конструирование структуры комплексной 

кейс-технологии обучения физике, её содержательного наполнения; методы 

оценки сформированности у обучающихся основных профессиональных 

компетенций, а также апробации комплексной кейс-технологии.  

Результаты. Представлена структура процесса разработки и примене-

ния комплексной кейс-технологии обучения физике студентов технического 

вуза. Описаны деятельность преподавателя и студента, её ожидаемые резуль-

таты на различных стадиях и этапах процесса разработки и реализации ком-

плексного кейса. Представлена методика апробации и оценки результатов при-

менения комплексной кейс-технологии обучения физике в техническом вузе.  

Обсуждение. Анализируются результаты педагогического эксперимента 

по апробации комплексной технологии обучения физике, устанавливается соот-

ветствие уровня сформированности различных компонентов основных профес-

сиональных компетенций студентов сформулированным в работе требованиям. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация комплексной кейс-

технологии обучения физике будет способствовать формированию и развитию 

профессиональных компетенций у студентов в техническом вузе.  

Ключевые слова: физика, кейс-технология, ситуационная задача, 

профессиональные компетенции, специальные дисциплины, практико-ори-

ентированное обучение. 

Основные положения: 

- сформулированы задачи обучения физике в техническом вузе, реше-

ние которых позволит наметить пути разрешения общих профессиональных 

проблем, определенных на основе анализа связей разделов общего курса физики 
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со специальными дисциплинами, изучающимися в технических вузах;  

- разработана технологическая карта, отображающая деятельность 

преподавателя и студентов на каждом этапе реализации комплексной тех-

нологии обучения физике;  

- представлена методика проверки эффективности разработанной ком-

плексной кейс-технологии на практических занятиях по физике с указанием 

критериев сформированности основных профессиональных компетенций. 

1 Введение (Introduction) 

Физика сохраняет роль лидера со-

временного естествознания и служит 

фундаментом в подготовке специа-

листов к активному и деятельному 

участию в современном инженерном 

производстве. Несмотря на значи-

мость физики, многие обучающиеся 

технических вузов сталкиваются с труд- 

ностями при ее изучении, связанны- 

ми, прежде всего, с неумением ре-

шать физические задачи [1; 2]. Сту-

дентам не интересна физика, посколь- 

ку не видят ее связи со своей будущей 

профессией.  

Обучение будущих инженеров фи-

зике в техническом вузе должно быть 

практико-ориентированным. Но под 

практической направленностью обу-

чения часто предполагают решение 

задач с техническим содержанием и 

установление межпредметных свя-

зей. При этом не учитываются пер-

спективы развития новых технологий 

в производственной среде. В задачах 

с техническим содержанием в основ-

ном рассматриваются устаревшие 

объекты. По этой причине мы сочли 

актуальным обратиться к рассмотре-

нию практико-ориентированной тех-

нологии обучения, учитывающей 

направления развития современной 

техники и технологий. Одной из та-

ких является кейс-технология [3; 4].  

В исследованиях по методике ву-

зовского обучения кейс-метод (тех-

нология) рассматривается на соци-

ально-правовых и экономических 

дисциплинах (А. М. Деркач, К. Меер, 

И. Чуб). В работах Ю. П. Сумина, 

З. В. Федоринова, Т. Г. Аргунова 

кейс-технология предлагается на за-

ключительных этапах изучения от-

дельных тем дисциплины [5; 6]. При 

этом рассматриваются решения про-

фессионально значимых проблем, 

обеспечивая возможность примене-

ния полученных знаний на практике. 

В названных работах определяются 

сущность и структура кейс-технологии, 
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место в ней ситуационной задачи, 

способы конструирования ситуацион-

ной задачи. Однако, несмотря на про-

фессиональную направленность кейс-

технологии, в работах слабо представ-

лена ее роль в формировании профес-

сиональных компетенций студентов.  

Таким образом, анализ научно-

педагогической литературы показал:  

- кейс-технология является весьма 

эффективной в высшем образовании, 

однако в настоящее время её потен-

циал в обучении недостаточно реали-

зуется; 

- в обучении физике в вузе (в том 

числе техническом) кейс-технологии 

практически не применяются. Это 

обусловлено местом и спецификой со-

держания дисциплины [7].  

В обучении физике ведущую роль 

играют фундаментальные знания о яв- 

лениях природы и материальных объ-

ектах. Кейс-технология связана с ре-

шением проблем прикладного харак-

тера, непосредственно связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Проблемы прикладного характера в 

обучении физике могут иллюстриро-

вать следствия из фундаментальных 

теорий. Таким образом, в обучении 

физике будущих инженеров необхо-

димо сочетание фундаментальных и 

прикладных знаний. В вязи с этим мы 

решили модернизировать кейс-техно-

логию и сделать её комплексной.  

Комплексность технологии под-

разумевает: 1) нацеленность про-

цесса обучения физике будущих ин-

женеров на их профессиональную 

подготовку; 2) единство в содержа-

нии обучения фундаментальных зна-

ний и их практического применения 

в современном производстве; 3) по-

степенно усложняющуюся структуру 

деятельности обучающихся. Кроме 

этого, разработанная нами техноло-

гия реализуется на всех этапах изуче-

ния отдельных тем курса общей фи-

зики, а не только на заключительном.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В процессе исследования были 

использованы следующие методы:  

1. Анализ научно методической 

литературы с целью определения 

состояния исследуемой проблемы;  

2. Анализ законодательных и нор-

мативно-правовых документов в сфере 

высшего технического образования с 

целью определения требований к про-

фессиональной подготовке будущих 

инженеров в вузе, уточнения роли фи-

зики в этой подготовке, а также выде-

ления профессиональных компетенций, 
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в формировании которых обучение 

физике вносит значительный вклад; 

3. Анализ содержания обучения 

физике и специальным дисципли-

нам в техническом вузе с целью 

обобщения и выделения общих про-

фессионально направленных про-

блем в обучении. На основе сфор-

мулированных проблем разрабаты-

ваются ситуационные задачи;  

4) моделирование процесса для 

разработки структуры и содержания 

комплексной кейс-технологии обу-

чения физике;  

5) поэлементный и пооперацион-

ный методы оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся 

и сформированности у них основных 

профессиональных компетенций.  

3 Результаты (Results) 

Центральное место в кейс-техно-

логии занимает ситуационная за-

дача, основанная на реально суще-

ствующей проблеме. Ситуационная 

задача носит не только практико-

ориентированный характер, но и 

требует знания специальных дисци-

плин [8]. Приведем примеры резуль-

татов анализа связи обучения физике 

и специальным дисциплинам. 

Содержание дисциплины «Основы 

проектирования приборов и систем» 

связано с такими темами курса фи-

зики, как: динамика поступательного 

и вращательного движения тела, за-

коны сохранения, колебания и волны 

(механика); проводник в электриче-

ском поле, энергия электрического 

поля, электрический ток, магнитное 

поле в веществе, электромагнитная 

индукция, энергия электромагнитного 

поля, электрические колебания (элект- 

ромагнетизм); распределение Ферми-

Дирака для электронов в металлах, 

электропроводимость, инверсная сре- 

да и лазеры (молекулярная физика); 

тепловое излучение, тормозное рент-

геновское излучение (квантовая ме-

ханика). 

Содержание дисциплины «Тео-

рия физических измерений» связано 

со следующими темами курса фи-

зики: кинематика, динамика, законы 

сохранения, колебания и волны (ме-

ханика); электрическое поле в ваку-

уме и диэлектрике, проводник в элек-

трическом поле, энергия электриче-

ского поля, электрический ток, маг-

нитное поле в вакууме и веществе, 

электромагнитная индукция, энергия 

электромагнитного поля (электро-

магнетизм); молекулярно-кинетичес- 

кая теория, I и II Начала термодина-

мики, состояния вещества, распреде- 
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ление Максвелла и Больцмана (моле-

кулярная физика); квантовые свой-

ства электтромагнитного излучения; 

атом Резерфорда – Бора; квантование 

атома; магнитные свойства атома 

(квантовая механика). 

На основе результатов анализа со-

держания специальных дисциплин 

были сформулированы профессио-

нально-ориентированные проблемы 

для последующего описания текста 

ситуационной задачи [9].  

Под профессионально-ориенти-

рованной понимается учебная про-

блема, решаемая средствами учеб-

ного предмета (физики), отражающая 

противоречия, возникающие в про- 

фессиональной деятельности. 

Приведем примеры формулиро-

вок профессионально-ориентиро-

ванных проблем и связанных с ними 

задач обучения физике для некото-

рых специальных дисциплин. 

В дисциплине «Теория физиче-

ских измерений» нами были выде-

лены: 1) проблема проведения опе-

раций проверки и нахождения раз-

меров изделий; 2) проблема состав-

ления и анализа модели погрешно-

стей, доказательства истинности, 

объективности образца, полученного 

в результате измерений. Необходимость 

решения названных проблем ставит 

следующие задачи обучения фи-

зике: 1) ознакомление со способами 

нахождения размеров изделий; 2) фор- 

мирование умений находить погреш- 

ности измерений, оценивать объек-

тивность результатов измерения.  

В дисциплине «Проектирование 

машиностроительного производ-

ства» были выделены: 1) проблема 

разработки методики проектирова-

ния машиностроительного произ-

водства, в том числе механосбороч-

ных цехов; 2) выявление современ-

ных средств производства и автома-

тизации производственных процес-

сов. Соответствующие задачи обу-

чения физике: 1) ознакомление с 

продукцией машиностроительного 

производства и способами ее проек-

тирования; 2) ознакомление с совре-

менными средствами производства 

машиностроительной продукции. 

Выделенные профессионально-

ориентированные проблемы позво-

лили сформулировать ситуационные 

задачи для разработки соответству-

ющих кейсов.  

Ситуационная задача рассматри-

вается нами как учебная задача, поз-

воляющая студенту осваивать интел- 

лектуальные  операции   в   процессе 
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последовательной работы с ситуа-

цией, связанной с будущей профес-

сиональной деятельностью. 

Комплексная кейс-технология 

обучения физике определяется нами 

как технология обучения дисци-

плине, предполагающая формирова-

ние фундаментальных знаний, ана-

лиз ситуации, конкретизирующей 

профессионально-ориентированную 

проблему, и последовательное ее раз-

решение в различных видах учебной 

деятельности студентов (информа-

ционно-познавательной, расчетно-

моделирующей, исследовательской).  

Содержание комплексного кейса 

по определенной теме курса физики 

формируется на основе единства 

фундаментального и прикладного и 

происходит в несколько этапов: 1) ана- 

лиз содержания изучаемой темы кур- 

са физики, выделение изучаемых по-

нятий, законов; 2) анализ содержания 

специальных (профильных) дисци-

плин и отбор профессионально-ори-

ентированных проблем, связанных с 

перспективными направлениями раз-

вития техники и технологий, их кон-

кретизация в формулировке ситуаци-

онной задачи по физике; 3) отбор 

учебных физических задач для прак-

тического, обучающего и научно-ис- 

следовательского разделов кейса, 

способствующих усвоению студен-

тами основ физики и поэтапному 

решению ситуационной задачи; 4) фор- 

мулировка заданий для проектной 

деятельности студентов [10; 11].  

Важным показателем комплекс-

ности разработанной нами техноло-

гии обучения является решение раз-

ноуровневых задач по физике. Ре-

шение каждой задачи вносит свой 

вклад в понимание и решение ситу-

ационной задачи, а как следствие – 

и в формирование профессиональ-

ных компетенций [12].  

Ранее нами были представлены 

структура и содержание кейса на 

примере темы курса общей физики 

«Электромагнетизм» [7]. Предста-

вим краткое содержание ситуацион-

ной задачи по механике.  

«Совершенствование различных 

областей приборостроения ставят 

новые и все более сложные задачи 

по повышению долговечности и 

надежности деталей, работающих 

при повышенных нагрузках, высо-

ких температурах и больших скоро-

стях. Работоспособность деталей ме-

ханизмов количественно оценивается 

следующими показателями: проч-

ность,  жёсткость, износостойкость, 
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стойкость к специальным воздейст- 

виям. Производство элементов тре-

бует повышения качества изготав-

ливаемых изделий. Главной причи-

ной снижения надежности и долго-

вечности современных деталей и 

механизмов является износ их узлов 

в процессе трения. 

На основе имеющейся проблемы 

сформулируем задачу: На приборо-

строительном предприятии в цен-

тральной заводской лаборатории 

необходимо производить проверку 

качества материалов, используе-

мых впоследствии в выпускаемой 

продукции. Необходимо разрабо-

тать способ расчетно-эксперимен-

тального определения количествен-

ных характеристик, позволяющих 

учесть износ и трение между кон-

тактирующими деталями. 

Исследование технического объ-

екта (образца) для получения анали-

тической зависимости силы трения 

между контактирующими поверх-

ностями от различных факторов ос-

новано на изучении следующих тем 

дисциплины «Физика»: 

1. Кинематика твердого тела. 

2. Основные законы ньютоновс- 

кой динамики. 

3. Силы. 

4. Основное уравнение динамики. 

Учебные задачи и учебные дей-

ствия преподавателя и студентов 

представлены на каждом этапе (ста-

дии) комплексной кейс-технологии в 

практическом, обучающем и научно-

исследовательском разделах кейса. 

Образовательная деятельность по ре-

ализации технологии и ожидаемый 

результат, отображающиеся в про-

граммной карте, подводят студентов 

к решению ситуационной задачи. 

В структуре комплексной кейс-

технологии мы выделили три стадии. 

На первой стадии (подготовитель-

ной) идет работа по созданию и 

осмыслению ситуации. Преподава-

тель составляет текст кейса и готовит 

задания для его анализа; разрабаты-

вает систему оценивания с учетом 

формируемых профессиональных 

компетенций, методическое обеспе-

чение для организации самостоя-

тельной работы студентов; проводит 

консультации обучающихся. Сту-

денты самостоятельно знакомятся с 

ситуационной задачей, обращаются к 

изученному материалу, ищут в лите-

ратуре недостающую информацию, 

анализируют и объясняют поставлен-

ные проблемы, обсуждают возмож- 

ные  пути  их  решения. В результате 
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происходит первичная оценка значи-

мости решения ситуационной за-

дачи, выделяется круг вопросов, ре-

шаемых в поэтапной последователь-

ной деятельности при дальнейшем 

изучении раздела курса физики. 

На второй, основной, стадии 

идет пошаговая работа над ситуа-

цией в три этапа. На информаци-

онно-познавательном этапе органи-

зуется индивидуальная и групповая 

работа студентов по решению прак-

тических задач по изучаемой теме. 

На данном этапе большое внимание 

уделяется логическим задачам, в 

процессе решения которых устанав-

ливаются причинно-следственные 

связи между явлениями. В резуль-

тате формируются умения анализи-

ровать частные вопросы ситуацион-

ной задачи, разрабатывать физиче-

ские и математические модели 

представленных в задачах явлений 

и материальных объектов, прово-

дить расчеты параметров моделей. 

На расчетно-моделирующем и 

исследовательском этапе решается 

система экспериментальных задач. 

Проводится как измерительный, так 

и исследовательский эксперимент. 

В результате формируется умение 

планировать и осуществлять иссле- 

довательскую деятельность по раз-

решению частных вопросов ситуа-

ционной задачи. 

На последнем, творческом, этапе 

выполняются в малых группах про-

екты, которые собственно и есть ре-

шение ситуационной задачи. Про-

дуктом такой деятельности является 

самодельное техническое устрой-

ство, удовлетворяющее требова-

ниям ситуационной задачи. В зак- 

лючение данного этапа происходит 

защита проектов. 

На заключительной стадии про-

цесса проводится дебрифинг, анали-

зируется ситуация, систематизиру-

ются полученные знания и умения, 

студенты получают итоговую оценку 

преподавателя.  

Сформированность знаний, вхо-

дящих в состав основных професси-

ональных компетенций, мы прове-

ряли на основе поэлементного ана-

лиза рабочих программ. Сформиро-

ванность умений и практическое 

владение способами деятельности – 

с помощью пооперационного ана-

лиза рабочих программ специальных 

дисциплин в техническом вузе [13].  

Для проверки эффективности 

разработанной методики реализа-

ции  комплексной  кейс-технологии 
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на практических занятиях по фи-

зике рассчитывался коэффициент 

полноты сформированности основ-

ной компетенции: 

К = Х ∙ Кх + 𝑌 ∙ К𝑦 + 𝑃 ∙ К𝑝 

где Х, Y, P – коэффициенты полноты 

сформированности соответствую-

щих компонентов основных компе-

тенций, а  Кх, К𝑦 , К𝑝 − весовые ко-

эффициенты. 

Расчет весовых коэффициентов 

осуществлялся по формуле: 

  Кх: К𝑦: К𝑝 = 1: 3: 5, тогда 

 Кх = 0,12, К𝑦 = 0,33, К𝑝 = 0,55 [6]. 

Таким образом, максимальное 

значение К равно 1. Значения коэф-

фициентов полноты сформирован-

ности компонентов основных ком-

петенций рассчитывались на ос-

нове: 1) поэлементного анализа 

письменных работ обучающихся 

(Xз); 2) пооперационный анализ на 

основе решения комплекса физиче-

ских задач (Yу); 3) пооперационного 

анализа в процессе наблюдений за 

деятельностью по исследованию 

профессионально значимых объек-

тов и анализа результатов данной 

деятельности (P). 

Педагогический эксперимент был 

направлен на определение уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций. Анализ исследований 

в области профессиональной ориен-

тированности учебно-познаватель-

ной деятельности студентов, а также 

определение структуры выделенных 

компетенций позволили определить 

следующие критерии и показатели 

эффективности разработанной мето-

дики: общий характер и профессио-

нальная ориентированность дея-

тельности, то есть ее мотивы, сфор-

мированность технического мышле-

ния, сформированность основных 

профессиональных компетенций (зна- 

ний в области физики, умения при-

менять эти знания при решении ло-

гических, вычислительных и экспе-

риментальных задач, владение спо-

собами деятельности по обнаруже-

нию и исследованию физических за-

кономерностей в работе техниче-

ских объектов, решению ситуацион-

ных задач). Для диагностики прове-

ряемых показателей применялись 

различные методы (опрос, наблюде-

ние, тестирование) и способы (физи-

ческие диктанты, тесты, контроль-

ные работы, бланки наблюдений) их 

определения. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Результаты сравнения показателей 

контрольных  и экспериментальных 
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групп, а также динамика показате-

лей в процессе обучения позволяют 

сделать вывод о том, что разрабо-

танная нами комплексная кейс-тех-

нология способствует формирова-

нию положительной направленно-

сти характера учебной деятельно-

сти студентов, овладения основ-

ными профессиональными компе-

тенциями [4].  

На основе всего сказанного 

можно сделать выводы об эффек-

тивности разработанной комплекс-

ной кейс-технологии, основанной 

на реализации профессионально 

ориентированной учебно-познава-

тельной деятельности студентов 

технических вузов при изучении 

физики и об адекватности выбран-

ных критериев и показателей целям 

педагогического эксперимента.  

5 Заключение (Conclusion) 

Главная задача студента – приоб-

рести умения логически мыслить, 

строить математические модели, 

овладевать экспериментальными 

умениями и знаниями по изучаемой 

теме курса физики, добиться осо-

знанности в принятии решений при 

разрешении профессионально 

направленных проблем и развитии 

способностей решать профессио-

нально ориентированные ситуаци-

онные задачи. Поэтапная организа-

ция практических занятий на ос-

нове комплексной кейс-технологии 

приводит к постепенному повыше-

нию в учебных группах доли сту-

дентов с высоким и средним уров-

нем полноты сформированности 

способов деятельности и самостоя-

тельности при изучении физики. 

Приобретение обучающимися 

знаний по физике и умения решать 

ситуационные задачи имеет важное 

значение в условиях современного 

развития общества, так как на фи-

зике основывается не только техни-

ческая, но и научно-исследователь-

ская деятельность в разных обла-

стях наук. Обучение физике на ос-

нове комплексной кейс-технологии 

мотивирует студентов технических 

вузов к профессионально-ориенти-

рованной деятельности, способ-

ствует формированию основных 

профессиональных компетенций.
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METHOD OF DEVELOPMENT AND APPROBATION OF COMPLEX 

CASE-STUDY WHILE TEACHING PHYSICS TO TECHNICAL 

UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract  

Introduction . The interrelation between physics and special dis-

ciplines realized by means of complex case-study technology of 

teaching physics in technical universities is presented in this work.  

The formation of professional competence of future engineers, start-

ing with the first year course of Science study, including physics, is 

considered. Thus, it is advisable to organize practice -oriented train-

ing of physics based on the situational approach. The purpose of the 

study is to provide scientific justification and description of possible 

ways to apply knowledge of special disciplines in the course of phys-

ics with the help of implementation of complex case -study technol-

ogy. The scientific novelty of the research results lies in the devel-

opment of practice-oriented complex case-study technology of teach-

ing physics at a technical university.  

Materials and methods.  To achieve the objective the following 

methods were used: analysis of scientific and methodological litera-

ture of the problem under study; analysis of legislat ive and regulatory 

documents in the field of higher technical education; as well as tech-

nological map of the process of teaching physics. The criteria for the 

formation of basic professional competencies, as well as testing of ex-

perimental data of complex case technology were worked out.  

Results. The method of development and approbation of a com-

plex case-study technology of teaching physics at a technical univer-

sity is presented.  
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Discussion . Our technology combines the idea of unity of fun-

damental and applied physics in the teaching process, based on the 

needs of special disciplines. Research materials can be used in teach-

ing Science to students of technical universities.  

Conclusion.  It is concluded that the implementation of a com-

plex case-study technology of teaching physics will contribute to the 

formation and development of professional competencies of students 

in a technical university.  

Keywords: physics, case-study technology, situational problem, 

professional competence, special disciplines, practice-oriented training. 

Highlights: 

- the connection of general course physics with special disci-

plines studied in technical universities has been determined;  

- a technological map showing the activities of the teacher and 

students at each stage of the implementation of complex technology 

of teaching physics has been developed;  

- the effectiveness of the developed methodology for the 

implementation of complex case-study technology in practical 

classes of physics with the criteria of formation of basic professional 

competencies has been presented.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

Аннотация 

Введение. Статья посвящена изучению психологической основы со-

циальной ответственности как актуально востребованной современным общест- 

вом субъектной характеристики гражданского населения, в первую очередь, 

студенческой молодёжи. Гипотезой исследования выступило предположение об 

обусловленности социальной ответственности психологической безопасностью 

личности. Целью работы выступило выявление факта и особенностей влияния 

психологической безопасности на социальную ответственность студентов вуза.  

Материалы и методы. На эмпирическом материале в исследовании 

выявлена прямая статистически достоверная связь социальной ответствен-

ности и психологической безопасности личности. Изучены особенности 

распределения социальной ответственности у студентов с низким уровнем 

психологической безопасности личности и её компонентов – психологичес- 

кой защищённости и потенциала личностного развития.  

Результаты. Выявлены различия в формах поведенческой реализации 

студентами своей социальной ответственности. Разработана авторская мо-

дель развития социальной ответственности на основе повышения психоло-

гической безопасности личности студентов, включающая блоки диагностики 

(констатирующей и контрольной) и основного развития (информационного и 
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коррекционно-развивающего).  

Обсуждение. Формирующий эксперимент, реализованный с привлече-

нием экспериментальной и контрольной групп, подтвердил эффективность раз-

работанной на основе модели программы развития социальной ответствен-

ности на основе повышения психологической безопасности личности студентов.  

Заключение. Тем самым было доказано влияние психологической безо- 

пасности личности студентов на их социальную активность. 

Ключевые слова: социальная ответственность, психологическая 

безопасность, личность, защищённость, потенциал развития, студент. 

Основные положения 

- эмпирически выявлена и содержательно раскрыта прямая связь пси-

хологической безопасности личности и социальной ответственности; 

- разработана модель и на её основе программа развития социальной 

ответственности на базе повышения психологической безопасности лично-

сти студентов; 

- доказано влияние психологической безопасности личности на соци-

альную безопасность студентов вуза. 

1 Введение (Introduction) 

Социальная ответственность, 

наряду с патриотизмом, в настоящее 

время всё чаще позиционируется 

важнейшей характеристикой сооте-

чественников [1; 2; 3]. Сквозь призму 

социальной ответственности зачас- 

тую анализируются личностные осо-

бенности и поступки социально ак-

тивной молодёжи [4; 5; 6]. Это качест- 

во усиленно пропагандируется на 

государственном уровне в выступле-

ниях политиков и в материалах про-

социально настроенных средств мас-

совой информации. На его развитие 

ориентируется проведение многих 

общесоциальных, региональных и 

местных проектов, массовых меро-

приятий в разных сферах жизнедея-

тельности. Немаловажно и то, что 

социальная ответственность теперь 

входит в состав целевых приоритетов 

воспитательной работы в школах, 

средних и высших учебных заведе-

ниях [7; 8; 9]. При этом социальная 

ответственность до сего дня не явля-

ется типичной характеристикой граж-

дан [10]. Во многом это связано с тем, 

что именно социальная ответствен-

ность, как и патриотизм, подверглась 
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наибольшему отторжению обще-

ством в 80 – 90-е годы прошлого века 

в составе осмеянных параметров че-

ловеческого идеала эпохи социа-

лизма. Обладание ею в этот отрезок 

отечественной истории являлось не-

модным и негласно порицаемым 

признаком отставания от новых тре-

бований и новых ценностей. Нема-

лую роль в этом сыграло и снижение 

уровня защищённости населения, 

нивелирующее значимость социаль-

ной ответственности [11; 12]. Насле-

дие этих времён сохранилось в пове-

денческом репертуаре населения, 

ныне вошедшего в пору социальной 

зрелости. Оно проявляется в выстра-

иваемой им практике социальной ак-

тивности и в стратегиях воспитания 

детей [13; 14; 15], что способствует 

трудно преодолимому воспроизвод-

ству недоверия к обладанию и демон-

страции соответствующего личност-

ного качества. Несмотря на сохране-

ние в социуме низкого уровня психо-

логической безопасности, на теку-

щий момент социальная ответствен-

ность всё чаще воспринимается вы-

соко ожидаемой характеристикой 

каждого представителя общества. 

Противоречие между культивиро-

ванием социальной ответственности 

и сохраняющимся нигилизмом по от-

ношению к данному качеству делает 

актуальным рассмотрение предпосы-

лок её формирования и развития 

среди населения и, прежде всего, его 

передовой части – студенческой мо-

лодёжи. При организации исследова-

ния мы исходили из подтверждаемой 

нашими предшественниками детер-

минированности трудностей выра-

ботки социальной ответственности, в 

связи с тем, что она значительно свя-

зана с психологическими качествами 

субъекта [16; 17]. Мы предполагали, 

что она может определяться безопас-

ностью личности как интегральной 

психологической характеристикой бла- 

гополучия человека [18; 19; 20]. В со-

ответствии с гипотезой, цель исследо-

вания – изучение влияния психологи-

ческой безопасности на социальную 

ответственность студентов вуза. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследование проведено в течение 

1 полугодия 2018 года. Выборка обра-

зована 220 студентами Северо-Кав-

казского филиала Белгородского госу- 

дарственного технологического уни-

верситета им. В. Г. Шухова, изъя- 

вившими добровольное согласие на 

обследование. Возрастной диапазон 
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выборки составил 20 ± 1,23 года. Вы-

борка сбалансирована по половому 

составу (50,0 % юношей и 50,0 % деву-

шек) и профессиональной направлен-

ности (50,0 % студентов гуманитарного 

и 50,0 % студентов технического про-

филя) вузовской подготовки. В ней дос- 

таточно равномерно представлены го-

родские и сельские жители (соот-

ветственно, 52,3 % и 47,7 %). Нацио-

нальный состав соответствует струк-

туре местного населения (русские, 

греки, кабардинцы, дагестанцы, че-

ченцы, армяне и другие представи-

тели Северо-Кавказского региона). 

В качестве основных исследова-

тельских методов использовались: 

анкетирование, субъективное шка-

лирование, экспертная оценка и 

формирующий эксперимент. В рам-

ках анкетирования каждому испы-

туемому был предложен перечень 

из пяти форм поведенческой актив-

ности, свидетельствующих о соци-

альной ответственности субъекта 

(участие в субботниках, помощь си-

ротам, помощь престарелым, за-

щита животных, участие в волон-

тёрском движении). Требовалось 

отметить те пункты, которые субъ-

ектом периодически или регулярно 

реализуются. Каждый выбранный 

пункт оценивался в 1 балл. Набран-

ная сумма свидетельствовала об 

объективном уровне вовлечённости 

испытуемого в просоциальную ак-

тивность. Субъективное шкалиро-

вание позволило получить оценку 

испытуемыми состояния своей пси-

хологической безопасности и эмо-

ционального отношения к социаль-

ной ответственности. Для этого им 

было предложено оценить по 5-ти-

балльной шкале (1 – низкий уро-

вень, 2 – достаточно низкий уро-

вень, 3 – умеренный уровень, 4 – до-

статочно высокий уровень, 5 – вы-

сокий уровень) развитие у себя: сос- 

тояния личной безопасности, защи-

щённости, потенциала развития и 

принятия социальной ответственно-

сти. Экспертная оценка использова-

лась для получения внешних объек-

тивных данных о ранее обозначен-

ных характеристиках испытуемых. 

В качестве экспертов были привле-

чены 5 педагогов, работающих ку-

раторами учебных групп, включаю-

щих участников эмпирической вы-

борки. Экспертам было предложено 

автономно оценить состояние соци-

альной ответственности, личной 

безопасности, психологической за-

щищённости и потенциала развития 
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студентов-участников эмпириче-

ской выборки по 5-тибалльной 

шкале. Формирующий эксперимент 

предполагал изучение возможности 

развития у студентов социальной 

ответственности через повышение 

их психологической безопасности. 

Для повышения достоверности 

результатов исследования использо-

вались методы корреляционного 

анализа (метод Пирсона) и непара-

метрический метод сравнения φ* 

(угловое преобразование Фишера). 

3 Результаты (Results) 

Методы анкетирования, субъек-

тивного шкалирования и эксперт-

ной оценки позволили выявить не-

равномерность развития у испытуе-

мых социальной ответственности 

(Таблица 1).

Таблица 1 – Распределение студентов по оценкам социальной 

ответственности, полученным разными методами 

Table 1 – Distribution of students according to social responsibility estimates 

obtained by different methods 

Метод 

Балл за социальную ответственность 

1 2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 

Анкетирование 75 34,1 62 28,2 45 20,5 20 9,1 18 8,2 

Шкалирование 68 30,9 59 26,8 49 22,3 28 12,7 16 7,3 

Экспертная 

оценка 71 32,3 60 27,3 50 22,7 22 10,0 17 7,7 

По каждому испытуемому найден 

средний балл оценок, полученных по 

методам анкетирования, субъектив-

ного шкалирования и экспертной 

оценки. Испытуемые, набравшие от 

1 до 2 баллов, рассматривались нами 

как обладающие низким уровнем 

развития соответствующей характе-

ристики, от 2 до 4 баллов – средним 

её уровнем, от 4 до 5 баллов – высоким 

уровнем. В итоге в подвыборке с низ-

ким уровнем социальной ответст- вен-

ности оказалось включено 133 чело-

века (60,5 %), со средним её уров-

нем – 48 (21,8 %), с высоким уров-

нем – 39 (17,7 %). В подвыборку с 

низким уровнем психологической безо- 

пасности вошло 105 студентов (47,7 %), 

со средним её уровнем – 69 (31,4 %), 

с   высоким  уровнем – 46  (20,9 %). 
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Корреляционный анализ значений 

социальной ответственности и пси-

хологической безопасности лично-

сти выявил между ними прямую 

статистически значимую связь (r = 

0,147, 0,05 ≤ p ≤ 0,01). 

Анализ выборки по состоянию 

психологической защищённости и 

потенциала развития не выявил раз-

личий распределения значений 

(Таблица 2).

Таблица 2 – Распределение студентов  по уровням психологической за-

щищённости и потенциалу личностного развития 

Table 2 – Distribution of students by levels of psychological security and po-

tential of personal development 

Параметр 

Уровень развития 

низкий средний высокий 

n % n % n % 

Защищённость 105 47,7 69 31,4 46 20,9 

Потенциал развития 109 49,5 79 35,9 32 15,4 

Суммирование значений по по-

лярным подвыборкам показало, что 

при низком уровне социальной от-

ветственности студентами в общей 

численности указано 196 форм дея-

тельности, свидетельствующих о 

социальной ответственности, при её 

высоком уровне – 170. Эти подвы-

борки различаются по вовлечённо-

сти студентов в рассматриваемые 

формы деятельности (рисунок 1)1. 

 

Рисунок 1 

                                                           
1 Примечание - 1 – участие в субботниках, 2 – помощь сиротам, 3 – помощь престаре-

лым, 4 – защита животных, 5 – участие в волонтёрском движении. 
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Рисунок 1 - Процентное распределение студентов с уровнем психологической 

безопасности личности по вовлечённости в формы деятельности, 

свидетельствующие о социальной ответственности 

Figure 1 - Percentage distribution of students with the level of psychological 

security of the individual by involvement in the forms of activity, testifying to 

social responsibility.

Сопоставление распределений 

социальной ответственности студен-

тов с высоким и низким уровнем 

психологической защищённости по-

казало, что при высокой психологи- 

ческой  защищённости  обладателей 

высокого уровня социальной ответст- 

венности больше (φ*
эмп. = 10,506, p < 

0,01), чем при низкой психологичес- 

кой защищённости (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Процентное распределение уровней социальной ответственности 

у студентов с высокой и низкой психологической защищённостью 

Figure 2 - Percentage distribution of levels of social responsibility of students 

with high and low psychological security 

Сопоставление распределений 

социальной ответственности у сту-

дентов с низким и высоким уровнем 

потенциала личностного развития 

показало, что при высоком личностном 

потенциале субъектов социальная от- 

ветственность больше: 

φ*
эмп. = 11,948, p < 0,01), 

чем при низком потенциале 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Процентное распределение уровней социальной ответственности 

у студентов с высоким и низким потенциалом развития 

Figure 3 - Percentage distribution of social responsibility levels among students 

with high and low development potential 

Для подтверждения влияния пси-

хологической безопасности на уро-

вень социальной ответственности 

студентов был реализован формиру-

ющий эксперимент, предполагающий 

проведение авторской программы 

развития социальной ответственно-

сти через повышение психологиче-

ской безопасности личности. Модель 

данной программы включает в себя 

блоки диагностики (констатирующей 

и контрольной) и основного развития 

(информационного и коррекционно-

развивающего) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Модель программы развития социальной ответственности на 

основе повышения психологической безопасности личности студентов 

Figure 4 - Model of the program of development of social responsibility on the 

basis of increase of psychological safety of the personality of students 

Для формирующего экспери-

мента было сформировано две 

группы студентов – эксперимен-

тальная (ЭГ) и контрольная (КГ) по 

30 человек каждая из студентов с 

низким и средним уровнем психо-

логической безопасности личности, 

характеризующихся низким разви-

тием социальной ответственности. 

Участие в формирующем экспери-

менте носило добровольный харак-

тер. Занятия основного блока про-

граммы проводились в ЭГ один раз 

в неделю. Диагностика осуществля-

лась на основе методов анкетирова-

ния и субъективного шкалирования. 

По итогам апробации программы 

результаты двух групп до и после экс- 

периментальной программы были 

сопоставлены (рисунок 5а, б).
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Рисунок 5 - Распределение средних значений психологической безопасности (а) 

и социальной ответственности (б) студентов экспериментальной и контрольной 

групп по данным констатирующей и контрольной диагностики 

Figure 5 - Distribution of average values of psychological safety (a) and social 

responsibility (b) of students of experimental and control groups according to 

ascertaining and control diagnostics 

Сопоставление средних значений 

не выявило статистически значимых 

различий, что указывает на их эквива-

лентность по названным показателям 

до начала формирующего экспери-

мента. Сопоставление средних значе-

ний психологическойбезопасности и 

социальной ответственности КГ до и 

после формирующего эксперимента 

не выявило статистически значи-

мых различий, что указывает на то, 

что за период проведения формиру-

ющего эксперимента на студентов 

не действовали никакие для них 

значимые факторы. Сопоставление 

средних значений психологической 

безопасности и социальной ответ-

ственности ЭГ после проведения 

формирующего эксперимента поз-

волило выявить статистически до-

стоверные различия по первой 

(φ*
эмп. = 4,652, p < 0,01) и по второй 

(φ*
эмп. = 2,584, p < 0,01) характери-

стике. Полученные результаты поз-

воляют говорить об эффективности 

предложенной программы развития 

социальной ответственности на ос-

нове   повышения   психологической 
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безопасности личности студентов. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Полученные результаты соответ-

ствуют выдвинутой гипотезе. Дейст- 

вительно, социальная ответствен-

ность определяется психологической 

безопасностью личности студентов. 

Результаты применимы к студентам 

вуза. Предложенные диагностические 

подходы могут использоваться для 

выявления соответствующих субъект-

ных характеристик в практических и 

исследовательских целях, выявленные 

эмпирические данные – для сравни-

тельных исследований, модель – в прак- 

тике психологических служб вузов. 

Исследование может быть продол-

жено в направлении выявления 

иных психологических оснований со-

циальной ответственности или даль-

нейшей детализации связи психологи-

ческой безопасности личности и её 

социальной ответственности. 

5 Заключение (Conclusion) 

Развитие социальной ответственно-

сти населения, в первую очередь её 

молодёжной части, является акту-

альной задачей современного обще-

ства и его структур. В данной работе 

представлены результаты эмпириче-

ского обоснования детерминирую-

щего влияния психологической без-

опасности личности на социальную 

ответственность студентов вуза. 

Представлена авторская модель раз-

вития социальной ответственности 

через повышение психологической 

безопасности личности и результаты 

её апробации на основе разработан-

ной программы.
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Abstract  

Introduction.  The article is devoted to the study of the psycho-

logical basis of social responsibility as an actual demanded by mod-

ern society subjective characteristics of the civilian population, first 

of all, students. The hypothesis of the study was the assumption 

about the conditionality of social responsibility by psychological se-

curity of the person. The aim of the work was to identify the fact and 

features of the impact of psychological security on the social respon-

sibility of University students.  

Materials and methods. On the empirical material in the study re-

vealed a direct statistically significant relationship of social respon-

sibility and psychological safety of the individual. Features of dis-

tribution of social responsibility at students with low level of psy-

chological safety of the personality and its components – psycholog-

ical security and potential of personal development are studied.

Results. The differences in the forms of students ' behavioral 

realization of their social responsibility are revealed. The author' s 

model of development of social responsibility on the basis of im-

proving the psychological security of students ' personality, includ-

ing the blocks of diagnosis (ascertaining and control) and basic de-

velopment (information and correctional -developing).  

Discussion. The formative experiment, implemented with the 

involvement of experimental and control groups, confirmed the ef-

fectiveness of the program developed on the basis of the model of 

development of social responsibility on the basis of improving the 

psychological security of students personality. Thus, the influence 

of psychological security of students ' personality on their social ac-

tivity was proved.  

Keywords: social responsibility, psychological security, per-

sonality, security, development potential, student.  

Highlights: 

- empirically identified and substantially disclosed direct rela -  
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tionship of psychological security of the individual and social re-

sponsibility;  

- the model and on its basis the program of development of 

social responsibility on the basis of increase of psychological safety 

of the personality of students is developed;  

- the influence of psychological security of the individual on 

the social security of University students.  
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ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 

КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

Аннотация 

Введение. Статья посвящена анализу связи творчества и экономики 

знаний. Важнейший фактор процветания России – это постиндустриальное 

общество, основой которого являются люди, у которых творчество связано 

с экономикой знаний.  

Цель. Выявить особенности соотношения экономики знаний и творче-

ства и обозначить ряд средств, которые направлены на решение вопроса вза-

имосвязи экономики знаний и творчества в педагогической деятельности.  

Материалы и методы. Использованы методы теоретического 

уровня: изучение, анализ научных исследований творческой деятельности 

в области педагогики, физиологии, экономики. Методы исследования: 

наблюдение, анализ статистики, изучение СМИ, литературы. 

Результаты. Выявлен ряд аспектов взаимосвязи творчества и эконо-

мики знаний. Дано направление становления их соотношения. 

Обсуждение. В становлении инновационной экономики и экономики 

знаний  ведущую  роль  занимает  человек  с его интеллектом, инновациями, 
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знаниями, которые он приобрел, профессией. Экономика знаний – это один 

из видов экономики, в котором знание является основой, а его примене-

ние – источником прогресса. Формирование и развитие творчества должно 

быть связано с элементами строения общества.  

Заключение. Делается вывод о том, что творчество индивида, форми-

руясь и развиваясь в тесной связи с социальной структурой общества, спо-

собствует прогрессу постиндустриального общества. 

Ключевые слова: инновационная экономика, творчество, человече-

ский капитал, экономика знаний. 

Основные положения: 

- разработаны элементы взаимосвязи творчества и экономики знаний; 

- установлены методические направления, способствующие реализа-

ции соотношения экономики знаний и творчества. 

1 Введение (Introduction) 

Процесс, происходящий в совре-

менном российском обществе, харак- 

теризуется сосуществованием старых, 

«регламентированных» классов и сло- 

ев, и появлением новых. В настоящее 

время в социальном строении рос-

сийского общества нет стабильности. 

Наблюдаются трансформации собст- 

венности, общественной организации 

труда и пр. [1; 2]. В основе этого стоит, 

как всегда, человек с его интеллектом, 

инновациями, знаниями, которые он 

приобрел, профессией. 

Анализ показывает, что в разви-

тых странах мира большая часть ин-

вестиций вкладывается в человечес- 

кий капитал. Это способствует тех-

нологическому и интеллектуальному 

развитию, а также значимому росту 

качества жизни населения.  

Человеческий капитал является 

основной движущей силой в созда-

нии новейших технологий, развитии 

и повышении эффективности произ-

водства, опережающем развитии науки, 

культуры, здравоохранения, безопас- 

ности, социальной сферы. Он является 

главным фактором формирования и 

развития инновационной экономики 

и экономики знаний. [2-4]. 

Рассматривая экономику знаний, 

стоит отметить, что она является 

наивысшим этапом постиндустри-

альной и инновационной экономик. 

Базой индустрии знаний становятся 

научные работы. Научные разработки 

делаются  главной  движущей силой 
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экономики – базой индустрии знаний. 

Наиболее ценными качествами явля-

ются уровень образования, професси-

онализм, обучаемость и творческий 

подход работника. 

Творческие люди становятся со-

зидателями и двигателями постин-

дустриального общества, которое 

ведет Россию к прогрессу. 

В чем же заключается взаимосвязь 

творчества и экономики знаний как 

основного компонента постиндуст- 

риального общества? Рассмотрим их 

взаимосвязь. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В трудах исследователей отмеча-

ется, что экономика знаний опреде-

ляется как тип экономики, в которой 

знания играют решающую роль, а 

производство знаний становится ис-

точником роста. [1-5]. Отмечается, 

что крупные инвестиции в совре-

менном мире направляются в знания. 

Статистика показывает, что большая 

часть знаний получена за последние 

три десятка лет. Таким образом, 

можно отметить, что экономика ис-

пользования природных ресурсов 

переходит к экономике знаний. [3-5]. 

Компонентами инфраструктуры, 

направляющими развитие экономики 

знаний, являются ряд эффективных, 

качественных, фундаментальных струк- 

тур, таких, как государственные ин-

ституты, высококачественное обра-

зование, фундаментальная наука, 

производство знаний и высоких тех-

нологий и пр. [3-6]. 

Следует заметить, что в данном 

направлении главную роль играет 

творчество. Рассмотрим взаимосвязь 

творчества и экономики знаний. 

Первой характеристикой, прису-

щей экономике знаний, является 

дискретность знания как продукта – 

либо оно есть, либо его нет. Творчест- 

во характеризуется тем же – либо оно 

есть, либо его нет. Вторая особен-

ность заключается в том, что знания 

доступны всем. То же можно сказать 

и о творчестве. Творчество – это не 

удел избранных, творческие способ-

ности можно развивать [7-11]. Третье 

направление в экономике знаний ис-

ходит из определения природы знаний, 

как информационного продукта, кото-

рый не исчезает после потребления. 

[3-5]. Аналогично и творчество че-

ловека, если он научился творчески 

трудиться, то это останется у него 

навсегда. 

Ряд ученых, исследуя творчес- 

кую  деятельность,  определяют  ее, 
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как некоторый специфический стиль 

деятельности, а не вид деятельности 

(труд архитектора, писателя и т. п.). 

Творчес- кая деятельность – это стиль 

деятельности, который не всегда сов-

падает со специальными способно-

стями к какой-либо конкретной дея-

тельности. [8]. 

В настоящее время теория становле-

ния творческой самостоятельной лич- 

ности в педагогическом процессе 

активно развивается. Творческий 

человек обладает умением рассмат-

ривать проблему в разных аспектах 

и выбирать наиболее успешное нап- 

равление. Это происходит за счет ста-

новления его внутреннего блока твор-

чества: вида творчества, знаний, уме-

ния творческой самостоятельной ра-

боты, творческого мышления. [12-16]. 

Каждая из составляющих внутреннего 

блока наполнена своим содержанием. 

Знания характеризуются совокупно-

стью научных сведений, воссозданием 

объектов в сознании, качеством твор-

ческой личности, творческим вообра-

жением, творческой самостоятельно-

стью, самостоятельными индивиду-

альными возможностями и пр. 

Перечень умений творческого 

человека состоит из ряда действий, 

содержащих присущие им компоненты: 

входить в творческую работу (вос-

принимать новое, быть уверенным в 

себе в любой ситуации, критично 

воспринимать проблему, видеть 

иерархию значимости проблем), ре-

шать проблему, выдавать конечный 

результат.  

Рассматривая творческое мыш-

ление, следует остановиться на та-

ких его аспектах, как анализ, синтез, 

предвидение, которые имеют свои 

особенности в творчестве.  

Анализ (разложение проблемы 

на части) свойственен каждому ком-

поненту творческого аппарата инди-

вида. Каждый из видов анализа (си-

стемный, воспроизводящий, ком-

плексный, пробный, частичный) 

свойственен анализу творчества. 

Творческий анализ характерен тем, 

что разложение проблемы происхо-

дит с глубоким вниканием в полу-

ченные при этом части. Анализу 

творчества характерно, что он про-

водится в разных направлениях. 

Синтезу творчества характерна 

такая черта, как оригинальность, ко-

торая проявляется как при решении 

проблемы, так и при получении резуль- 

тата. Синтез творчества получил наз- 

вание синоптического синтеза, поскольку 

одна из отличительных его черт – это
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побуждение к творчеству. При этом 

акцент ставится на связи всех компо-

нентов. Синоптическому синтезу 

свойственны отношения, соответствия, 

различные связи, энергия. Функции 

синоптического синтеза разнообраз- 

ны (инструментальная, структурная, 

активизирующая и пр.). 

Творчеству характерно такое ка-

чество, как предвидение. Предви-

деть, значит, заранее учитывать, 

предполагать возможность появле-

ния, наступления чего-нибудь. При 

решении любой проблемы человек 

старается заглянуть вперед и преду-

гадать ее решение. Качество пред-

видения включает ряд умений (экс-

траполяция специфического стиля 

деятельности, использование абст- 

рактной памяти и пр.). 

Итак, учитывая сущность твор-

чества и экономики знания, значи-

мость решения проблемы их взаи-

мосвязи выходит на первое место. 

При решении данной проблемы, 

во-первых, следует учитывать воз-

раст учащегося, поскольку в зависи-

мости от возраста у него свое усво-

ение и восприятие материала.  

Во-вторых, занятия должны про-

водиться на материале, который свя- 

зан с блоком, содержащим социаль- 

ные аспекты. Здесь закладывается 

творчество индивида со всеми его 

ингредиентами для будущих реше-

ний жизненных проблем, так как бу-

дут использоваться способы реше-

ния, создание которых уже не ново. 

Некоторыми исследователями фор-

мулируется одно из направлений 

применения методики взаимосвязи 

творчества с экономикой знаний. 

Здесь акцент сделан на ответы во-

просов по заданию: что? (о рассмат-

риваемом предмете), кто? (целевая 

аудитория), когда? (период изучения 

объекта), где? (где находится целе-

вая аудитория), почему? (причина 

проблемы). Ответы на вопросы да-

ются, исходя из задания. Так же 

надлежит ориентироваться на твор-

чество. Например, при ответе на во-

прос «Что?» следует отвечать в не-

скольких направлениях. [18-20]. 

В-третьих, учитывается интерес 

учащихся, который зависит от воз-

раста. Используются различные ме-

тоды обучения (сказка, игра и пр.). 

Тематика должна быть из различных 

областей деятельности человека, но 

интересная данному возрасту уча-

щихся. Связь творчества и эконо-

мики знаний выражается в заданиях, 

имеющих свою специфику. Например,
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для младших школьников после про-

чтения сказки даются следующие за-

дания: 

- ответить на вопрос «Что?»; 

- ответить на вопрос «Что?» в нес- 

кольких направлениях и т. д. 

3 Результаты (Results) 

Выявлены особенности соотноше-

ния экономики знаний и творчества. 

Обозначен ряд средств для их взаимо-

связи при становлении творческого 

человека в современных условиях.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Анализ научной литературы и 

современное социальное положе-

ние общества показывает, что чело-

веческий капитал – это главный 

фактор становления экономики зна-

ний, которая способствует разви-

тию постиндустриального общест- 

ва, а это, в свою очередь, способ-

ствует процветанию России. Вот по-

чему инновационная образователь-

ная модель становления творчества 

должна связать обучение с жизнен-

ными компонентами социальной 

структуры российского общества. 

5 Заключение (Conclusion)  

Создание взаимосвязи экономики 

знаний и творчества в становлении 

личности способствует реализации 

творческого, умеющего грамотно 

действовать человека в современных 

условиях, что содействует развитию 

постиндустриального общества. Это, 

в частности, осуществляется пос- 

редством ряда компонентов при ор-

ганизации становления индивида: 

- ориентировка на возраст уча-

щегося; 

- включения в содержание блока 

предпринимательства; 

- ориентировка на интерес уча-

щихся, зависящего от возраста.  
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CREATIVITY AS A FUNDAMENTAL COMPONENT 

OF THE KNOWLEDGE ECONOMY 

Abstract  

Introduction.  The article is devoted to the analysis of the cor-

relation of creativity and the economy of knowledge. The most im-

portant factor in the prosperity of Russia is a post -industrial society, 

the basis of which is people whose creativity is associated with the 

knowledge economy.  

Purpose. Identify the features of the ratio of the economy of 

knowledge and creativity and identify a number of tools that are 

aimed at solving the issue of the relationship of the economy of 

knowledge and creativity in teaching.  

Materials and methods.  Used methods of theoretical level. The 

study, analysis of scientific research of creative activity in the field 

of pedagogy, physiology, economics. Research methods: observa-

tion, analysis of statistics, study of the media, literature.  

Results. Identified a number of aspects of the relationship of 

creativity and the economy of knowledge. Given the direction of the 

formation of their relationship.  

Discussion.  In the development of an innovative economy and 

the economy of knowledge, the leading role is played by a person with 

his intellect, innovations, knowledge that he has acquired, a profession.
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The knowledge economy is one of the types of economics in which 

knowledge is the basis, and its application is the source of progress. 

The formation and development of creativity should be associated 

with elements of the social structure of society.  

Conclusion It is concluded that the creativity of the individual, 

forming and developing in close connection with the social structure 

of society contributes to the progress of the post -industrial society.  

Keywords: Innovative economy, creativity, human capital, 

knowledge economy.  

Highlights: 

- developed by elements of the relationship of creativity and 

the economy of knowledge;  

- methodical directions have been established that contribute to 

the realization of the relationship between the economy of knowledge.  
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О КОСМОСЕ 
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Аннотация 

Введение. Тема космоса была привлекательна для человека во все 

времена. Несмотря на богатую историю страны в этой сфере, в настоящее 

время требуется актуализация данного ресурса среди подрастающего поко-

ления. Космическая тематика обладает потенциалом для повышения каче-

ства образования, а также выбора подростками профессий в сфере косми-

ческой деятельности. Целью данной работы является представление содер-

жательных и организационно-педагогических средств подготовки педаго-

гов к популяризации научных знаний о космосе. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной вопросам подготовки педагога к 

инновационной деятельности, реализации идей популяризации научного 

знания, а также диагностические методики, включающие наблюдение и ан-

кетирование с целью определения позиций педагогов по обращению к ре-

сурсам популяризации научных знаний. 

Результаты. Выделен перечень способов деятельности, необходи-

мых педагогу для популяризации научных знаний о космосе, включающий 

отбор и адаптацию для школьников научных данных; включение материала 

образовательные программы; освоение методов популяризации научных 

знаний о космосе; осуществление оценки сформированности у обучаю-

щихся научных знаний о космосе. 

Обсуждение. Авторы делают акцент на использование кинопедаго-

гики как метода, обладающео высоким эмоциональным воздействием на 

личность школьника и способствующим популяризации научных знаний. 

Заключение. Показано, что выстраивание системы подготовки педаго-

гов к популяризации знаний о космосе с использованием метода кинопеда-

гогики позволяет сформировать устойчивый интерес к изучению особеннос- 

тей космической отрасли у школьников. 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательная организация, научные 

знания о космосе, популяризация, кинопедагогика, подготовка педагогов. 

Основные положения: 

- определены  способы деятельности, необходимые педагогу для по- 
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пуляризации знаний о космической отрасли; 

- выделены виды кинофрагментов, направленных на популяризацию 

знаний о космосе; 

- проведен обзор художественных и документальных фильмов, кото-

рый позволит педагогу осуществить отбор содержания учебного материала. 

1 Введение (Introduction) 

Одним из показателей развития 

государства является его вовлечён-

ность в реализацию проектов, свя-

занных с освоением космического 

пространства и проведения науч-

ных исследований в этой области. 

В нашей стране были заложены тео-

ретические основы космонавтики, 

выполнены крупнейшие инже-

нерно-технические разработки, ко-

торые сделали возможным создание 

и практическое использование авто-

матических и пилотируемых аппа-

ратов при освоении космического 

пространства. Сформировалась це-

лостная эффективно развивающа-

яся ракетно-космическая отрасль, 

наждающаяся в притоке молодых 

квалифицированных и спкциально 

подготовленных кадров, обладаю-

щих глубокими и разносторонними 

естественно-научными и инженер- 

но-математическими знаниями. 

Космическая тематика, в особен- 

ности научно-фантастическая, тради- 

ционно вызывает невероятное любо- 

пытство, интерес и фантазии школь-

ников, стимулирует творчество. По-

тому обогащение содержания уроч-

ной и внеурочной деятельности кос-

мической тематикой научного, 

научно-популярного и научно-фан-

тастического контекстов будет про-

буждать невероятный интерес у 

школьников к познанию тайн Все-

ленной, изучению фундаменталь-

ных физических теорий и законов. 

Соответственно на уроках физики, 

химии, биологии, математики, аст-

рономии, информатики и техноло-

гии у школьников заметно сильнее 

будет обнаруживаться стремление 

понять основы мироустройства, ме-

ханизмы использования для его 

описания физических законов и ма-

тематических моделей. Будучи пе-

дагогически правильно поддер-

жаны, такие любопытство, интерес 

и фантазии школьников трансфор-

мируются в устойчивые формы ме-

тапредметных результатов, важных 

с точки зрения становления исследо-

вательского и проектного мышления 
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Данная идея нашла своё отраже-

ние при реализации инновационного 

проекта на тему «Формирование у 

школьников устойчивого интереса к 

естественно-научным и инженерно-

математическим знаниям посред-

ством ознакомления с профессиями 

и видами деятельности в сфере изу-

чения и освоения космоса», реализу-

емого в МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7» г. Южноуральск 

Челябинской области. Школа осу-

ществляет свою деятельность в рам-

ках федеральной инновационной пло-

щадки. Одной из задач данного про-

екта является содействие педагогам 

образовательной организации в мето-

дически обоснованном применении 

научных знаний о космосе в урочной и 

внеурочной деятельности. При этом 

предполагается насытить знаниями о 

космосе все предметные области ос-

новных образовательных программ, 

реализуемых в образовательной орга-

низации. По сути подразумевается 

подготовка педагогов к популяриза-

ции научных знаний о космосе. 

2 Материалы и методы 

(Materials and Methods) 

Использование средств популя-

ризации научных знаний является са- 

мостоятельным и достаточно сложным 

видом педагогической деятельно-

сти, требующим наличия у педаго-

гов определённого уровня подго-

товки. Подтверждением этому явля-

ются данные, полученные в ходе 

проведения эмпирического иссле-

дования. В нём приняли участие 438 

педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций из пяти муниципалитетов 

Челябинской области (Челябинск, Юж- 

ноуральск, Троицк, Пласт, Коркино).  

Подавляющее большинство пе-

дагогов (83,1 %) не в полной мере 

владеют средствами популяризации 

научных знаний в рамках препода-

ваемого предмета и практически не 

используют их в урочной и внеуроч-

ной деятельности. В 70,2 % случаев 

педагоги демонстрируют неодно-

значное отношение к самому про-

цессу популяризации, отмечая, что 

использование средств популяриза-

ции было бы интересно для обучаю-

щихся, но программный материал 

не позволяет отклоняться в рассмот-

рение других вопросов и требует серь- 

ёзных временных затрат. Это свиде-

тельствует о том, что педагоги, во-

первых, недостаточно осведомлены 

о современных достижениях науки и 

техники в избранной научной отрасли 

знаний. Во-вторых, они затрудняются 
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в отборе методов популяризации и 

их применении в условиях урочной 

и внеурочной деятельности. Педаго-

гами преимуществен- но использу-

ются морально устаревшие формы и 

методы работы с информационными 

источниками и самой информацией 

(работа с текстом учебника, слова-

рями и энциклопедиями, конспекти-

рование, составление схем и таблиц 

и т. д.). Популяризация научных зна-

ний, по мнению опрошенных педа-

гогов, является малоэффективной по 

сравнению с использованием тради-

ционных методов обучения и носит, 

скорее, развлекательный, а не обуча-

ющий характер. 

Вместе с тем в образовательных 

организациях существуют возможнос- 

ти для того, чтобы выстроить систему 

содействия педагогам в популяриза-

ции научных знаний о космосе. Они 

связаны с имеющимися внутри самой 

организации методическими, инфор-

мационными, консультационными и 

экспертными ресурсами. 

На  этом  основании  цель данной 

статьи заключается в представлении 

содержательных и организационно-

педагогических средств подготовки 

педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций к популяризации научных 

знаний о космосе. 

Феномен популяризации научных 

знаний получил глубокую разработку 

в исследованиях. Популяризация науки 

рассматривается с разных аспектов 

как разновидность массовых комму-

никаций (Н. В. Дивеева [1], Е. В. Ко-

марова [2]), как системно-осуществ-

ляющийся процесс распространения 

научных знаий (И. Н. Ильина [3]), 

как функция современной науки 

(В. Ю. Иваницкий [4]), как средство 

стимуляции желания населения воз-

вышать свой образовательный уро-

вень (Е. Н. Гудзюк [5]). При этом 

весьма разнообразны функции по-

пуляризации, выделенные в научных 

работах. Это рекреативная (Н. В. Ди-

веева [1]), стимулирующая (И. Н. Иль-

ина [3], Е. Н. Гудзюк [5]), посредни-

ческая (Е. В. Комарова [2]), преобра-

зующая (Н. В. Сухенко [6]) и другие 

функции. 

Процесс подготовки педагогов 

общеобразовательных организаций к 

осуществлению популяризации зна- 

ний в области космической отрасли 

включает реализацию выделенных 

функций. Кроме того, подготовка к 

данному виду профессиональной 

деятельности предполагает освоение 

педагогами новых методов и приемов 
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педагогической работы с обучаю-

щимися. Подразумеваются, есте-

ственно, новые методы, приёмы и 

средства популяризаторcкой дея-

тельности. Это позволяет говорить 

о том, что их освоение осущест- 

вляется в плоскости инновационной 

деятельности. Соответственно под-

готовка к популяризации научных 

знаний о космосе является разно-

видностью подготовки педагогов к 

инновационной деятельности, кото-

рая рассматривается в исследова-

ниях Н. Е. Гульчевской [7], Е. Ю. Иба- 

туллиной [8], С. В. Паниной [9], 

Л. С. Подымовой [10], В. А. Сласте-

нина [10], Э. В. Хачатрян [11]. 

3 Результаты (Results) 

Исходя из приведённого анализа, 

можно заключить, что подготовка пе-

дагогов общеобразовательных огани-

заций к популяризации научных зна-

ний о космосе должна осуществляться 

в направлениях формирования пси-

хологической готовности и наращи-

вания умений и способов педагоги-

ческой деятельности. В данной статье 

мы сочли возможным сделать огра-

ничение, суть его заключается в сле-

дующем. Поскольку многие общеоб-

разовательные организации сегодня 

осуществляют свою деятельность в 

инновационном режиме, то можно 

предположить, что их педагоги обла-

дают требуемым уровнем психоло-

гической готовности. Поэтому в рам-

ках подготовки к популяризации 

научных знаний о космосе следует 

сосредоточиться на ее содержатель-

ных и организационно-педагогиче-

ских средствах.  

На этом основании подготовку 

педагогов к популяризации научных 

знаний о космосе можно определить 

как аспект профессиональной дея-

тельности, осуществляющийся в ин-

новационной среде общеобразова-

тельной организации и направлен-

ный на овладение содержательными 

и организационно-педагогическими 

средствами обогащения урочной и 

внеурочной деятельности обучаю-

щихся научно-прикладными знани-

ями о космосе и космической от-

расли, представлениями о профес-

сиях и видах деятельности в сфере 

изучения и освоения космоса. Важ-

ное место в подготовке педагогов 

отводится овладению ими страте-

гий развития у школьников мотивов 

выбора будущей профессии в сфере 

космической отрасли. 

По существу, такая подготовка сво- 

дится к освоению педагогами новых 
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способов деятельности, в числе ко-

торых: 

- отбор, адаптация и интерпрета-

ция научных знаний о космосе, кос-

мической отрасли, профессиях и ви-

дах деятельности в сфере изучения и 

освоения космического пространства; 

- включение в содержание основ-

ных образовательных программ 

научно-прикладных знаний о кос-

мосе и космической отрасли; 

- отбор и использование различ-

ных методов и приемов популяриза-

ции знаний о космосе и космиче-

ской отрасли в урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

- оценка достижений обучаю-

щихся в освоении знаний о космосе 

и космической отрасли в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- диагностика мотивов школь-

ника углублять свои представления 

о космической сфере. 

Отметим, что в ряду указанных спо- 

собов деятельности педагога особо вы- 

деляется деятельность, связанная с ов- 

ладением различными методами по- 

пуляризации знаний о космосе и кос-

мической отрасли. Для популяризации 

научных знаний о космосе в школь-

ной среде можно предложить боль-

шое количество современных методов 

(кейс-метод, шоу-метод, метод атри-

бута, эскалации, вирусной рекламы и 

т. д.). Одним из перспективных и до-

ступных методов является метод ки-

нопедагогики. С его помощью можно 

не только дать визуальный образ, 

который так важен для современного 

ребёнка, но и обозначить круг проб- 

лемных ситуаций, с которыми сталки- 

ваются современные ученые и кос-

монавты. 

Метод кинопедагогики основан 

на позитивном влиянии зрительно-

слуховых образов на когнитивную 

и эмоционально-волевую сферы 

личности. Возможности кинопеда-

гогики сегодня высоко оценены в 

контексте формирования медиагра-

мотности у подростков, в том числе 

с точки зрения временных затрат, 

кадрового потенциала общеобразо-

вательных школ и т. д. Вместе с тем, 

возможности кинопедагогики в попу-

ляризации научных знаний о космосе 

не были предметом научных исследо- 

ваний. Метод кинопедагогики как 

интерактивный метод представлен в 

работе Д. М. Игнатова и Е. С. Капи-

новой. Использование метода кино-

педагогики осуществляется с орга-

низацией и проведением групповой 

дискуссии по заявленной на учебном
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занятии проблеме [12]. Закономер-

ности и тенденции современного 

кино- и медиаобразования, а также 

основные этапы развития ме-

диаобразования в России и мире, 

рассмотрены в работе П. М. Степа-

новой [13]. Использование кино в 

педагогике является предметом об-

суждения и на западе. Появляются 

работы, которые в качестве ресур-

сов кинопедагогики рассматривают 

не только художественные и доку-

ментальные фильмы и телепере-

дачи, но и огромный поток видео в 

YouTube. David R. Cole и Joff P.N. 

Bradley рассматривают кино как по-

пулярное средство, которое способ-

ствует формированию визуального 

опыта и влияет на общественную 

память [14]. 

Е. В. Поповой разработаны 

этапы процесса формирования го-

товности старшеклассников к вы-

бору профессий космической от-

расли и их дидактическое обеспече- 

ние с учетом потребностей, совре-

менного состояния и перспектив раз- 

вития космической отрасли [15]. 

В рамках подготовки педагогов к 

популяризации научных знаний о 

космосе с использованием метода 

кинопедагогики важную задачу 

представляет отбор содержания по-

пуляризаторской деятельности. Ос-

новываясь на выделенных С. Е. Ма-

расовой видах научно-популярных 

рабо [16], можно выделить следую-

щие виды киноматериалов: 

- биографические (автобиогра-

фические), акцентирующие внима-

ние на личности ученого, внесшего 

вклад в развитие космической от-

расли на различных ее этапах разви-

тия, космонавтах и основанные на 

реальных событиях; 

- псевдобиографические, демон-

стрирующие достижения в сфере 

развития космической отрасти вы-

мышленными лицами, но показыва-

ющие значение труда, упорства, мо-

тивации, знания фундаментальных 

физических теорий и передовых до-

стижений в области науки и техники; 

- научные, в создании которых в ка-

честве консультантов принимали 

участие лица, непосредственно связан- 

ные с космической отраслью и косми- 

ческой деятельностью; 

- антинаучные, в основе которых 

лежит научная фантастика, содер-

жатся сведения, не отвечающие сов-

ременным научным достижениям; 

- тематические, демонстрирую-

щие различные аспекты деятельности, 
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связанные с космической отраслью, 

реальные и фантастические (подго-

товка космонавтов, планирование по-

летов, проведение исследований, 

проектирование космических ко-

раблей, войны с пришельцами и т. д.); 

- новационные, представляющие 

научные открытия в различных об-

ластях физики и астрофизики, химии 

и астрохимии, биологии и микро-

биологии, медицины, информатики, 

инженерии и т. д., которые были со-

вершены недавно или еще не совер-

шены, но активно обсуждаются в на- 

учном сообществе в настоящее время; 

- методологические, демонстриру-

ющее освоение различных способов 

деятельности, связанных с освоением 

космоса и носящие проблемный ха-

рактер, который может быть положен 

в основу проектно-исследователь-

ской деятельности школьников. 

Данная классификация может 

быть применена как к кинофильму 

в целом, так и к его отдельным 

фрагментам. Один и тот же фраг-

мент по своему содержанию может 

мыть отнесен одновременно к раз-

ным видам киноматериалов.  

Использование в образовательном 

процессе видеоматериалов длитель-

ностью 3-5 минут позволит оптимально 

учитывать психолого-физиологичес- 

кие особенности восприятия школь-

ников, достигать их вовлеченность в 

содержание занятия. Кинофраг-

менты могут включать презентации 

о деятельности предприятий Роскос-

моса, последних достижениях кос-

монавтики. Они знакомят со специ-

фикой профессий отрасли и исполь-

зуемым оборудованием (например, 

водолазным снаряжением, которое 

необходимо для проведения трени-

ровок и при спасении космонавтов). 

В ходе просмотра фильмов важно 

донести до школьников мысль о том, 

что космос начинается на Земле. 

Важны и интересны здесь люди всех 

профессий, обеспечивающих полет 

в космос: от заправщика ракеты до 

того, кто нажимает кнопку старта. 

После получения такой информации 

ребенок может осознать возможно-

сти современной науки и широты 

выбора своей будущей профессии. 

Ориентируясь на младших школь- 

ников, педагог может остановиться 

на российском научно-развлекатель-

ном анимационном сериале «Косми-

ческие Юра и Нюра». В работе над 

его созданием принимала участие 

группа российских космонавтов – 

Ф. Н. Юрчихин, А. Н. Шкаплеров, 
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С. А. Волков, Е. О. Серова. В ходе 

просмотра серий данного мульт-

фильма можно сформировать у де-

тей первоначальные представления 

о космодромах Байконур и Восточ-

ный, о Солнечной системе и о том, 

как становятся космонавтами.  

На уроках физики, химии, биоло-

гии, географии в основной и средней 

школе для популяризации знаний о 

космосе целесообразно использова-

ние фрагментов телевизионных кос-

мических уроков, проводимых космо-

навтами Роскосмоса с борта Между-

народной космической станции (МКС) 

(«Наш дом - Земля», «Физика невесо-

мости»). МКС - не только самый боль-

шой и искусственный спутник Земли, 

но и место, на котором происходят яв-

ления и процессы, невозможные на 

поверхности самой планеты. Именно 

этот факт привлекает зрителей-школь-

ников и позволяет привычные на 

уроке темы рассмотреть под другим 

углом зрения, более эмоционально 

воспринять материал, переосмыслить 

изучаемые физические процессы.  

В погоне за эффектностью, кассо- 

выми сборами и зрелищностью ре-

жиссеры и сценаристы нередко соз- 

нательно прибегают к искажению 

научной информации, позволяют себе 

допускать отступления от физичес- 

ких законов. Ярким примером такого 

ненаучного, но очень интересного для 

подростков фильма является фильм 

«Гравитация» (2013 г., Великобрита-

ния, США, режиссер Альфонс Куа-

рон). Он содержит очень серьезные 

недостатки, которые особенно за-

метны в поведении космических объ-

ектов, находящихся на околоземной 

орбите. Поэтому целесообразно на его 

примере разбирать ошибки в изобра-

жении проявления законов взаимо-

действия тел в невесомости, тем самым 

формируя критическое мышление.  

Фильм «Марсианин» (2015 г., Вели-

кобритания, США, режиссер Ридли 

Скотт) учит основам поведения и 

выживания человека в условиях при- 

родной среды, навыкам оказания 

первой помощи и самопомощи, само- 

регуляции. Сюжет мотивирует обуча- 

ющихся к изучению предметов естес- 

твенно-математического цикла, ОБЖ. 

Многие из художественных филь-

мов XX века при некоторой прими-

тивности и фантастичности изображе- 

ния космоса и представлений о буду-

щем обладают значительным воспита- 

тельным потенциалом и могут быть 

использованы в формировании чувст- 

ва сопереживания, умения принимать 
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и понимать других и самого себя. 

Для понимания психологических 

процессов в сознании человека, но с 

обязательной предварительной под-

готовкой (разъяснениями сюжета ли-

тературной основы), в работе со стар-

шеклассниками можно использовать 

фильм «Солярис» (1971 г., Мос-

фильм, режиссер А. Тарковский). На 

примере героев данного фильма и их 

фантомов с подростками могут быть 

рассмотрены законы взаимоотноше-

ний человека с самим собой, с окру-

жающими, зависящие от его умения 

увидеть себя со стороны, понять мо-

тивы своего поведения и эмоцио-

нально переосмыслить то, что было 

совершено ранее и ныне признано 

ошибочным или неверным.  

При обсуждении фильма «Контакт» 

(1978 г., Студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Тарасов) важно подвести 

детей к выводу, что в основе психоло-

гического контакта лежит понимание 

вечных ценностей бытия, и прежде 

всего, Добра как высшей категории 

нравственного общения. Наиболее 

эмоционально на «Контакт» реаги-

руют подростки 14-17 лет. 

Простор для фрагментарного ис-

пользования на различных уроках 

дает советский мультфильм «Тайна 

Третьей планеты» (1981 г., режиссер 

Р. Качанов). На доступном языке с 

младшими школьниками рассмат-

риваются понятия Миража, живой 

игрушки Индикатора. На уроках 

физики в основной школе при изу-

чении понятия силы трения фраг-

мент путешествия на планету Ше-

лезяка с парализованными робо-

тами поможет создать учебную проб- 

лему. Почему механизмы роботов 

были неподвижны при наличии 

смазки (причина - добавление в нее 

алмазной пыли пиратами)?  

Фильм «Кин-дза-дза» (1986 г., СССР, 

Киностудия «Мосфильм», режиссёр 

Г. Данелия) хорош для обсуждения с 

подростками при изучении тем эко-

логии (последствия небрежного от-

ношения к Земле), обществознания 

(классовое неравенство, права чело-

века), психологии (способы саморе-

гуляции человека, умения адаптиро-

ваться в иной среде). 

4 Обсуждение (Discussion)  

Предлагаемая система подготовки 

педагогов к популяризации научных 

знаний о космосе с использованием 

метода кинопедагогики проходила 

апробацию на базе МОУ СОШ № 7 

г. Южноуральск Челябинской облас- 

ти. В исследовании приняли участие  
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72 педагога школы, включая учителей 

начальных классов, педагогов-пред-

метников, педагогов дополнитель-

ного образования. В течение 2017-

2018 учебного года каждым педаго-

гом была подготовлена серия занятий 

или мероприятий по своему направ-

лению деятельности, включающая в 

качестве содержания вопросы, так 

или иначе относящиеся к космичес- 

кой тематике. При этом перед педаго-

гами стояли задачи по осуществле-

нию отбора и адаптации научных 

знаний о космической отрасли для 

восприятия школьниками, включе-

ние этих знаний в содержание своих 

учебных занятий; овладение инстру-

ментарием по использованию метода 

кинопедагогики для популяризации 

знаний о космосе и оценка достиже-

ний  школьников  в освоении знаний 

о космосе и космической отрасли. 

Подводя итоги проделанной педа-

гогами методической работы по ис-

пользованию средств популяризации 

научных знаний с использованием 

метода кинопедагогики, отметим сле-

дующее. На момент начала такой де-

ятельности педагоги школы демон-

стрировали сопоставимые позиции 

с педагогами других школ Челябин-

ской области, принимавших участие 

в анкетировании по вопросам исполь-

зования средств популяризации науч-

ных знаний. В ходе исследования 

было зафиксировано изменение отно-

шения 85 % педагогов школы (61 че-

ловек) к использованию средств попу-

ляризации научных знаний. Проведен-

ная методическая работа позволила 

наглядно продемонстрировать воз-

можность включения в содержание 

учебных занятий материалов, отража-

ющих космическую тематику. Боль-

шинство педагогов школы (75 % (54 

человека)) смогли оценить эффектив-

ность метода кинопедагогики в попу-

ляризации научных знаний о космосе. 

Ими также было зафиксировано поло-

жительное изменение мотивации 

учебной деятельности среди школьни-

ков к изучению учебных дисциплин. 

Результатами проделанной работы 

можно считать и то, что выстроен-

ная работа педагогов по популяри-

зации научных знаний о космосе 

средствами кинопедагогики позво-

лила двум ученикам МОУ СОШ № 7 

г. Южноуральск побывать на смене 

в Международной летней аэрокосми-

ческой школе им. космонавта-испы- 

тателя СССР У. Н. Султанова (Респуб- 

лика Башкортостан). Важным дос- 

тижением педагогов МОУ СОШ № 7 



 

104 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 7 

 

Д
. 

Ф
. 

И
ль

я
со

в,
 Н

. 
А

. 
М

а
сл

ен
н
и

к
о

ва
, 

В
. 

В
. 
К

уд
и

н
о

в,
 М

. 
Ю

. 
К

р
уш

и
н
а

, 
А

. 
В

. 
К

р
уш

и
н

 

г. Южноуральск стало то, что ко-

манда школы вошла в число победи-

телей Всероссийского Молодежного 

космического фестиваля «Восточ-

ный», на который была представлена 

видеоимпровизация «Один день из 

жизни космонавта на МКС». Победа 

в этом фестивале позволит команде 

школы отправиться на Дальний Во-

сток и побывает на космодроме «Во-

сточный». 

5 Заключение (Conclusion) 

Начавшаяся в середине прошлого 

века космическая эра ознаменовала но- 

вый виток в развитии представле- 

ний о космосе, комической отрасли и 

космической деятельности. Авторы 

статьи придерживаются позиции, что 

для поддержания интереса к этой 

теме в нашей стране среди школьни-

ков и молодежи необходимо активи-

зировать работу по популяризации 

научных знаний о космосе. Одним из 

средств для решения данной задачи 

метод кинопедагогики. Ориентация 

педагога на механизмы популяриза-

ции требует от него овладения но-

выми видами деятельности: адапта-

ции для школьников современных 

научных данных; включения ото-

бранного материала в содержание ос-

новных образовательных программ; 

использования разнообразных мето-

дов популяризации научных знаний о 

космосе и оценки образовательных 

достижений школьников в урочной и 

внеурочной деятельности. Предло-

жена целостная система подготовки 

педагогов к популяризации научных 

знаний о космосе.
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TRAINING OF GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS 

TEACHERS TO POPULARIZE SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

ABOUT SPACE 

Abstract  

Introduction. The theme of the space was attractive to human 

at all times. A certain actualization of this resource among the 

younger generation is required, having a rich history in the field of 

space activities. Space topics have a huge potential for improving 

the quality of education, as well as the choice of young professionals 

in the field of space activities. For realization of this potential, we 

should turn to the popularization of scientific knowledge about 

space. But, as the study shows, interest in popularizin g scientific 

knowledge among teachers is low enough for various reasons. This 

makes it possible to designate the purpose of this work to represent 

the content and organizational and pedagogical means of training 

teachers to popularize scientific knowledge about space.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature about the preparation of a teacher for 

innovation activity, the implementation of ideas to popularize scien-

tific knowledge, as well as diagnostic methods, including observa-

tion and questioning to determine the positions of teachers in ad-

dressing the resources to popularize scientific knowledge.  

Results. The authors of the article highlight a list of the methods of 

activity necessary for the teacher to popularize scientific knowledge 

about space. It contains: selection and adaptation for schoolchildren  

of modern scientific data; inclusion of selected material in the content 

of basic educational programs; mastering the methods of popularizing 

scientific knowledge about outer space; evaluation of the formation of 

scientific knowledge of outer space among students.  

Discussion.  The authors emphasize the use of cinema pedagog-

ics as a method that has a high emotional impact on the personality 

of schoolchildren. This becomes possible due to the appeal to images 
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and models of activity, cultivated in feature films and documentaries 

focused on space themes.  

Conclusion.  The review of feature and documentary films pre-

sented in the article will allow a teacher to immerse himself in the 

"atmosphere" of the diversity of space themes and to select the con-

tent of the educational material. It is shown that the alignment of the 

described system of training teachers for the popularization of 

knowledge about outer space using the method of cinema pedagogics 

allows one to form a steady interest in studying the features of the 

space branch of schoolchildren in the process of the less ons and af-

ter-hours activities.  

Keywords:  teacher, general educational organization, scien-

tific knowledge about space, popularization, cinema pedagogics, 

teacher training.  

Highlights: 

- The ways of activity necessary for a teacher to popularize 

knowledge about the space industry have been identified;  

- The types of film fragments aimed at promoting knowledge of 

space have been highlighted;  

- The review of feature films and documentaries has been pre-

sented. It will allow the teacher to select the content o f educational 

material.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются вопросы, характеризующие экс-

периментальную работу по формированию социально-правовой компетен-

ции у студентов вуза. Представлено описание педагогического экспери-

мента, направленного на практическую проверку истинности полученных 

данных в ходе педагогического эксперимента. Цель статьи – охарактеризо-

вать экспериментальную работу по формированию социально-правовой 

компетенции у студентов вуза, выделить и охарактеризовать этапы, мето-

дики и методы диагностики педагогического эксперимента. 

Материалы и методы. Основные методы, используемые в исследо-

вании: теоретические (анализ, моделирование, индукция, сравнение, обоб-

щение), эмпирические (формирующий эксперимент, наблюдение, анкети-

рование, тестирование, экспертиза, статистические методы обработки дан-

ных и проверки выдвигаемых гипотез) и анализ нормативно-правовых ак-

тов и законодательной базы. 

Результаты и их обсуждение. Представлены этапы эксперименталь-

ной работы, позволяющие проверить эффективность реализации системы 

формирования социально-правовой компетенции у студентов вуза и оце-

нить результативность педагогических условий, направленных на повыше-

ние ее эффективности. 
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Заключение. Делается вывод о том, что правильно подобранные диа-

гностические методики позволяют качественно измерить уровень сформи-

рованности каждого критерия социально-правовой компетенции у студен-

тов вуза. 

Ключевые слова: социально-правовая компетенция, формирование 

социально-правовой компетенции у студентов вуза, экспериментальная ра-

бота, диагностика сформированности социально-правовой компетенции, 

образовательный процесс вуза. 

Основные положения: 

- определены этапы экспериментальной работы; 

- разработана авторская программа, позволяющая определить выбо-

рочную совокупность, отвечающую целям эксперимента, организовать 

группу экспертов, способных квалифицированно организовать экспери-

ментальную работу, разработать критериально-уровневую шкалу 

для оценки уровня сформированности социально-правовой компетенции и 

результативности системы и условий ее реализации; подобрать диагности-

ческие методики, позволяющие качественно измерить уровень сформиро-

ванности каждого критерия формируемой компетенции; 

- представлены критерии и методы диагностики социально-правовой 

компетенции у студентов. 

1 Введение (Introduction) 

Анализ состояния проблемы 

обеспечил исходные позиции 

для разработки системы формиро-

вания социально-правовой компе-

тенции у студентов вуза. 

Под социально-правовой компе-

тенцией мы понимаем интегратив-

ную характеристику, проявляющу-

юся в совокупности знаний, уме-

ний, опыта и качеств личности сту-

дентов, которая обеспечивает их эф- 

фективную профессиональную дея-

тельность, в том числе при решении 

гражданских задач [1]. 

Структурными компонентами 

социально-правовой компетенции у 

студентов вуза являются мотиваци-

онно-ценностный (знания об обще-

человеческих и общеправовых цен-

ностях, правовых и моральных 

норм поведения, умения применять 

правовые нормы, опыт овладения-

навыками правовой культуры и зако- 
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нопослушного поведения, ответ-

ственность), когнитивно-поведен-

ческий (знания в области права, ос-

нов социально-правовой защиты, 

умения применять нормы права в 

стандартных и нестандартных ситу-

ациях, опыт овладения навыками 

поиска, анализа, отбора, обработки 

и передачи правовых знаний, ре-

флексивность, креативность), дея-

тельностно-рефлексивный (знания 

об уровне сформированности пра-

вовых умений, основ правового вза-

имодействия с участниками соци-

альной микро-, мезо-, макросреды, 

умения организовать оказание соци-

ально-правовой помощи, опыт 

овладения и проведения мероприя-

тий по социально-правовой тема-

тике, требовательность к правомер-

ному поведению окружающих, эм-

патия, инициативность), личностный 

(знания о различных субъектах права, 

толерантное отношение к ним, пра-

вовая активность, ответственность). 

Основными теоретическими ре-

зультатами исследования являются 

разработка системы формирования 

социально-правовой компетенции 

у студентов вуза, выявление педаго-

гических условий ее эффективного 

функционирования и, в соответствии 

с логикой научно-педагогического 

поиска, экспериментальная проверка 

успешности их использования в 

практике образовательного проце- 

сса высшего учебного заведения. 

Система формирования соци-

ально-правовой компетенции у сту-

дентов вуза будет обеспечиваться 

комплексом условий, к числу кото-

рых следует отнести следующие: 

а) разработка и реализация про-

грамм дополнительного профессио-

нального образования для повыше-

ния уровня социально-правовой 

компетенции студентов вуза; б) ра-

бота с медиаресурсами, позволяю-

щими стимулировать правовую гра-

мотность и активность студентов 

вуза; в) разработка социально-пра-

вовых проектов и их реализация 

как способ демонстрации соци-

ально-правовой компетенции. Дан-

ные условия отражают социальный 

заказ, связанный с потребностью 

в развитии правового образования и 

воспитания подрастающего поколе-

ния в образовательных учрежде-

ниях различного уровня посред-

ством внедрения в образовательный 

процесс учебных курсов, программ, 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих получение знаний 
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в области права; реализацию идей 

системно-деятельностного, аксио-

логического и компетентностного 

подходов; перспективные направле-

ния в реализации учебно-воспита-

тельного процесса вуза, включаю-

щего современные модели и ин-

струменты общекультурной и про-

фессиональной подготовки. 

Цель исследования: описание 

этапов экспериментальной работы, 

анализ методов и методик диагно-

стики сформированности социально-

правовой компетенции у студентов 

вуза на каждом этапе эксперимен-

тальной работы.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В научной литературе под педа-

гогическим экспериментом пони-

мают «комплекс методов исследова-

ния, предназначенный для объек-

тивной и доказательной проверки 

достоверности педагогических ги-

потез», а его основными характери-

стиками называют однозначность, 

надежность, валидность, воспроиз-

водимость [2].  

Организация и осуществление 

педагогического эксперимента тре-

бует, прежде всего, формулировки 

целевых ориентаций. Отметим, что 

проводимый нами эксперимент 

обеспечивал достижение следую-

щих задач:  

1) проверить эффективность 

функционирования в образователь-

ном процессе системы формирова-

ния социально-правовой компетен-

ции у студентов вуза; 

2) оценить результативность пе-

дагогических условий, направлен-

ных на повышение эффективности 

функционирования разработанной 

системы.  

Для достижения цели и задач 

экспериментальная работа должна 

иметь свою логику и строгую по-

следовательность этапов в ее реали-

зации. В структуре нашего педаго-

гического эксперимента были выде-

лены констатирующий, формирую-

щий и обобщающий этапы [1-6].  

Цель констатирующего этапа 

заключалась в оценке состояния 

изучаемого явления, в нашем случае 

это наличие необходимых характе-

ристик социально-правовой компе-

тенции у студентов вуза – будущих 

учителей, специалистов по социаль-

ной работе, социальных педагогов и 

др.; формирующего этапа – в реали-

зации в образовательном процессе 

вуза авторской системы на фоне пе- 



 

Педагогические науки 113 

 

Х
а

р
а

к
т

ер
и

ст
и

к
а

 эт
а

п
о

в эк
сп

ер
и

м
ен

т
а

льн
о

й
 р

а
б

о
т

ы
 п

о
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н
и

ю
 со

ц
и
а

льн
о

-п
р

а
во

во
й

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и
и

 у ст
уд

ен
т

о
в вуза

 

дагогических условий; обобщаю-

щего этапа – в проведении повтор-

ных диагностических процедур с 

целью определения эффективности 

реализованной системы и педагоги-

ческих условий, обобщении полу-

ченных результатов и оформлении 

выводов по проведенной экспери-

ментальной работе. Следовательно, 

каждый этап эксперимента обеспе-

чивал решение ряда задач. Обозна-

чим их. 

К задачам констатирующего 

этапа мы отнесли следующие: 

- разработку плана педагогиче-

ского эксперимента по формирова-

нию социально-правовой компетен-

ции у студентов вуза и основных 

процедур его реализации; 

- определение репрезентативной 

выборки для проведения экспери-

мента; 

- создание экспертной группы и 

разработку программы ее работы; 

- выбор и обоснование методов 

диагностики, позволяющих объек-

тивно оценить уровень сформиро-

ванности социально-правовой ком-

петенции; 

- проведение начального среза по 

изучению уровня сформированности 

социально-правовой компетенции у 

студентов вуза и аналитическая 

оценка результатов; 

- распределение выборки на экс-

периментальные и контрольную 

группы, разработку программы пе-

дагогического эксперимента для 

каждой группы.  

Большое количество задач кон-

статирующего этапа было связано, в 

первую очередь, с особым вниманием 

к проблеме адекватной постановки 

эксперимента, что обеспечило досто- 

верность получаемых в ходе его прове-

дения данных, итоговых результатов.  

Задачами формирующего этапа 

нашего эксперимента являлись: 

- реализация программ педагоги-

ческого эксперимента в эксперимен-

тальных и контрольной группах; 

- проведение промежуточного 

среза по выявлению уровня сформи-

рованности социально-правовой ком- 

петенции у студентов вуза во всех 

группах, участвующих в эксперименте; 

- анализ соответствия процедур 

эксперимента критериям и показате-

лям социально-правовой компетенции, 

что обеспечило соблюдение принци-

пов достоверности и объективности 

полученных данных. 

К задачам обобщающего этапа пе-

дагогического эксперимента отнесли: 
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- проведение итогового диагнос- 

тического среза уровня сформирован- 

ности социально-правовой компетен-

ции у студентов вуза; 

- аналитическую оценку сформи-

рованности у студентов вуза соци-

ально-правовой компетенции в каж-

дой группе; 

- оценку влияния разработанной 

системы и педагогических условий 

на результативность процесса фор-

мирования социально-правовой ком-

петенции у студентов вуза; 

- обобщение результатов теоретико-

экспериментального исследования.  

3 Результаты и их обсуждение 

(Results and discussion) 

Перейдем к обоснованию диагнос- 

тического инструментария исследо-

вания. Методы и методики диагно-

стики подбирались относительно 

каждого показателя социально-пра-

вовой компетенции. На протяжении 

экспериментальной части нашего 

исследования были использованы: 

опросные методы (анкетирование, 

беседа), обсервационные методы 

(наблюдение и самонаблюдение), 

праксиметрический метод (изучение 

процессов и продуктов деятельно-

сти студентов), количественные ме-

тоды (ранжирование). 

При выборе методов экспери-

ментальной работы мы руковод-

ствовались спецификой темы иссле-

дования, его целью и задачами, а 

также исходили из основных прин-

ципов отбора методов педагогиче-

ского исследования: использование 

для решения научной проблемы не 

одного, а комплекса взаимодополня-

ющих методов, соответствие мето-

дов существу изучаемого явления и 

возможностям исследователя и ис-

следуемых, запрет применения ме-

тодов, противоречащих нравствен-

ным нормам, способных нанести 

вред участникам опытно-экспери-

ментальной работы [4; 5; 7 и др.].  

Для диагностики начального 

уровня сформированности социально- 

правовой компетенции подобраны 

методики, которые прямым или кос-

венным образом позволяли диагнос- 

тировать компоненты социально-

правовой компетенции у студентов 

вуза. Диагностический инструмента-

рий был одобрен экспертной группой 

и обобщен в сводной таблице, вклю-

чающей критерии, показатели, приз- 

наки и методы диагностики соци-

ально-правовой компетенции [8-17]. 

Поясним выбор каждого метода 

диагностики критериев социально- 
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правовой компетенции. 

Беседа как диагностический ме-

тод представляет собой целенаправ-

ленный диалог между преподавате-

лем и студентами с целью выявления 

сформированности когнитивно-по-

веденческого критерия социально-

правовой компетенции. Беседа может 

осуществляться как индивидуально 

со студентом, так и с группой сту-

дентов. В ходе беседы преподава-

тель задает вопросы, связанные с п 

ниманием сущности социально-

правовой компетенции, озвучиваются 

как истинные, так и ложные выска-

зывания, которые комментируются 

студентами, и на основе этих коммен-

тариев  выявляется степень сформи- 

рованности критерия. 

Праксиметрический метод – 

изучение продуктов деятельности 

студентов – позволил изучить, во-

первых, мотивы правопослушного 

поведения посредством анализа эссе 

студентов по правовой тематике. Во-

вторых, изучение продуктов дея-

тельности студентов осуществлялся 

на основе оценки отчетов по прак-

тике, в результате анализа воспита-

тельных мероприятий. Этот метод 

использовался в оценке сформирован- 

ности когнитивно-поведенческого и 

деятельностно-рефлексивного кри- 

териев социально-правовой компе-

тенции (Таблица 1).

Таблица 1 – Мотивационно-ценностный компонент компетенции 

Table 1 – Motivational and value component of competence 

Показатель Признак компонента 

Методика 

и метод 

диагностики 

1 2 3 

Мотив право-

послушного 

поведения 

Мотивы на уровне сознания: внутреннее убеж-

дение в правильности и справедливости требо-

ваний правовых норм; соз- нательное подчине-

ние требованиям закона; наличие собственной 

потребности в соблюдении закона и др. 

Мотивы на уровне поступка: стремление ак-

тивно исполнять правовую обязанность; стрем- 

ление к дисциплинированности и активности в 

Беседа 

Праксимет-

рический 

метод 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Мотив право-

послушного 

поведения 

жизни и профессиональной деятельности; 

стремление к честной и активной реализации 

предоставляемых полномочий; стремление к 

реализации профессионального чувства ответ-

ственности и др. 

Беседа 

Праксимет-

рический 

метод 

Ценность-цели Ценности правовой информированности (цен-

ности, связанные с удовлетворением потребности 

в знании нормативно-правовых документов, регу-

лирующих отношения между людьми в обществе). 

Ценности позитивного типа правового поведения 

(ценности, связанные с признанием верховенства 

закона, добропорядочности и добросовестности как 

преобладающей модели социально ответственного 

поведения). 

Ценности, ориентирующие на защиту интересов 

другого человека – ценности приоритета человека, 

его неотчуждаемых прав и свобод и социально 

значимого поведения. 

Ценности самоутверждения и самореализации 

в профессии (ценности, связанные с утвержде-

нием личностью своего профессионального статуса 

в качестве специалиста высокой правовой грамот-

ности и культуры). 

Б
е
се

д
а 

Р
ан

ж
и

р
о

в
ан

и
е 

Ценность- 

качество 

Гражданская ответственность 

Уважение к закону 

Добропорядочность 

Добросовестность и др. 

Наблюдение 

Ценность- 

отношение 

Отношение к себе и другим как субъектам права; 

Соблюдение норм закона и профессиональной 

этики 

Беседа 



 

Педагогические науки 117 

 

Х
а

р
а

к
т

ер
и

ст
и

к
а

 эт
а

п
о

в эк
сп

ер
и

м
ен

т
а

льн
о

й
 р

а
б

о
т

ы
 п

о
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н
и

ю
 со

ц
и
а

льн
о

-п
р

а
во

во
й

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и
и

 у ст
уд

ен
т

о
в вуза

 

Анкетирование представляет собой 

опросный метод, который реализуется 

с помощью специально разработан-

ной анкеты, включающей вопросы 

на знание основных норм конститу-

ционного трудового, семейного, граж- 

данского, образовательного права, 

знание и понимание единства прав и 

обязанностей; знание норм, предус- 

матривающих и регулирующих юри-

дическую ответственность и общий 

порядок привлечения к ней и др.; по-

нимание ценности правовой инфор-

мированности, правовой грамотнос- 

ти и правовой культуры в профессии, 

сущности правопослушного и соци-

ально ответственного поведения. Для 

проведения анкетирования готовятся 

бланки с вопросами. Процедура может 

охватывать всю выборку одновременно. 

Контрольный опрос как метод 

диагностирования когнитивно-пове-

денческого компонента социально-

правовой компетенции позволяет 

как устным, так и письменным спо-

собом выявить качество усвоения 

знаний о данной компетенции. С этой 

целью составляются терминологи-

ческие диктанты, опросные листы, 

тесты для выполнения им студен-

тами. Так же в качестве основы кон-

трольного опроса выступают во-

просы преподавателя на экзаменах и 

зачетах по дисциплинам, включаю-

щим правовые темы, проблемы со-

циально-правового характера. Сту-

денту выставляются либо оценки (в 

пятибалльной шкале), либо рейтин-

говые баллы (в пересчете на процент 

выполненных заданий), либо дихо-

томическая оценка «зачтено» («не 

зачтено»). В любом случае, студент 

классифицируется по трем уровням 

сформированности – низкий, соци-

ально приемлемый и оптимальный 

для жизни в обществе (Таблица 2).

Таблица 2 – Когнитивно-поведенческий компонент компетенции 

Table 2 – Cognitive-behavioral component of competence 

Показатель Признак компонента 

Методика 

и метод 

диагностики 

1 2 3 

Правовое 

знание 

Знание: принципов права; основных норм 

конституционного права (права и свободы, из- 

бирательная система и др.); норм трудового, 

Анкетирование 

Контрольный 

опрос 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Правовое 

знание 

семейного, гражданского, образовательного, 

предпринимательского права; единства прав 

и обязанностей; норм, предусматривающих 

и регулирующих юридическую ответствен-

ность и общий порядок привлечения к ней; 

возраста, с которого наступает юридическая 

и, прежде всего, уголовно-правовая ответ-

ственность, для коммерсантов – гражданско-

правовая ответственность. 

Анкетирование 

Контрольный 

опрос 

Правосозна-

ние  

Совокупность взглядов, идей, представлений, 

чувств людей, их объединений, всего общест- 

ва в целом относительно права и правовых 

явлений. 

Познавательно-оценочное отношение лю-

дей к прошлому и действующему законо-

дательству, идеи о его дальнейшем совер-

шенствовании, о законности, правосудии. 

Осознание объективной необходимости права 

в современном обществе, его социального наз- 

начения, связи с такими демократическими 

идеалами, как справедливость, свобода, естест- 

венные и неотъемлемые права личности. 

Отношение к актам поведения людей, их 

оценочная характеристика с точки зрения 

правомерности или неправомерности, со-

вокупность психологических установок и 

ценностных ориентаций на неукоснитель-

ное соблюдение норм права. 

Ответственное отношение к осуществ-

лению норм права. 

Беседа  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Саморегуляция Процесс управления собственным психоло-

гическим и физиологическим состоянием, а 

также поступками; подчинение правового 

поведения субъекта нормам права. 

Наблюдение 

Самооценка  

Наблюдение – эмпирический метод 

исследования, заключающийся в не-

посредственном восприятии и фикса-

ции поведения наблюдаемого факта, 

явления. Для его реализации создаются 

карточки наблюдателя и листы прото-

колов, в которые вносятся отметки о 

наличии (отсутствии) необходимого 

умения, навыка, качества. Наблюде-

ние ведется во время учебного про-

цесса, квазипрофессиональной дея-

тельности при решении задач, кейсов, 

в проигрывании ситуации правового 

содержания, а также в период прак-

тики, когда у студента появляется 

возможность не только продемонстри- 

ровать социально ответственное поведе- 

ние самому, но и формировать основы 

правопослушного поведения у школь-

ников и клиентов социальных служб, в 

рамках выполняемых индивидуальных 

заданий практики. Данный метод ис- 

пользуется при оценке сформирован-

ности когнитивно-поведенческого и 

деятельностно-рефлексивного крите-

риев оценки социально-правовой ком-

петенции студента. 

Ранжирование как метод исследо- 

вания использовался в эксперимен-

тальной части работы с целью изуче-

ния места ценностей социально-пра-

вовой направленности в системе цен-

ностей личности студентов. Суть этого 

метода заключается в определении 

места конкретного явления в ряду од-

нотипных. В нашем случае имеются в 

виду ценности правового поведения, 

включенные в мотивационно-ценност-

ный критерий социально-правовой ком- 

петенции. Данный метод реализу-

ется как в результате экспертного 

оценивания, так и в результате само- 

оценки (Таблица 3).

Таблица 3 – Деятельностно-рефлексивный компонент компетенции 

Table 3 – Activity-reflexive component of competence 
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Таблица 3 

Показатель Признак компонента 

Методика 

и метод 

диагностики 

Умение Умение поступать правомерно (в соответствии 

с законом): использовать свои права; исполнять 

обязанности; соблюдать запреты; отстаивать свои 

права в случае их нарушения; истолковать положе- 

ния закона, выяснить его цель, определить сферу 

действия; применять в практической деятельнос- 

ти добытые правовые знания; использовать закон 

для защиты своих прав, свобод и законных инте-

ресов; вести себя в сложных правовых ситуациях. 

Изучение 

Продуктов 

деятельности 

Наблюдение 

Владение Демонстрация правовой культуры: привычек 

правомерного поведения; проявления правовой 

активности, в том числе ведения активной работы 

по укреплению законности и правопорядка и др. 

Изучение 

продуктов 

деятельности 

Наблюдение  

Оценка Оценка своего правового поведения в совокупнос- 

ти сознания и деятельности, мотивов и ценностей. 

Самооценка  

Подбор диагностик, разработка ан-

кет и протоколов наблюдения, темати- 

ки эссе, вопросов для бесед, бланков 

для ранжирования стали элементами 

авторской новизны и теоретической 

значимости исследования. 

Уровнями сформированности со-

циально-правовой компетенции у сту-

дентов вуза являются недостаточный, 

социально приемлемый и оптималь-

ный для жизни в обществе. Далее пред- 

ставим для каждого уровня степень вы-

раженности показателей социально-

правовой компетенции. 

Недостаточный уровень сформи-

рованности социально-правовой компе- 

тенции – студент вуза демонстрирует 

отсутствие мотивации и ценностных 

ориентаций, качеств правопослуш-

ного поведения; имеет низкие знания 

правовых норм; умения поступать в 

соответствии с законом реализуются 

неосознанно, наблюдается безнравст- 

венное поведение; не владеет право-

вой культурой, наблюдается социально-

правовая пассивность и безответствен- 

ность; отсутствие способности дать 

адекватную оценку своему правовому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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поведению. 

Приемлемый уровень сформиро-

ванности социально-правовой компе- 

тенции – студент нередко стремится 

исполнять правовую обязанность; 

быть дисциплинированным в жизни 

и профессиональной деятельности, 

честным в реализации предоставляе-

мых полномочий; к реализации про-

фессионального чувства ответствен-

ности и др.; иногда готов реализовать 

ценностные ориентации, связанные с 

выполнением норм права, качества 

законопослушного гражданина; де-

монстрирует либо время от времени, 

либо недостаточные знания правовых 

норм; умения поступать в соответст- 

вии с законом реализуются в большей 

мере осознанно, демонстрирует чаще 

нравственное поведение, правовую 

культуру, социально-правовую ответ- 

ственность; способен дать оценку сво- 

ему правовому поведению, но не 

всегда готов спрогнозировать послед-

ствия своих поступков. 

Оптимальный для жизни в общес-

тве уровень сформированности соци-

ально-правовой компетенции – студент 

демонстрирует высокую мотивацию 

правового поведения (наличие соб- 

ственной потребности в соблюдении 

закона, стремление активно исполнять 

правовую обязанность; стремление к 

дисциплинированности и активно-

сти в жизни и профессиональной де-

ятельности; стремление к честной и 

активной реализации предоставляе-

мых полномочий; стремление к реа-

лизации профессионального чувства 

ответственности), ценностных ориен- 

таций, качества и отношения, характе-

ризующие его как активного субъекта 

социально-правовых отношений; от-

личные знания правовых принципов 

и норм, потребность в правопослуш-

ном поведении и способность им 

управлять; демонстрация высоко- 

нравственного, социально ответствен- 

ного и активного поведения, а также 

способности к адекватной оценке 

своих действий и поступков и готов-

ности к самосовершенствованию. 

4 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, в статье дано 

определение и раскрыта структура 

социально-правовой компетенции, 

названы педагогические условия 

для успешного функционирования 

системы формирования социально-

правовой компетенции у студентов 

вуза, определены этапы, методы диаг-

ностики экспериментальной работы.
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HARACTERISTIC EXPERIMENTAL WORK 

ON THE FORMATION OF SOCIAL AND LEGAL 

COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract  

Introduction.  The article discusses issues that characterize the 

experimental work on the formation of social and legal competence 

among university students. A description of the pedagogical experi-

ment aimed at the practical verification  of the truth of the data ob-

tained during the pedagogical experiment is presented. The purpose 

of the article is to characterize the experimental work on the formation 

of social and legal competence of university students, to identify and 

characterize the stages, methods and methods of diagnosing a peda-

gogical experiment.  

Materials and methods.  The study uses theoretical methods 

(analysis, modeling, induction, comparison, synthesis), empirical meth-

ods (formative experiment, observation, questioning, testing , examina-

tion, statistical methods of data processing and testing hypotheses).  

Results and its discussion.  The author presents the stages of ex-

perimental work on the formation of socio-legal competence of univer-

sity students, allowing to check the effectiveness of functioning in the 

educational process of the system of formation of social and legal compe-

tence of university students and assess the effectiveness of pedagogi - 

cal conditions aimed at improving the efficiency of the developed 

system.  

Conclusion. It is concluded that to confirm the effectiveness of the 

developed system of formation of social and legal competence among
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university students, it is necessary to conduct experimental work that 

would confirm the validity of our assumptions.  

Keywords:  social and legal competence, formation of social 

and legal competence of university students, experimental work, di-

agnostics of the formation of social and legal competence, educa-

tional process of the university  

Highlights: 

- the components of the experimental work were determined;  

- the author's program was developed, which allows defining a 

sample aggregate that meets the objectives of the experiment, organ-

izing a group of experts capable of competently organizing experi-

mental work, developing a criterion-level scale for assessing the 

level of formation of social and legal competence and effectiveness 

of the system and conditions for its implementation; select diagnos-

tic methods to measure the level of formation of each criterion of the 

formed competence; 

- presented criteria and methods for diagnosing social and legal 

competence among students.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация  

Введение. В статье рассматриваются теоретические аспекты приме-

нения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как средства 

активизации познавательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Представлена история развития проблемы (основные этапы), опи-

сано её понятийное поле. Цель статьи – обосновать авторскую идею при-

менения информационно-коммуникационных технологий как средства ак-

тивизации познавательной деятельности детей.  

Материалы и методы. В ходе исследования использованы норматив-

ные документы, посвященные теме дошкольного образования и информа-

ционных технологий. Одним из основных методов исследования является 

анализ научной литературы по проблеме применения информационно-ком- 
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муникационных технологий как средства активизации познавательной де-

ятельности в дошкольных организациях. 

Результаты. Разработаны и описаны подходы, совокупное примене-

ние которых является теоретико-методической основой исследования. 

Обсуждение. Подчеркивается, что с помощью средств информаци-

онно-коммуникационных технологий усилия, потраченные на управление 

познавательной деятельностью, оправдывают себя в полной мере. 

Заключение. Делается вывод о том, что проведенное исследование 

эффективно, выбраны верные методологические подходы, расширено по-

нятийное поле в сфере применения информационно-коммуникационных 

технологий как средства активизации познавательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

познавательная деятельность, дошкольное образование, подход. 

Основные положения: 

- рассмотрена история развития применения информационно-комму-

никационных технологий в дошкольных организациях; 

- расширено понятийное поле проблемы применения информаци-

онно-коммуникационных технологий как средства активизации познава-

тельной деятельности детей, а именно разработаны и определены понятия 

«информационно-коммуникационные технологии в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО)», «познавательная деятельность старшего до-

школьного возраста», «активизация познавательной деятельности»; 

- определены методологические подходы исследования к примене-

нию информационно-коммуникационных технологий как средства активи-

зации познавательной деятельности. 

1 Введение (Introduction) 

Современное информационное 

общество, нацеленное на индивиду-

ума, умеющего быстро находить и 

использовать информацию для пос- 

тавленной задачи, подготовленного 

к жизни в условиях ускоряющегося 

технологического прогресса и воз-

никновения новых информационных 

технологий, формулирует серьезные за- 

дачи перед социальными институтами, 

отвечающими за подготовку человека

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=1107633
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2530248
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к функционированию в обществе с но- 

выми требованиями. Среди них выс- 

тупает развитие способности человека 

работать с информацией и электрон-

ными средствами коммуникации, то 

есть с информационно-коммуникаци-

онными технологиями. Ее развитие 

зарождается у подрастающего поколе-

ния инстинктивно, с рождения, напря- 

мую во взаимосвязи с устройствами, 

такими, как персональный компью-

тер, телефон, планшет и др. Однако це- 

ленаправленной подготовки в старшем 

дошкольном возрасте не происходит. 

Актуальность проблемы примене- 

ния информационно-коммуникаци- 

онных технологий как средства акти- 

визации познавательной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста 

обусловлена модернизацией всей об-

разовательной системы государства, 

развитием информатизации общества, 

социальными потребностями в улуч- 

шении воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста, усло-

виями современного социума, а также 

недостаточной разработкой содер-

жательно-методических основ про-

цесса активизации познавательной 

деятельности детей старшего дошколь-

ного возраста средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В настоящее время информацион-

но-коммуникационные технологии 

являются ключевыми средствами для 

любой деятельности детей, особенно 

для познавательной. 

Чтобы решать проблему примене- 

ния информационно-коммуникаци- 

онных технологий как средства акти- 

визации познавательной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста, 

в первую очередь, следует изучить ее 

историю, что даст возможность, во-

первых, выделить достижения в ис-

следовании выбранной проблемы, 

во-вторых, правильно применять ис-

торическое наследие, а в-третьих, от- 

метить нераскрытые многочисленные 

аспекты в ее решении и аргументи-

ровать пути совершенствования.  

Применяя процессный подход в 

представлении истории развития 

проблемы, полагаем значимым выде-

лить основные этапы в ее развитии. 

Первый этап – этап накопления 

теоретических знаний в сфере инфор- 

мационных технологий и раскрытия 

возможностей её применения в обра- 

зовательном процессе дошкольной 

организации. Данный этап определя-

ется процессом становления инфор- 
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мационно-коммуникационных техно- 

логий в отечественных дошкольных 

организациях, позволяющим детям 

познать закономерности многочис-

ленной коммуникации и подготовить 

их к жизни в информационном об-

ществе: обучить воспринимать раз-

личную информацию, модифициро-

вать, осваивать методы общения на 

базе различных форм коммуника-

ции с использованием технических 

средств. 

В первый этап входят два периода: 

Первый период (1919 – 1970-е гг.) 

характеризуется тем, что в процесс 

образования детей вводят средства 

массовой коммуникации; не сущест- 

вует такого направления, как ком-

пьютеризация, однако присутствует 

процесс практического использова-

ния кинематографии, фотографии, 

прессы для обучения детей, форми-

рования их умственных и творчес- 

ких способностей. 

Второй период первого этапа 

(70-е – 90-е гг. ХХ в.) определяется 

наиболее активным развитием проб- 

лемы применения информационно-

коммуникационных технологий как 

средства активизации познаватель-

ной деятельности детей старшего дош- 

кольного возраста. В данный период 

времени возникают такие понятия, 

как информационно-коммуникаци-

онные технологии, компьютериза-

ция. Осуществляются первые внед-

рения в процесс образования дош- 

кольных организаций информаци-

онных технологий и изучаются спо-

собы работы с ними. 

Второй этап (90-е гг. ХХ в. – 

настоящее время) характеризуется 

активной разработкой компьютерных 

средств, вызванной интенсификацией 

научно-технического прогресса, ос-

мыслением необходимости внедре-

ния компьютеров в образовательный 

процесс дошкольных организаций и 

активным использованием информа- 

ционно-коммуникационных техноло- 

гий в образовательном процессе для 

достижения учебных целей и подго-

товки детей старшего дошкольного 

возраста к жизни в информационном 

обществе. Впрочем, понятия представ- 

лены разрозненно, процесс примене- 

ния информационно-коммуникаци-

онных технологий как средства акти- 

визации познавательной деятельнос- 

ти детей старшего дошкольного воз-

раста практически не исследован [1].  

Прежде всего, рассмотрим поня-

тийное поле проблемы. Анализ пси-

холого-педагогической литературы 
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(Э. Г. Азимова, Е. В. Астахова, Л. Л. Бо-

совой, Е. В. Клокова, И. В. Роберта 

и др.) позволил трактовать понятие 

«информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО)» как комп- 

лекс учебных и методических матери- 

алов, инструментальных и техничес- 

ких средств вычислительной техники, 

форм и методов их применения в 

практике работы специалистов орга- 

низаций дошкольного образования 

(воспитателей, администрации), а 

также в целях образования детей 

старшего дошкольного возраста. 

Период старшего дошкольного 

возраста непосредственно связан с 

подготовкой к поступлению в школу. 

По признанию экспертов всего мира, 

это время считается периодом быст-

рого психического и физического 

развития ребёнка, интенсивного раз- 

вития психических и физических 

качеств, так необходимых человеку 

в дальнейшей жизни и активного раз- 

вития познавательной деятельности 

как залога успешного процесса обу-

чения [2]. 

Изучив научно-психологическую 

литературу (Б. Г. Ананьева, Л. С. Вы-

готского, Л. А. Венгера, А. Г. Запо-

рожца, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубин- 

штейна, Т. И. Шамова и др.), трак-

туем понятие «познавательная дея-

тельность старшего дошкольного воз- 

раста» как сознательную деятельность 

ребенка, направленную на познание 

окружающей действительности по-

средством таких психических проце- 

ссов, как мышление, речь, восприятие, 

внимание, память. А понятие «акти-

визация познавательной деятельнос- 

ти» трактуем как модернизирование 

форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающих активную и само-

стоятельную теоретическую и прак-

тическую познавательную деятель-

ность обучающихся, отражающуюся 

в мобилизации ими нравственно-во-

левых, умственных и физиологичес- 

ких сил, нацеленных на результат 

познавательной деятельности. 

Применение информационно-ком- 

муникационных технологий способ- 

ствует не только достижению макси-

мально нового качества образования 

детей старшего дошкольного возраста, 

улучшает логическое мышление, но 

и повышает их мотивацию к обрете-

нию новых знаний, знакомит с соци-

альным миром, формирует новые сред- 

ства воспитательного воздействия. 

Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного 
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образования является одним из важ-

нейших документов, характеризую-

щих правила и способы работы в 

дошкольных организациях. Основ-

ной целью внедрения информацион- 

но-коммуникационных технологий 

нам представляется формирование 

общего информационного простран-

ства образовательной организации, 

системы, в которую включены и на 

информационном уровне взаимосвя-

заны все участники образователь-

ного процесса: дети и их родители, 

педагоги, администрация [3]. 

Исходя из указа президента РФ 

от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии 

развития информационного общест-

ва в РФ на 2017-2030 годы», приказа 

Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования», ре-

ализации программы «Электронная 

Россия» и национальной образова-

тельной концепции «Наша новая 

школа» выделим главные нап-равле-

ния становления информационно-

коммуникационных технологий: 

- применение персонального ком-

пьютера с целью ознакомления детей 

с современными техническими 

средствами передачи и хранения ин-

формации; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий как 

средства интерактивного обучения, 

что дает возможность стимулировать 

познавательную активность детей и 

принимать участие в изучении новых 

познаний; 

- совместная работа с семьей ре-

бёнка в вопросах применения инфор- 

мационно-коммуникационных техно- 

логий дома. 

Для дошкольного образования 

информационно-коммуникационные 

технологии определяются следую-

щим образом: совокупность учебных 

и учебно-методических материалов, 

инструментальных и технических 

средств вычислительной техники учеб- 

ного назначения с целью: формирова-

ния системы научных познаний о 

роли и месте средств вычислительной 

техники в образовательном процессе; 

совершенствования методов и форм 

работы специалистов образовательных 

организаций (администрации, педаго-

гов, методистов, воспитателей); образо- 

вания детей дошкольного возраста. 

Сегодня информационно-коммуни-

кационные технологии существенно 

расширяют возможности педагогов, 
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родителей и специалистов в сфере 

дошкольного образования. Возмож-

ности применения персональных ком- 

пьютеров способствуют более полно- 

му и успешному совершенствованию 

развития способностей ребенка. Обу-

чение на персональном компьютере 

по сравнению с обычными техничес- 

кими средствами способствует не толь-

ко наполнению ребенка огромным 

числом готовых, строго отобранных, 

подходящим образом организованных 

знаний, но и формированию умствен-

ных, творческих способностей, и что 

весьма важно в дошкольном возрас- 

те – умению самостоятельно полу-

чать новые знания с использованием 

современных технологий. 

3 Результаты (Results) 

Теоретико-методической основой 

применения информационно-комму- 

никационных технологий как средства 

активизации познавательной деятель- 

ности детей старшего дошкольного 

возраста, согласно проведенному ис- 

следованию, является объединение 

аксиологического, герменевтического 

и информационного подходов. 

Информационный подход пока-

зан в трудах Р. Ф. Абдеева, В. Г. Афа-

насьева, В. М. Казакевича, К. К. Ко-

лина, О. Ф. Ливичева, В. А. Якунина 

и др. [4]. Целью информационного 

подхода является стремление к наи- 

более результативному применению 

в педагогической системе информа-

ционного поля, улучшение ее опера-

тивности, управляемости и результа- 

тивности. Этот подход предоставляет 

широкие технические возможности 

применения новейших цифровых 

технических устройств, свободу в дос- 

тупе к информации, вовлечение детей 

в феномен «коллективного разума». 

Этот подход обеспечивает изуче-

ние скрытых внутренних механиз-

мов взаимодействия воспитателя и 

детей в ходе информационного об-

мена, изучение особенности их про-

явления как в процессе воспитания, 

так и в процессе преподавания.  

Изучение научной литературы 

(В. И. Журавлев, В. М. Казакевич, 

К. К. Колин, А. И. Субетто, В. В. Щи-

панов, В. А. Якунин и др.) позволяет 

сделать вывод, что применение ин-

формационного подхода в образова-

тельном процессе дает возможность 

улучшить качество учебного материа- 

ла и усилить образовательные эффекты.  

Применение информационно-ком- 

муникационных технологий на раз-

личных занятиях в дошкольных орга-

низациях позволяет детям развивать 
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умение ориентироваться в информа-

ционных потоках окружающего мира; 

формировать навыки, способствую-

щие обмену информацией с помощью 

современных технических средств; 

осваивать практическими способами 

работу с информацией; активизиро-

вать познавательную деятельность. 

Использование информационного 

подхода дает возможность поднять 

процесс обучения и воспитания на 

качественно новый уровень. Вклю-

чение в мультимедиа фрагментов 

видеофильмов, анимации позволяет 

усилить визуальное восприятие и 

способствует усвоению учебно-вос-

питательного материала [4]. 

На методико-технологическом 

уровне выявлен аксиологический под- 

ход, исследованием и реализацией ко-

торого занимались такие ученые, как 

Э. Гартман, А. В. Кирьякова, И. Б. Ко-

тов, П. Лапи, Г. И. Чижаков и др. 

Специфика использования аксио-

логического подхода при примене-

нии информационно-коммуникаци-

онных технологий как средства акти- 

визации познавательной деятельности 

детей состоит, по данным нашего ис-

следования, в том, что он: 1) позво-

ляет определить совокупность приоб- 

ретенных ценностей в образовании, 

воспитании, саморазвитии детей стар- 

шего дошкольного возраста; в качест-

ве таких ценностей выступают комму- 

никативные, информационные, этни-

ческие, культурные; 2) оказывает 

влияние на ценностную ориентацию 

детей, способствует становлению и 

социализации их личности в процес- 

се активной образовательной деятель- 

ности; 3) позволяет осуществить рас-

ширение границ индивидуальной 

картины мира обучаемого за счет об-

ширных возможностей персональ-

ного компьютера и сети интернет; 

4) предоставляет связь между систе-

мой знаний, умений, навыков и цен-

ностями, которые ориентированы не 

только на удовлетворение потребнос- 

тей отдельных людей, но и на реше-

ние вопросов гуманизации общества.  

Герменевтический подход предс- 

тавлен в работах таких исследовате- 

лей, как Х.-Г. Гадамер, В. Гумбольдт, 

В. Дильтей, А. Лоренцер, П. Рикëр, 

М. Хайдеггер, Ф. Шлейермахер и др. 

и предполагает теорию интерпрета-

ции языковых выражений (текстов), 

направленную на понимание смысла 

данных выражений. Осознать текст – 

значит осознать заданный в нем воп- 

рос, который выводит в виртуальное, 

открытое информационно-образова- 
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тельное пространство, реализовывает 

двустороннюю взаимосвязь между 

имеющимся знанием и познанием [5].  

Применительно к нашему иссле-

дованию герменевтический подход 

позволяет актуализировать потенциал 

информационных ресурсов и решать 

следующие задачи: концентрировать 

мыслительную активность и внима-

ние детей; формировать проблемное 

видение, самостоятельность сужде-

ний; углубляться в противоречивую 

сущность постигаемых явлений, ви-

деть отношения единства и противо- 

положности их сторон; познать источ- 

ник поставленной проблемы, ее суть. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Следовательно, усилия, потрачен- 

ные на управление познавательной 

деятельностью с помощью средств 

информационно-коммуникационных 

технологий, оправдывают себя в 

полной мере: улучшится качество 

знаний; дети продвигаются в общем 

развитии; легче справляются с труд-

ностями; появляется возможность 

вести обучение в зоне ближайшего 

развития; формируются подходя-

щие условия для лучшего взаимопо- 

нимания воспитателя и ребенка. 

Применение информационно-комму- 

никационных технологий в дошколь- 

ном образовании позволит расширить 

творческие способности воспитателя 

и окажет позитивное влияние на вос- 

питание, обучение и развитие детей 

старшего дошкольного возраста. 

5 Заключение (Conclusion) 

Рассмотрена теоретико-методичес- 

кая основа применения информаци-

онно-коммуникационных технологий 

как средства активизации познава-

тельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста, а именно: 

изучена история развития проблемы 

(основные этапы), описано и рас-

ширено её понятийное поле; иссле-

дованы основные методологические 

подходы к изучению проблемы иссле- 

дования. Намечены направления для 

последующей научно-исследова-

тельской деятельности, позволяющие 

раскрыть вопрос применения инфор- 

мационно-коммуникационных техно- 

логий как средства активизации поз- 

навательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.
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THEORETICAL ASPECTS OF APPLICATION OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS MEANS 

OF ACTIVIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY 

OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Abstract  

Introduction . This article discusses the theoretical and method-

ological foundations of the use of information and communication 

technologies as a means of enhancing the cognitive activity of chil-

dren of preschool age. The historiography of the problem (main 

stages) is presented. The conceptual field of the problem is consid-

ered. The components of cognitive activity of preschool children are 

described. The purpose of the article is to substantiate and reveal the 

author's concept of the use of information and communicati on tech-

nologies as a means of enhancing the cognitive activity of children.  

Materials and methods.  In the course of the study, we used the  
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normative documents devoted to the topic of early childhood educa-

tion and information technology. One of the main method of research 

is the analysis of scientific literature devoted to the problem of using 

of information and communication technologies as a means of en-

hancing cognitive activity in preschool organizations.  

Results. Approaches are developed and described, the connection 

of them is the theoretical and methodological basis of the study; the 

author presents the characteristics of the main components of the model.  

Discussion.  It is emphasized that with the help of information 

and communication technologies, the work spent on the management 

of cognitive activity is fully justified.  

Conclusion. It is concluded that the study effectively selected the 

right methodological approaches, expanded the conceptual field in 

the field of information and communication technologies as a means 

of enhancing the cognitive activity of children of preschool age.  

Keywords:  information and communication technologies, cog-

nitive activity, preschool education, approach.  

Highlights: 

- the history of development of  information and communication 

technologies in preschool organizations is considered;  

- the conceptual field of the problem of application of infor-

mation and communication technologies as a means of enhancing cog-

nitive activity of children is expanded, namely the concepts of " in-

formation and communication technologies in preschool educational 

organization (Doo)", "cognitive activity of preschool age", "activa-

tion of cognitive activity";  

- methodological approaches to the use of information and com-

munication technologies as a means of enhancing cognitive activity 

are defined.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ С ЦЕЛЬЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация 

Введение. В статье исследуются проблемы воспитания духовно-нрав-

ственных ценностей младших школьников на уроках немецкого языка сред-

ствами аутентичных немецких сказок. Духовно-нравственное воспитание 

школьников имеет колоссальное значение в пространстве современного об-

разования, что в свою очередь определяет актуальность проблемы. 

Материалы и методы. В исследовании используются такие методы, 

как изучение и анализ педагогической литературы, немецкой художествен-

ной литературы, публикаций по проблеме исследования, обобщение, срав-

нение, классификация и др. 

Целью данной статьи является представление классификации аутентич-

ных немецких сказок, рекомендуемых к изучению на уроках немецкого язы-

ка в начальной школе, соответствующих возрастным особенностям и уровню
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владения языком учащихся младшего школьного возраста и способствую-

щих формированию нравственности у младших школьников в процессе 

изучения немецкого языка.  

Результаты. Результатом данного исследования является представ-

ление классификации аутентичных немецких сказок, рекомендуемых к изу-

чению на уроках немецкого языка в начальной школе. Основными принци-

пами отбора аутентичных немецкоязычных сказок для духовно-нравствен-

ного воспитания младших школьников на уроках немецкого языка явля-

лись: соответствие морального содержания сказок возрасту учащихся, со-

ответствие сюжета интересам учащихся во втором, третьем и четвертом 

классах, а также лексико-грамматическое содержание текстов. 

Обсуждение. Аутентичные немецкоязычные сказки являются хоро-

шим дидактическим инструментом на уроках немецкого языка, а также сред-

ством воспитания духовно-нравственных ценностей у младших школьников. 

Заключение. Классификация аутентичных немецких сказок служит 

теоретико-методологической основой для дальнейшей разработки модели 

воспитания младших школьников на уроках немецкого языка, ориентиро-

ванной на духовно-нравственные ценности. 

Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, 

духовно-нравственные ценности, формирование духовно-нравственных 

ценностей, аутентичный текст, сказка, младший школьник, урок немецкого 

языка, немецкие сказки. 

Основные положения: 

- обоснована целесообразность использования аутентичных текстов 

художественной литературы на уроках немецкого языка для реализации его 

воспитательных функций; 

- проанализированы аутентичные тексты немецкоязычных сказок 

с целью использования их на уроках немецкого языка в начальной школе; 

- представлена классификация аутентичных немецких сказок, реко-

мендуемых к изучению на уроках немецкого языка в начальной школе. 

1 Введение (Introduction) 

В конце XVIII – начале XIX вв. в об- 

разовательной системе России господ- 

ствовало православное воспитание. 
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Институт семьи, школа, церковь, 

учреждения культуры, здравоохра-

нения, правоохранительных струк-

тур являлись важнейшими составля-

ющими культурно-образовательной 

среды ребенка. Все социальные от-

ношения строились на уважении к 

старшим и заботе о младших. Распад 

Советского Союза внес коренные из-

менения в образовательно-воспита-

тельную систему России. Политико-

экономические и духовные пере-

мены в обществе повлекли за собой 

смену ценностных ориентиров. Про-

изошла утрата ценностей духовно-

нравственного воспитания подрас-

тающего поколения. В связи с этим 

важным становится воспитание вы-

соконравственной духовно богатой 

личности. Поэтому духовно-нравст- 

венное воспитание школьников име- 

ет колоссальное значение в прост- 

ранстве современного образования, 

что и определяет актуальность рас-

сматриваемой проблемы.  

Первостепенной задачей в услови- 

ях модернизации образования в Рос-

сии является возрождение духовнос- 

ти и духовно-нравственного развития 

личности. Для решения данной зада-

чи необходимо создать условия усво-

ения современными школьниками 

духовно-нравственных ценностей, 

накопленных человечеством в тече-

ние многих столетий.  

В рамках данной статьи мы пока-

жем, как классифицировать аутентич- 

ные немецкие сказки, способствую-

щие формированию нравственности 

у младших школьников в процессе 

изучения немецкого языка. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Нашей исследовательской плат-

формой выступают философские 

положения о духовном становлении 

человека в культурно-ценностном 

пространстве; психолого-педагоги-

ческие положения о закономернос- 

тях духовного развития личности 

ребенка младшего школьного воз-

раста; этнопедагогические аспекты 

воспитания подрастающего поколе-

ния и социализации личности; линг-

вистические и психолингвистиче-

ские положения о функции языка в 

системе отношений человека с окру-

жающим миром. В исследовании ис-

пользуются такие методы, как изу-

чение и анализ педагогической ли-

тературы, немецкой художественной 

литературы, публикаций по пробле- 

ме исследования, обобщение, срав-

нение, классификация и др. 
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Из истории педагогики нам из-

вестно, что формирование знания о 

нравственных ценностях происходит 

в несколько этапов и при этом неиз-

менным всегда остается обращение 

к внутреннему миру человека и про-

явлению его добродетелей.  

Нравственные ценности являются 

внутренним способом регуляции по-

ведения человека во взаимоотноше-

ниях с окружающим миром. Они за-

ключают в себе нормы и идеалы, ко-

торые сложились на протяжении 

многовекового опыта развития об-

щества и на сегодняшний день вы-

страивают культуру общественных 

отношений. В повседневной жизне-

деятельности сформированные нрав-

ственные ценности выражаются 

убеждениями, поступками, качест- 

вами и поведением человека. 

Именно нравственные ценности 

представляют собой отражение 

представлений человека о таких по-

нятиях, как добро и зло, справедли-

вость и несправедливость, честь и 

бесчестие, любовь и ненависть, тру-

долюбие и безделье, счастье и горе. 

Благодаря данным представлениям 

человек оценивает конкретные жиз-

ненные ситуации, явления и про-

цессы окружающего мира, выражая 

одобрение или осуждение. Посколь- 

ку духовно-нравственное направле-

ние в воспитании личности занимает 

одно из главных мест, учителю необ- 

ходимо в процессе обучения способ- 

ствовать усвоению школьниками тех 

духовно-нравственных ценностей, ко- 

торые культивируются в современной 

жизни общества. По мнению К. Д. Ушин-

ского, «… главное достоинство препо- 

давателя в том, чтобы он умел воспи-

тывать своим предметом» [1, с. 94]. 

Духовно-нравственное воспита-

ние реализуется на всех учебных 

предметах в общеобразовательной 

школе, в том числе и на уроках иност- 

ранного языка. Ш. А. Амонашвили 

писал: «Педагогический процесс 

только тогда хорош, когда в нём вос-

питание идёт впереди обучения, ибо 

вызванные им к действию духовные 

силы будут впитывать знания как 

пищу, необходимую для дальней-

шего роста и становления личности 

школьника» [2, с. 34].  

Сегодня иностранный язык – это 

не просто учебный предмет, но и 

средство диалога культур. Иностран- 

ный язык с его воспитательным по-

тенциалом играет существенную роль 

в нравственном становлении млад-

шего школьника.  
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По словам Д. И. Писарева, «изу-

чение иностранных языков разви-

вает ум, сообщает ему гибкость и 

способность проникать в чужое ми-

ровоззрение» [3, с. 166]. Вступая в 

общечеловеческое культурное прос- 

транство, учащиеся должны владеть 

различными средствами межнацио-

нального общения, …хотя бы одним 

иностранным языком. Изучение лю-

бого иностранного языка повышает 

духовно-нравственную культуру, рас- 

ширяет кругозор и воспитывает у 

обучающегося позитивное и заинте-

ресованное восприятие иноязычной 

культуры [4, с. 33].  

Невозможно недооценивать уни-

кальный воспитательный потенциал, 

который несет в себе процесс обуче-

ния школьников иностранному языку. 

«Мысли возникают и живут только 

в языке. Язык является мощным сред- 

ством в познании мира и формирова-

нии мировоззрения» [5, с. 228]. 

Язык несет в себе духовную и нрав-

ственную культуру народа. Воспи-

тание духовности через культуру 

своего и чужого языка является не- 

отъемлемой частью всей системы 

духовно-нравственного воспитания 

школьников в образовательном про-

цессе. По мнению В. А. Сухомлинского 

«язык является духовным богат-

ством народа». Он говорил: «Сколько 

я знаю языков, столько я – человек» 

[6, с. 207]. С. В. Гордеева считает од-

ним из уникальных приемов, спо-

собствующих акцентированию вни-

мания на духовно-нравственных 

ценностях человечества, использо-

вание учебного предмета «иност- 

ранный язык» [7, с. 105].  

Использование на уроках немец-

кого языка художественных текстов 

делает процесс духовно-нравственно- 

го воспитания более эффективным. 

Важную роль в реализации духовно-

нравственного воспитания на уроке 

немецкого языка играет чтение аутен- 

тичных текстов, которые являются 

образцами иноязычной речи.  

Аутентичные тексты – это ориги-

нальные, неадаптированные тексты 

изучаемого языка. В качестве аутен-

тичных текстов могут выступать ху-

дожественные книги, газеты и жур-

налы, профессиональная литера-

тура на немецком языке. В нашем 

случае используются аутентичные 

тексты художественной литературы, 

а именно сказки немецкоязычных 

стран. Поскольку аутентичные тексты 

требуют более высокого уровня под- 

готовки в сравнении с тем уровнем,
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которым владеют обучающиеся на 

начальном этапе изучения немецкого 

языка, целесообразно вводить лишь 

фрагменты аутентичных текстов, до-

полняя информацию фото- и видео-

изображениями, сопровождая их 

комментариями на русском языке.  

Проблема использования аутен-

тичных текстов на уроках иностран-

ного языка была затронута в работах 

П. Е. Алешевой, Р. Калафато, Н. А. Грид- 

невой, Н. В. Осиповой, И. Н. Кузне-

цовой и Н. В. Куркан Однако все эти 

работы посвящены введению аутен-

тичных материалов в процессе обуче- 

ния английскому или французскому 

языку [8; 9; 10; 11; 12]. 

Использование аутентичных текс- 

тов на уроках немецкого языка ре-

шает задачу духовно-нравственного 

становления личности. Именно ис-

пользование в процессе нравствен-

ного воспитания произведений 

немецкой художественной литера-

туры позволяет сформировать у ре-

бенка положительные нравственные 

эмоции, способность к сопережива-

нию. Обсуждение поступков героев 

сказок способствует формированию 

нравственного сознания ребенка, 

дружелюбного отношения и толерант-

ности. Воспитательный потенциал 

сказок заключается в том, что их ис-

пользование на уроках немецкого 

языка позволяет создать условия 

для формирования у младших школь- 

ников позитивного отношения к 

нравственным и духовным явлениям. 

Духовно-нравственное воспита-

ние обеспечивается на основе ис-

пользования аутентичных сказоч-

ных сюжетов, отраженных в худо-

жественной культуре немецкоязыч-

ных стран. В сказках ярко выража-

ется не только культура и нравы 

определенного народа, но и общече-

ловеческие ценности. Эти ценности 

прививаются детям с ранних лет вне 

зависимости от принадлежности к 

определенному народу.  

Сказки стали предметом научных 

исследований. Современная психо-

логия, начиная с З. Фрейда и К. Юнга, 

и по сегодняшний день занимается 

проблемой использования сказок в 

процессе образования и воспитания 

и их влиянием на развитие ребенка. 

Воспитательный потенциал сказки 

отмечается в работах современных пе- 

дагогов: Н. Е. Львовой, Н. С. Бибко, 

М. А. Никитиной, Г. К. Щербининой. 

По их мнению, сказки позволяют 

учителю проникнуть в эмоциональ-

ную сферу личности ребенка и на этой
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основе формировать его нравствен-

ные качества. 

С. П. Белокурова дает следующее 

определение: «Сказка – один из основ-

ных жанров фольклора, эпическое, 

преимущественно прозаическое про- 

изведение волшебного, авантюрного 

или бытового характера с установ-

кой на вымысел» [13, с. 348].  

Сказки выступают в качестве со-

держательных основ воспитания на 

уроках немецкого языка, они обога-

щают уроки и увлекают детей. При-

сутствие в сказке вымысла, чудес, 

необычных событий, говорящих 

животных и волшебных предметов, 

обладающих необыкновенной си-

лой, оказывает эмоциональное воз-

действие на ребенка, приковывая тем 

самым его внимание. В младшем 

школьном возрасте ребенку свойст- 

венно проявлять интерес ко всему 

необычному, волшебному и таинст- 

венному. Ребенок воспринимает пер- 

сонажей сказок как реальных существ 

и сопереживает им, проецируя проис- 

ходящее с героем на самого себя, отож- 

дествляя себя с ним.  

Сказка – это, конечно, вымысел, од- 

нако идейное содержание любой сказ- 

ки, её сюжет, образы и детали осно-

ваны на реальной действительности. 

Каждая сказка, какой бы фантасти-

ческой она ни казалась, отражает 

реальные картины жизни. Сказоч-

ный герой – это человек, обладаю-

щий теми или иными чертами харак- 

тера, а сказочные конфликты – это пов- 

седневные жизненные ситуации. 

Сказка – это ненавязчивый способ на- 

учить ребенка справляться с теми или 

иными жизненными ситуациями, вы- 

бирая при этом трудный, но честный 

путь. Она дает возможность в доступ- 

ной форме поведать ребенку о горечи 

одиночества и радости дружбы, о люб- 

ви и доброте, об искренности и дове- 

рии, о тех качествах, которые делают 

и человека, и мир вокруг него лучше. 

Сказки позволяет детям через их об- 

суждение получить нравственный опыт, 

который понадобится им в жизни.  

Германия – страна сказок, поро-

дившая самых известных сказочных 

коллекционеров, Я. Гримм и В. Гримм. 

Коллекция сказок братьев Гримм 

«Детские и семейные сказки» являет- 

ся одной из классических сказочных 

коллекций мировой литературы. Она 

была переведена на 160 языков [14]. 

Сегодня многие сказки братьев 

Гримм стали классикой и большинст- 

во из них уже знакомы детям до при-

хода в начальную школу. 
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Мы привыкли интерпретировать 

сказку как жанр художественной лите- 

ратуры, предназначенный исключи-

тельно для детей, однако изначально 

видение Я. Гримма было совершенно 

иным. Он утверждал, что сказка на са-

мом деле была задумана не для детей, 

а являлась очень распространенным 

повествовательным жанром для бед-

ных и необразованных людей, кото-

рые не могли читать и писать, но ис-

пытывали потребность в невероятных 

историях. Сегодня сказки братьев Гримм 

являются содержательной основой 

образования младших школьников 

немецкоязычных стран [15]. 

Сказки относят к детской литера-

туре по причине их краткости и про-

стоты, линейной структуры и ча-

стого счастливого конца, когда ге-

рой сказки вознаграждается, а зло, 

будь то ведьмой, мачехой или злым 

колдуном, наказывается. Нельзя от-

рицать важность сказок в развитии 

ребенка с психолого-педагогической 

точки зрения.  

3 Результаты (Results) 

Проанализировав сказки братьев 

Гримм с точки зрения их соответствия 

возрастным особенностям младших 

школьников, их смыслового содержа-

ния, а также соответствия их лексико-

грамматической структуры уровню 

владения языком учащихся младшего 

школьного возраста на каждом этапе 

изучения немецкого языка в началь-

ной школе, мы можем представить 

следующую классификацию сказок, 

рекомендуемых к прочтению и изу-

чению на уроках немецкого языка в 

начальной школе, распределив их по 

годам обучения (Таблица 1) [16].

Таблица 1 – Принципы отбора аутентичных немецкоязычных сказок 

для духовно-нравственного воспитания младших школьников на уроках 

немецкого языка 

Table 1 – Principles of selection of authentic German fairy tales for the 

spiritual and moral education of younger schoolchildren in German lessons 

Название сказки 

Требование к отбору 

Соответствие 

возрасту 

Увлекательность 

сюжета 

Соответствие уровню 

владения языком 

Лексика Грамматика 

1 2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель) 2* 2 2 2 

Rotkäppchen (Красная Шапочка) 2 2 2 2 

Frau Holle (Госпожа Метелица) 2 2 2 2 

Aschenputtel (Золушка) 2 2 2 3** 

Die Bremer Stadtmusikanten (Бременские музыканты) 2 2 2 3 

Die goldene Gans (Золотой гусь) 2 2 2 3 

Schneewittchen (Белоснежка) 2 2 2 3 

Der Froschkönig (Король-лягушонок) 2 2 3 3 

Der süße Brei (Сладкая каша) 2 2 3 3 

Der Wolf und die sieben Geißlein (Волк и семеро козлят) 2 2 3 3 

Die drei Federn (Три перышка) 2 2 3 3 

Dornröschen (Спящая красавица) 2 2 3 3 

Die Sterntaler (Звездные Талеры) 3 3 3 3 

Rumpelstilzchen (Румпельштильцхен) 3 3 3 3 

Das Lumpengesindel (Тряпичная кукла) 3 3 3 3 

Rapunzel (Рапунцель) 3 3 3 3 

Der gestiefelte Kater (Кот в сапогах) 3 3 3 3 

Die weiße Schlange (Белая змея) 3 3 3 3 

Hans, mein Igel (Ганс – мой ежик) 3 3 3 3 

Hans im Glück (Счастливчик Ганс) 3 3 3 4*** 

Die Gänsemagd (Гусятница) 3 3 3 4 

Der Stiefel von Büffelleder 

(Сапог из буйволовой кожи) 
3 3 3 4 

Die drei Männlein im Walde (Три человека в лесу) 3 3 4 4 

Das Waldhaus (Лесная избушка) 3 3 4 4 

König Drosselbart (Король Дроздоборот) 4 4 4 4 

Die kluge Else (Умная Эльза) 4 4 4 4 

Die sieben Raben (Семь воронов) 4 4 4 4 

Die zwölf Jäger (Двенадцать охотников) 4 4 4 4 

Der treue Johannes (Верный Иван) 4 4 4 4 
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Продолжение таблицы 1 

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren  

(Черт с тремя золотыми волосками) 
4 4 4 4 

Fundevogel (Птичий найденыш) 4 4 4 4 

Der Königssohn, der sich vor nichts fürchtet 

(Королевич, который ничего не боится) 
4 4 4 4 

Der Eisenhans (Железный Ганс) 4 4 4 4 

Die zertanzten Schuhe (Стоптанные туфельки) 4 4 4 4 

Das Meerhäschen (Морской зайчик) 4 4 4 4 

__________________ 

Примечание - * 2 класс; ** 3 класс; *** 4 класс. 

Данная классификация позволяет 

при обучении младших школьников 

немецкому языку выбирать аутентич-

ные тексты или их фрагменты в зави- 

симости от образовательных и воспи- 

тательных задач конкретного урока 

во втором, третьем и четвертом клас-

сах. Из таблицы видно, что сказка под- 

ходит для изучения на уроке немец-

кого языка во втором, в третьем, или 

в четвертом классе, если она соответ- 

ствует каждому из этих этапов обуче-

ния по всем или большинству приве- 

денных принципов отбора. 

Во втором классе рекомендуется 

вводить лишь небольшие фрагменты 

аутентичных текстов, дополняя инфор- 

мацию фото- и видеоизображениями, 

сопровождая их комментариями на 

русском языке, поскольку дети еще не 

овладели необходимым грамматичес- 

ким минимумом для самостоятель-

ного прочтения аутентичных матери-

алов. Предварительно рекомендуется 

вводить основные понятия, характе-

ризующие те или иные качества ха-

рактера персонажа, а также имена 

персонажей на немецком языке, раз-

вивая при этом воображение ребенка 

и формируя в его сознании ключевые 

понятия, характеризующие нравст- 

венность и безнравственность персо- 

нажа и его поступков. В связи с этим 

мы рекомендуем к прочтению на уро-

ках немецкого языка во втором классе 

отрывки из простых сказок, имеющих 

незамысловатый сюжет и несущий в 

себе мораль, доступную для понима-

ния и усвоения учащимися в возрасте 

от семи до восьми лет (Таблица 1). 

В третьем классе целесообразно 

использование на уроках немецкого 
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языка более сложных сказок. Дети в 

возрасте от восьми лет любят вол-

шебство, магию и королевские исто-

рии с различного рода опасностями, 

которые главный герой успешно 

преодолевает, проявляя храбрость, 

мужество и справедливость. На дан-

ном этапе дети уже владеют навы-

ками чтения и понимания текстов, 

содержащих как изученный языко-

вой материал, так и отдельные но-

вые слова, также владеет навыками 

распознавания основных коммуни-

кативных типов предложений, про-

стых распространённых предложе-

ний, грамматическими формами 

изъявительного наклонения (Präsens). 

Исходя из этого, мы рекомендуем к 

изучению фрагменты из аутентичных 

сказок с более сложным сюжетом, но 

простые по контексту, содержащие 

только простые распространенные 

предложения. С точки зрения мораль-

ного содержания, сказки должны 

включать в себя примеры проявления 

нравственных поступков героев в 

ситуациях, которые влекут за собой 

определенные потери, но являются 

при этом единственно верными и 

справедливыми (Таблица 1). 

В четвертом классе, когда учащи-

еся овладели основными навыками 

работы с немецкоязычными текстами, 

познакомились с основными грам-

матическими аспектами, сказки ре-

комендуется использовать с привяз-

кой к предмету, например, при изу-

чении определенной грамматической 

конструкции или в качестве способа 

введения лексических единиц. На дан-

ном этапе изучения языка ребенок 

уже владеет навыками распознавания 

сложносочинённых предложений с 

сочинительными союзами, владеет 

грамматическими формами изъяви-

тельного наклонения (Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt), знает модальные 

глаголы, прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосход-

ной степени, наречия времени и наи- 

более употребительные предлоги [17]. 

Поэтому мы рекомендуем к прочте-

нию более длинные, захватывающие 

сказки со сложными контекстами, не-

сущие в себе проблему морального 

выбора главного героя (Таблица 1).  

Приведем пример применения дан- 

ной классификации в процессе обуче-

ния немецкому языку. На уроке немец- 

кого языка (урок 27) во втором классе, 

когда учащиеся знакомятся с некото- 

рыми персонажами различных сказок, 

а также прилагательными, характери-

зующими личностные качества этих
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персонажей, мы останавливаем вни-

мание детей на персонажах из сказки 

«Золушка» (Aschenputtel) и рассмат-

риваем их более подробно, вспоми-

ная сюжет сказки. В классификации 

мы видим, что данная сказка подхо-

дит для использования на данном 

этапе обучения немецкому языку по 

трем принципам: соответствие мо-

рального содержания возрасту, увле- 

кательность сюжета сказки для дан-

ного возраста и соответствие лекси-

ческого материала уровню владения 

языком. Однако сказка не соответ-

ствует по принципу отбора грамма-

тического материала, так как во вто-

ром классе на начальном этапе изу-

чения немецкого языка учащиеся еще 

не владеют навыками чтения текстов 

с распространенными предложени-

ями. Поэтому мы используем лишь 

небольшие фрагменты из сказки, 

включающие имена персонажей и 

прилагательные, характеризующие их 

качества, сопровождая их иллюстра-

циями. При этом целесообразно рас-

сказать учащимся сюжет сказки и 

обсудить основную проблему. В дан-

ной сказке мы можем наблюдать за 

отношениями Золушки со злой маче-

хой и завистливыми сестрами, кото-

рые делают её жизнь трудной. Такие 

обстоятельства хорошо известны сов- 

ременным детям, поскольку они часто 

сталкиваются с ситуациями зависти 

и соперничества. На примере событий, 

происходящих в данной сказке, дети 

учатся понимать подобные конфликт- 

ные ситуации и эмоциональные состо- 

яния их участников. Положительный 

пример поведения Золушки, её добро- 

та, скромность и прилежание, учат де-

тей справляться с подобными ситуаци- 

ями, сохраняя нравственный облик. 

Таким образом, используя данную 

классификацию, представляется воз-

можным подбирать сказку в зависи-

мости от её морального содержания, 

лексического и грамматического ма-

териала и увлекательности сюжета для 

учащихся того или иного возраста. 

Большой выбор сказок позволяет каж-

дый третий урок вводить фрагменты 

новых сказок, знакомить детей с новы- 

ми для них персонажами, основными 

нравственными понятиями, постепен- 

но формируя их положительное отно- 

шение к нравственным поступкам, ко-

торое они укрепляют посредством рас- 

суждения о том, как бы они проявили 

себя в ситуациях нравственного выбора.  

4 Обсуждение (Disscution) 

Сказка является хорошим ди-

дактическим инструментом на уроках 
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немецкого языка, а также средством 

воспитания в детях послушания, люб-

ви ко всему окружающему миру, про-

явлению уважения к родителям. В 

данном случае реализуется воспита-

тельный аспект. 

Анализируя и обобщая, можно сде-

лать вывод, что сказки вносят неоце-

нимый вклад в воспитание школьника, 

формируя его духовно-нравственные 

ценности. Ребенок получает неизведан-

ный ранее опыт: он узнает, что не все 

люди одинаково хороши, красивы, 

умны, богаты, здоровы или больны, и 

не все испытывают одинаковые чувс- 

тва и эмоции. Благодаря сказкам дети 

учатся тому, что равнодушие, небреж-

ность, лень, жадность и зависть могут 

быть сурово наказаны, а трудолюбие, 

сострадание, скромность, храбрость 

и честность, напротив, поощряются. 

Благодаря сказке, ребенок получает 

возможность прикоснуться к вообра-

жаемой реальности, которая, носит не 

физиологический характер, а возни-

кает благодаря фантазии ребенка. 

Ребенок видит на примере опыта 

сказочных героев, что иметь желания 

и надежды не всегда достаточно, 

необходимо приложить массу усилий 

и порой пройти долгий путь для того, 

чтобы получить желаемое, при этом 

оставаясь справедливым, честным, 

добрым, храбрым, иными словами, 

высоконравственным.  

5 Заключение (Conclusion) 

Аутентичные немецкие сказки как 

часть духовной и нравственной куль-

туры играют важную роль в процессе 

воспитания духовно-нравственных 

ценностей у детей младшего школьно-

го возраста на уроках немецкого языка 

в начальной школе. Использование 

аутентичных текстов в процессе обу-

чения немецкому языку способствует 

формированию у младших школьни-

ков системы духовно-нравственных 

ценностей. 

В результате проведенного иссле-

дования нами представлена класси-

фикация аутентичных немецких ска-

зок, рекомендуемых к изучению на 

уроках немецкого языка в начальной 

школе, соответствующих возрастным 

особенностям и уровню владения язы-

ком учащихся младшего школьного 

возраста и способствующих форми-

рованию нравственности у младших 

школьников в процессе изучения не- 

мецкого языка. Данная классификация 

является теоретико-методологической 

основой для разработки программы-

модели воспитания младших школь-

ников на уроках немецкого языка, ори-
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ентированной на духовно-нравствен-

ные ценности. Реализация данной мо-

дели позволит способствовать форми-

рованию духовно-нравственных цен-

ностей младшего школьника в про-

цессе изучения немецкого языка и, 

как следствие, развитию личности, 

мотивированной к совершению вы-

соконравственных поступков.
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CLASSIFICATION OF AUTHENTIC TEXTS WITH THE PURPOSE 

OF FORMING THE MORAL VALUES OF CHILDREN 

OF ELEMENTARY SCHOOL IN THE GERMAN 

LANGUAGE LESSONS 

Abstract  

Introduction. The article considers the problems of educating 

the spiritual and moral values of the children of elementary school in 

German lessons using authentic German fairy tales. The spiritual and 

moral education of children has a colossal importance in the space of mo-

dern education, which in turn determines the relevance of the problem.  

Materials and methods.  This research uses such scientific 

methods as review and analysis of pedagogical literature, German fairy
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tales, publications of research results in the field, generalization, 

comparison and classification, etc.  

Special attention of this article is to present the classification 

of authentic German fairy tales recommended for studying in German 

elementary school, corresponding to the age characteristics and level 

of language of the children of elementary school age and contrib-

uting to the formation of morality among younger students in the 

process of learning German.  

Results. The result of this study is the presentation of a classi-

fication of authentic German fairy tales recommended for studying 

in German elementary school lessons, corresponding to the ag e char-

acteristics and level of language of the children of elementary school 

age and contributing to the moral development in the process of 

learning German. The basic principles of selecting authentic German 

fairy tales for the spiritual and moral education of the children of 

elementary school in the German language lessons were: the moral 

content of the fairy tales for children, the interesting story for chil-

dren in the second, third and fourth grades, as well as the lexical and 

grammatical content of texts. 

Discussion.  Authentic German fairy tales are a good didactic tool 

in the lessons of the German language, as well as the theoretical educa-

tion of spiritual and moral values of the children of elementary school . 

Conclusion.  The classification of authentic German fairy tales 

serves as a theoretical and methodological basis for the further de-

velopment of a program-model for the upbringing of younger school-

children in the lessons of the German language, focused on spiritual 

and moral values.  

Keywords:  education, moral and spiritual education, moral 

values, development of moral and spiritual values, elementary school 

student, authentic text, fairy tale, German lesson.  

Highlights: 

- justified the use of authentic texts of fiction in the lessons of the 
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German language for the implementation of its educational functions;  

- analyzed authentic texts of German-language fairy tales in 

order to use them in German lessons in elementary school;  

- presentation of a classification of authentic German fairy ta-

les recommended for learning in German primary school lessons.  
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О ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ ПОНЯТИЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 

Аннотация 

Введение. В статье обосновывается важность сознательного отношения 

к дефинициям терминов, т.к. современные словари лингвистических тер-

минов не всегда могут отразить современное состояние метаязыка науки. 

Часто эта работа осложняется тем, что некоторые термины не имеют точ-

ной, а иногда и единой трактовки. В качестве примеров взяты такие тер-

мины, как оксюморон, хиазм, зевгма, сегментация, рифма. Цель статьи – 

способствовать развитию умения критически относиться к дефинициям 

стилистических терминов, подтверждая свою позицию результатами ана-

лиза фактического материала, извлеченного из художественных текстов. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили поэти-

ческие тексты русских писателей XIX-XX вв., а также дефиниции отмечен-

ных терминов, представленных в словарях лингвистических терминов и науч-

ных работах ученых-филологов. При работе над терминами использовались 
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приемы описательного метода: извлечение из художественных текстов при-

меров, наблюдение над ними, последующий их анализ со структурной, 

грамматической и семантической точек зрения, классификации, выводы. 

Результаты. Определены и обоснованы этапы и приемы работы над 

сущностью стилистических приемов, широко используемых писателями в 

художественных текстах. 

Обсуждение. Подчеркивается важность критического отношения к де-

финициям терминов, которые не имеют единой трактовки. 

Заключение. Делается вывод о том, что работа с понятиями способствует 

закреплению и накоплению терминологического потенциала, развитию 

умения самостоятельно мыслить, анализировать существующие теории и 

критически их оценивать, применять знания на практике.  

Ключевые слова: дефиниция, стилистическая фигура, оксюморон, хи-

азм, зевгма, сегментация, рифма. 

Основные положения: 

- уточнены термины следующих стилистических фигур: оксюморон, хи-

азм, зевгма, сегментация; 

- определены подходы к системному анализу поэтического языка; 

- разработаны приемы работы с терминами как стилистическими сред-

ствами. 

1 Введение (Introduction) 

В процессе преподавания фило-

логических дисциплин работа с 

лингвистической терминологией за-

нимает центральное место. 

Формирование профессиональ-

ной коммуникативной компетенции 

студента предполагает сознательное 

отношение к терминологическим 

дефинициям.  

Сегодня словари лингвистических 

терминов не всегда могут отразить 

современное состояние метаязыка 

науки. Часто эта работа осложняется 

тем, что некоторые термины не имеют 

точной, а иногда и единой трактовки. 

В лингвистической поэтике в этом 

отношении особого внимания заслу-

живают стилистические фигуры – 

ненормативные речевые реализации 

словосочетаний и предложений. Ана-

лиз данных терминов способствует 

развитию умения критически отно-

ситься к дефинициям стилистических 
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терминов, подтверждая свою позицию 

результатами анализа фактического 

материала, извлеченного из художест- 

венных текстов.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Материалом для исследования 

послужили поэтические тексты рус-

ских писателей XIX-XX вв. (М. Ю. Лер-

монтова, М. Цветаевой, А. Блока, 

К. Скворцова и др.), а также дефини-

ции терминов оксюморон, хиазм, 

зевгма, сегментация, рифма, пред-

ставленных в словарях лингвистичес- 

ких терминов и научных работах уче-

ных-филологов. 

При работе над терминами исполь-

зовались приемы описательного ме-

тода: извлечение из художественных 

текстов примеров отмеченных сти-

листических приемов, наблюдение 

над ними, последующий их анализ 

со структурной, грамматической и 

семантической точек зрения, клас-

сификации, собственные выводы, со-

поставление этих выводов со словар-

ными дефинициями рассматривае-

мых терминов и общие выводы по 

каждому термину. 

3 Результаты (Results) 

Статья явилась результатом мно- 

                                                           
1 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М. : Сов. энциклопедия, 1969, С. 286. 

голетней работы над терминами в про-

цессе изучения целого ряда филоло-

гических дисциплин и прежде всего 

«Основ лингвистической поэтики». 

Рассмотрим некоторые стилисти-

ческие фигуры, дефиниции которых 

требуют уточнения. 

Оксюморон (греч.oxymoron-ост-

роумно-глупое), вслед за О. С. Ахма-

новой, обычно определяют как фи-

гуру, «состоящую в соединении двух 

антонимических понятий (двух слов, 

противоречащих друг другу по смыс- 

лу) типа красноречивое молчание, 

звонкая тишина, сладкая боль и т. п.»1. 

Фактический материал, извлечен- 

ный из произведений русских поэтов, 

демонстрирует неточность такого по-

нимания оксюморона в двух отноше-

ниях: семантическом и структурном. 

Компоненты фигуры речи, назы-

ваемой оксюмороном, действительно 

часто выражают антонимические по-

нятия, являясь грамматическими ан-

тонимами, например: «и все так 

близко, и так далеко» (А. Блок), «го-

нюсь за призраком – и близким, и да-

леким» (В. Иванов). 

Оксюмороны могут состоять из 

слов разных частей речи с антони-

мическим значением корневых мор- 
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фем, например: «молодая старость», 

«бедный богач» (М. Лермонтов), 

«веселая грусть» (И. Северянин) и т. п.  

Однако в русской поэзии до-

вольно частотны образования, ком-

поненты которых выражают несов-

местимые понятия, не являясь анто-

нимичными. Например: «Изведать 

сладчайщую боль», «блаженная тя-

жесть» (М. Цветаева), «великолеп-

ные морды» (М. Цветаева) и т. п. 

Следовательно, правильнее гово-

рить не об антонимических, а о не- 

совместимых понятиях, выражае-

мых компонентами оксюморона. 

Оксюморон разнообразнее и в 

структурном отношении. Сочетания 

типа «нежная горечь», «горькая ра-

дость» – самый простой тип оксю-

морона. 

В русской поэзии используются 

не только оксюмороны-словосоче-

тания, но и сочетания с разными ти-

пами связи: с бессоюзной связью, 

например: «Ветер качает сонный 

бессонный лес»; с сочинительной 

связью, например: «Весело и го-

рестно сердцу моему» (А. К. Тол-

стой), «Ты мост и взрыв» (М. Цве-

таева); возможны оксюморонные 

                                                           
1 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 508 

сочетания с подчинительной свя-

зью, например: «о печаль плачущих 

без плача», «… ты, меня любившая 

фальшью» (М. Цветаева). 

Встречаются в поэзии оксюмо-

роны-предложения, например: «И 

невозможное возможно», «Светит 

мгла» (А. Блок), «Все вижу, ибо я 

слепа» (М. Цветаева). 

Возможны даже оксюмороны-

сложные слова, например: «Колдунья 

взглянула так страшно-светло» 

(К. Бальмонт), «Его глаза прекрасно-

бесполезны» (М. Цветаева). 

Таким образом, оксюморон точ-

нее определять как стилистиче-

скую фигуру, состоящую из разных 

языковых элементов: частей слова, 

словосочетаний, сочетаний знамена-

тельных слов, предложений, выража-

ющих несовместимые понятия. 

Термин хиазм происходит от 

греческого chiasmos – расположение 

чего-либо в виде буквы X (хи). По оп-

ределению О. С. Ахмановой, хиазм – 

это «фигура речи, состоящая в обрат-

ном («крестообразном») расположе-

нии элементов двух словосочетаний, 

объединенных общим членом», типа 

«идея власти, власть идеи»1. 
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Данное определение является не-

полным в структурном отношении, 

поскольку частями хиазма могут быть 

не только компоненты словосочета-

ния, но и части сложных предложе- 

ний, а также самостоятельные пред-

ложения. Приведем примеры с хиаз-

мами разных структурных типов. 

Хиазмы словосочетания:

Край всего свободнее 

И щедрей всего. (М. Цветаева) 

Сколько возможностей вы унесли 

И невозможностей сколько? (М. Цветаева) 

Хиазмы, компонентами которых яв- 

ляются части сложных предложений: 

 

Он, утверждая, отрицал 

И утверждал он, отрицая. (А. Блок) 

Пушкиным не бейте, ибо бью вас им. (М. Цветаева)  

Милый не вечен,  

Но вечен Мир. (М. Цветаева) 

Хиазмы, состоящие из самостоя-

тельных предложений:

Не хватает бензину? 

Вздоху – хватит груди! (М. Цветаева) 

Результатом наших наблюдений 

стала следующая дефиниция хиазма: 

это стилистическая фигура с кресто-

образным расположением компонен-

тов двух разноструктурных синтак-

сических единиц: словосочетаний, 

частей сложных предложений или 

самостоятельных предложений, объе- 

диненных общим членом [1]. 

Довольно часто приходится сталки-

ваться с разными трактовками термина. 

В таких случаях необходимо взять на 

вооружение одну из них, обосновав при 

этом свой выбор. Проиллюстрируем 

это на примере работы со стилистичес-

кой фигурой под названием зевгма. 
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Термин «зевгма» заимствован из 

греческого языка через английский, 

англ. zeugma – связь. 

В современной стилистической 

науке имеют место две трактовки 

зевгмы: чисто грамматическая и 

стилистическая. 

В чисто грамматическом плане 

зевгма – это отсутствие повтора, 

обусловленное стремлением к эко-

номии. О. С. Ахманова определяет 

зевгму как «ряд гипотактических 

(сочиненных) предложений, орга-

низованных вокруг одного общего 

для них главного члена (реализуется 

только в одном из них, а в осталь-

ных – подразумеваемого). Русское: 

Один взял книгу, другой – тетрадь, 

третий – ручку»1. 

Сторонники второй, стилистиче-

ской, трактовки зевгмы учитывают 

не только грамматическую, но и се-

мантическую специфику этой фигу-

ры. В русской стилистической науке 

её разделяют Э. М. Береговская. По 

её определению, «зевгма – это экс-

прессивная синтаксическая конст-

рукция, которая состоит из ядерного 

слова и зависимых от него однород-

ных членов предложения, равноцен-

ных грамматически, но семантически 

разноплановых, вследствие чего в мно-

гозначном ядерном слове одновре-

менно актуализируются минимум 

два разных значения или смысловых 

оттенка». Например: «Пахнет потом 

и скандалом» (В. Маяковский)2. 

В художественных текстах наибо-

лее частотны зевгмы – простые пред-

ложения с однородными членами 

предложения, типа:

Закружились девчата 

И цветы на лугу … (К. Скворцов) 

Нас родина не позовет!  

Езжай, мой сын, домой – вперед – 

В свой край, в свой век, в свой час, – от нас. (М. Цветаева) 

Зевгма может выходить за рамки 

простого предложения, где есть об- 

щий компонент (слово или часть 

предложения), например: 

                                                           
1 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 158 
2 Береговская Э. М. Экспрессивный синтаксис : учеб. пособие к спецкурсу. Смоленск : 

СГПИ, 1984. 92 с. С.60. 
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Потом я узнала, что Пушкин – поэт, 

А Дантес – француз. (М. Цветаева) 

Одни встречают новый год с надеждой,  

Другие – с любовью, 

А третьи – с женой. (П. Васильев) 

 

Взяв за основу структурное пони-

мание зевгмы, можно сделать уточне-

ние, что зевгма – это объединение в 

одном ряду языковых единиц (одно-

родных членов предложения, преди-

кативных частей сложного предложе-

ния, самостоятельных предложений), 

равноценных грамматически, но раз-

ноплановых семантически [2; 3]. 

Некоторых корректив требует и тер-

мин «сегментация» (лат. segmentum – 

отрезок) – это деление речевого потока 

как линейной последовательности (или 

ряда) на составляющие его элементы 

или отрезки1. 

Например, на фонетическом уров-

не – это членение высказывания на 

звуковые единицы разной протяжен-

ности: фразы, синтагмы, фонетичес-

кие слова, слоги, звуки. 

Сущность сегментации как худо-

жественного приёма связана с расчле-

нением текста на две части, соотнося-

щиеся как общее и частное. В русской 

поэтической литературе такой прием 

используется довольно широко. Нап-

ример, в стихотворении М. Ю. Лер-

монтова «Благодарность» читаем:

За все, за все тебя благодарю я: 

За тайные мучения страстей. 

За горечь слез, отраву поцелуя, 

За месть врагу и клевету друзей; 

За жар души, растраченной в пустыне … 

Или у К. Скворцова в стихотво-

рении «Здесь все твое»: 

Здесь все твое: 

Сплетения дорог 

 И поезда трубящие,  

И тройки, 

                                                           
1 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 399 
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И птицы, 

Что кричат на ветках строк, – 

Они ручные – 

Позови их только. 

 

Иногда расчленение идет в обрат-

ном порядке: сначала перечисляются 

частности, потом дается общее зак-

лючение. 

Например, у А. С. Пушкина в сти-

хотворении «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных»:

Брожу ли я вдоль улиц шумных, 

Вхожу ли во многолюдный храм, 

Сижу ль меж юношей безумных, –  

Я предаюсь моим мечтам. 

 

Имеет место и третье толкование 

термина сегментация как одного из 

средств актуального членения выс-

казывания. Сущность его связана с 

расчленением высказывания на две 

части: сегмент, называющий тему, о 

которой повествуется во второй ба-

зовой) части – реме. При этом пер-

вая часть произносится с повыше-

нием тона, вторая же начинается с 

понижения тона, например:

Париж, он часть истории, идея, сказка, бред. (В. Брюсов) 

О возраст осени! 

Он мне дороже юности и лета. (С. Есенин) 

И тишина… В купель святую 

Она всегда идет одна. (К. Скворцов) 

 

Данное понимание сегментации 

связано с именем французского уче-

ного Ш. Балли [4]. 

В русской стилистической науке 

такого же подхода придерживаются 

А. С. Попов, Г. Н. Акимова, А. П. Ско- 

вородников и др.  

Заметим, что все подходы не явля-

ются взаимоисключающими, напро-

тив, они дополняют друг друга, так как 

художественные приемы всегда слу-

жат целям коммуникации. Необходимо 
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внести коррективы в структуру сег-

ментированных конструкций.  

Большинство русских ученых об-

ращают внимание на то, что в пози-

ции сегмента употребляются имена 

существительные в именительном па-

деже или словосочетания, образован-

ные ими. В связи с этим для обозна-

чения сегмента в грамматике и сти-

листике утвердились термины «име-

нительный представления», вслед 

за А. М. Пешковским [5], и «имени-

тельный темы», вслед за А. С. По-

повым1. Различия этих терминов ви- 

дят прежде всего в степени экспрес-

сивности и лексической наполняе-

мости сегмента. Как отмечает Г. Н. Аки-

мова, именительный представления 

отличается большей степенью экс-

прессивности, так как в позиции сег-

мента чаще всего употребляются отв-

леченные имена существительные, 

связанные со значением «человек», 

передающие внутренний мир, чувст-

ва, состояния, свойства, отношение 

(любовь, счастье, простота, доброта, 

труд, свобода, мужество, правда и т. п.)2:

Ах, простота! Она дается отнюдь  

Не всем и не всегда … (Ю. Дружинина) 

Дружба! Последняя страсть 

Недосожженного тела. (М. Цветаева) 

Нежность! Жестокий бич 

Потусторонних встреч. (М. Цветаева) 

Ах, белая бессонница 

И топот на снегу! 

Да это ж юность гонится – 

Куда же я бегу?! (А. Софронов) 

 

Термин «именительный темы» 

употребляется применительно к сег- 

                                                           
1 Попов А. С. Сегментация высказывания / Русский язык и современное общество. Мор-

фология и синтаксис современного русского литературного языка. М. : Наука. – 1968. – 

С. 302-321. 

2 Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе русского языка : учеб. пособие. – М. : Высшая 

школа. – 1990. – 168 с. С. 112 

ментированным конструкциям с ос-

лабленной экспрессией, в позиции 
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сегмента которых обычно выступа-

ют имена существительные с конк- 

ретным и вещественным лексичес-

ким значением.

Глаза…Глаза…Кругом глаза. 

Весь мир в тебя пытливо смотрит (А. Софронов) 

А зубы…Зубы щелк да щелк, 

Как счеты в день зарплаты. (К. Скворцов) 

А моя полынь…Полынь на склонах 

Горький запах. Горечь на губах. (А. Софронов) 

 

Такой подход к сегментированным 

единицам вполне оправдан, и наш 

фактический материал подтверждает 

его. Но это неполная характеристика 

наполняемости сегмента. Наблюде-

ния над многочисленными сегмен-

тированными конструкциями пока- 

зывают, что позиция сегмента не огра-

ничивается только субстантивами в 

именительном падеже и словосочета-

ниями, образованными ими. Здесь 

возможны слова других частей речи. 

Приведем примеры.

Местоимение:  

Ты! Ты много лет была для меня. (Д. Рубина) 

Я…В горах совсем другое восприятие своего «я». 

(В. Токарева) 

Числительное: 

Один…Один…Тропой не тою 

Ты бредешь, в хлеба вступив … (А. Софронов) 

Глагольные формы: 

Шутить и век шутить! 

Как вас на это станет? (А. Грибоедов) 

Жениться! Легко слово молвить, а сделать как? 

(П. И. Мельников) 

Убит!... К чему теперь рыданья, 

Пустых похвал ненужный хор 

И жалкий лепет оправданья? (М. Лермонтов) 
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Стучит …Так бьют в камнях ключи … (К. Скворцов) 

Вечереет … (И как объяснить, что значило русское «вечереет») 

(В. Набоков) 

Думалось … 

Но доля злая. 

Думалось… 

Но жил, не зная: 

За горами – снова горы. (А. Говоров) 

Причастие: 

Брошена! Придуманное слово – 

Разве я цветок или письмо (А. Ахматова) 

Категория состояния: 

Пора! я этим словом начал 

мою дорожную тетрадь (А. Твардовский) 

Наречие: 

Навсегда? Что за мысль несказанная. (В. Брюсов) 

Слово речевого этикета: 

Спасибо… 

Говорить «спасибо» за право быть самим собой? 

Какая вновь нависла глыба, 

Зачем нависла над судьбой? (Л. Васильев) 

 

Сегмент может быть представлен 

не только словами разных частей ре-

чи, но и частями сложных предложе- 

ний, даже самостоятельными предло-

жениями, например:

Когда кончится война … От этой отправной формулы исходили 

сейчас все мечты людей. (С. Никитин) 

Если бы приехал Игорь … Едва ли. У него свои дела, свои уроки 

и, может быть, свои неприятности. (А. Горбачев) 

Уходит жизнь…. Ты этому не верь. (С. Островой) 
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Все о движенье… 

Надо торопиться –  журавлям на юг, а мне на север … 

(К. Скворцов) 

Ну что сказать? Всегда с добычей тот, 

Кто на тропе окажется шустрее. (К. Скворцов) 

Я женщину любил. 

Вам непонятно это: 

Все куплено насквозь, 

Все пропито навзрыд. (К. Скворцов) 

 

Значительно реже в художе-

ственной речи позиция сегмента 

бывает представлена словосочета-

ниями во главе с существительным 

в косвенном падеже или словосоче-

танием числительного с существи-

тельным в косвенном падеже, типа:

А что до ропота архиереевых недоброжелателей, то рассуж-

дать, кто истинный правитель Заволжского края…не беремся, по-

тому что не нашего ума дело. (Б. Акунин) 

А через 10 лет…О боги! 

У пересохшего пруда, 

Узнав меня, она в восторге 

Ко мне приникла, как тогда. (К. Скворцов) 

 

Итогом наблюдений над многочис-

ленными сегментированными конст-

рукциями стал следующий вывод: 

сегментация – это высказывание, 

расчлененное на две части: сегмент 

и базовую структуру. Сегмент – важ-

нейший компонент этого приема, он 

называет тему высказывания и под-

готавливает читателя (слушателя) к 

восприятию основного сообщения, 

заключенного в базовой части [6]. 

Структурная наполняемость сегмента 

в русской художественной речи не 

ограничивается субстантивами в фор-

ме именительного падежа и словосо-

четаниями, образованными ими, а 

фактически не имеет ограничений, 

что значительно расширяет возмож-

ности писателей в реализации пос-

тавленных коммуникативных задач. 
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Обучение студентов навыкам ра-

боты с терминами повышает эффек-

тивность учебного процесса, приво-

дит к пониманию, что терминология 

представляет собой концептуаль-

ную и одновременно языковую кар-

тину определенной предметной об-

ласти. Термин – необходимое ору-

дие профессионального мышления, 

важнейший инструмент познания. 

Работа с терминами направлена и на 

повышение научно-исследователь-

ской культуры студентов. 

В последние десятилетия выдви-

нулись проблемы изучения художе-

ственных текстов с точки зрения 

ритма и просодии.  

Просодия (от греч. prosodia – 

ударение, припев) – «общее назва-

ние таких ритмико-интонационных 

сторон речи, как высота тона, дли-

тельность, громкость и т. д.»1. Дан-

ный термин соотносится со всеми 

сегментными единицами (слог, 

слово, синтагма, фраза, текст) и про-

тивопоставляется супрасегментным 

(сверхсегментным) единицам. 

Исторически понятие «просодия» 

                                                           
1 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Справочник лингвистических терминов : пособие 

для учителя. М. : Просвещение, 1972. – 495 с. С. 315. 
2 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Сов. энцик-

лопедия, 1990. – 685 с. С. 402. 

было связано с изучением структуры 

стихотворной речи. Лингвистичес-

кий энциклопедический словарь 

указывает, что «этим термином назы-

вали раздел античной грамматики, 

посвященный версификации; часть 

учения о стихе, касающуюся соотно-

шения слогов по ударению, долготе 

или высоте; метрическую систему 

стиха; количественные характерис-

тики слога (долгота, краткость); ме-

лодические характеристики слога 

(напевность); исполняемую песнь; 

знаки, обозначающие сильную по-

зицию в стихе, деление на стопы»2. 

Как видим, данный термин расши-

рил объем и содержание понятия.  

К числу выразительных форм 

поэзии относится рифма. Связь риф-

мы с ритмом бесспорна (ри́фма – 

др. греч. ῥυθμός «размеренность, 

ритм»). 

Перед студентами в рамках курса 

открывается лингвистическая при-

рода рифмы. 

Школьная теория рассматривает 

рифму как полное звуковое тождество 

двух или нескольких звуковых рядов 
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от последнего ударного слога до кон-

ца стиха.  

С фонетической точки зрения 

рифма может представлять собой 

полный или частичный повтор; она 

выступает как аллитерация или ас-

сонанс, как консонанс или гармония 

гласных. Она не всегда стоит в конце 

стиха; наряду с конечной рифмой 

встречаются начальные и средин-

ные рифмы. 

В. М. Жирмунский дает следую-

щее определение рифмы: рифма – 

«всякий звуковой повтор, несущий 

организующую функцию в метричес-

кой композиции стихотворения» [7]. 

Традиция русской поэзии – глубокое 

уважение к рифме, подчеркивание ее 

смысловой функции в стихе. В рифме, 

как указывает В. П. Тимофеев, «участ-

вуют все структурные единицы-звуки, 

сочетания звуков, слог, ударение, сос-

тав слова, словоформа; слово как часть 

речи и как лексема; сочетания слова 

и т. д.»1.  

Исследование поэтического языка 

предполагает выявление ритмическо-

го устройства стиха в комплексе с со-

держательными и ассоциативными но- 

минантами поэтического творчества. 

                                                           
1 Теория поэтической речи и поэтическая лексикография / отв. ред. В. П. Тимофеев. 

Щадринск, 1971. – 179 с. 

В качестве основного принципа в 

изучении рифмы можно предложить 

многоаспектную лингвистическую 

классификацию рифм В. П. Тимо-

феева [9] . 

Например, анализ 187 лирических 

стихотворений М. Ю. Лермонтова 

показал: 

- С точки зрения фонетико-акус-

тической среди рифм М. Ю. Лермон-

това по месту ударения в рифмую-

щихся словах 53 % составляют мужс-

кие рифмы, 45 % – женские, 2,4 % – 

дактилические.  

По совпадению ударных и безу- 

дарных рифма классифицируется на 

точную и неточную. Ведущее место 

в поэзии Лермонтова занимает точ-

ная рифма, что характерно для рус-

ской поэзии (туманы-великаны).  

С точки зрения количества соз-

вучных фонем по обеим сторонам 

ударного гласного на раннем этапе 

творчества поэта наиболее частотна 

рифма с созвучием 0/1 (стон-сме-

шон «Предсказание»), а в зрелом 

творчестве – рифма с созвучием 0/3 

(сожаленья-мученья; пляски-маски). 

По совпадению опорных звуков 

преобладают бедные рифмы (манят- 
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назад «1831-го января»). 

По совпадению предударных и 

заударных звуков ведущее место за-

нимает правая рифма (лиры-кумиры 

«Поэт»). Неравносложные модели 

встречаются в два раза чаще, чем 

равносложные (год-упадет). Непол-

ные рифмы преобладают над пол-

ными (сидит-говорит). 

- С лексико-морфологической 

точки зрения по признаку граммати-

ческого параллелизма М. Ю. Лер-

монтов отдает предпочтение грам-

матическим рифмам, которые пред-

ставлены однородными рифмами, 

выраженными разными частями речи 

(существительными, глаголами, при-

лагательными: страстей-очей «Мой 

демон»; несет-поет, играет-лает, 

сойти-снести «Русская песня»). 

- С семантико-синтаксической 

точки зрения прослеживается эво-

люция от семантических (рыбак-

бедняк «Три ведьмы») к асеманти-

ческим рифмам. В рифме Лермон-

това имеет место и намеренное 

нарушение нормативного ударения, 

требуемого рифмой, что связано с 

ритмом (призрак – от тебя «Евро-

пейская мелодия»). 

- С точки строчно-строфичес-

кой наиболее употребительна перек-

рестная рифма с рифмовкой аБаБ. 

Процентное сопоставление употреб-

ления вариантов рифмования слов на 

разных этапах творчества М. Ю. Лер-

монтова можно проиллюстрировать 

в Таблице 1. 

- С точки зрения смыслового 

наполнения рифмы выявляются ас-

социативно-тематические поля.

Таблица 1 – Средние данные употребления рифм в лирике 

М. Ю. Лермонтова  

Table 1 – Average data on the use of rhymes in M. Lermontov's lyrics 

Рифма 
Год 

1828 -1836 1837-1841 Всего 

Смежная, % 16  11  27  

Перекрестная, % 43  23  66  

Кольцевая, % 4  1  5  

Из 187 стихотворений лирики 

М. Ю. Лермонтова было извлечено 

2113 рифмопар, которые дают воз-

можность очертить основные компо-
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ненты личностного восприятия окру-

жающего мира поэтом и осознание 

себя в рамках этого мира.  

Изучение запечатленного в языке 

образа мира в языкознании разверты-

вается в разных направлениях: культу-

рологическом, психолингвистическом, 

семантико-стилистическом. Теория 

текстовых ассоциаций – новое, перс-

пективное направление коммуника-

тивной стилистики художественно-

го текста1 [8; 9]. 

Рифманты в поэзии М. Ю. Лер-

монтова по принципу отнесенности 

к той или иной теме распределились 

по следующим полям: Реальная 

действительность («Мир», «Звуки», 

«Пространство», «Время», «Мир 

стихии»); Существование («Бытие», 

«Отечество», «Я и Бог», «Воз-

раст», «Судьба»); Личность («Твор-

чество», «Чувство», «Внутреннее 

состояние», «Мечта», «Свобода – 

несвобода»).  

Лиризм поэзии М. Ю. Лермон-

това и все направления его поэзии 

определяются общим характером 

его утверждения и отрицания. Все 

рифманты также можно разделить 

на две группы, противоположные 

                                                           
1 Клименко А. П. Ассоциативное поле и текст / Функционирование и развитие языковых 

систем. Минск, 1990. – С. 44-46. 

друг другу по смысловому наполне-

нию. Наиболее ярко это проявляется 

в тематической группе «Творчество». 

Вдохновение как точка отсчета в 

процессе творчества поэта воспри-

нимается, с одной стороны, как свя-

щенный дар (вдохновенный-священ-

ный), а, с другой стороны, как «му-

чительное состояние» (звуки-муки: 

мученья-вдохновенья). 

Рифманты передают внутреннее 

состояние поэта во время творче-

ства, его отношение к теме «поэта и 

поэзии» (вдохновенья – упоенья (2); 

вдохновенья – волненья; вдохновенье – 

движенье; вдохновенье – спасенье; 

мученья - вдохновенья; ощущений - 

вдохновений).  

Словарь рифм М. Ю. Лермонто-

ва – это прекрасное результативное 

завершение исследования. Понятий-

ная содержательность данного слова-

ря расширяет общеупотребительные 

рамки привычных словесных знаков. 

Лингвистический анализ поэти-

ческого текста демонстрирует как 

закономерности и особенности упо-

требления тех или иных рифм, так и 

индивидуальность неповторимость 

поэзии автора, эволюционные изме- 
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нения поэтических средств в его 

творчестве. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Подчеркивается важность крити-

ческого отношения к дефинициям 

терминов, которые не имеют единой 

трактовки.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, работа с понятия-

ми в курсе лингвистической поэтики 

способствует закреплению и накоп-

лению терминологического потенци-

ала, развитию умения самостоятель-

но мыслить, анализировать существу-

ющие теории и критически их оцени-

вать, применять знания на практике.
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THE FORMATION OF STUDENTS CONCEPTS 

OF LINGUISTIC POETICS 

Abstract  

Introduction . The article is devoted to the importance of con-

scious attitude to the definitions of linguistic terms, because modern 

dictionaries of linguistics cannot always reflect the current state of 

the metalanguage of science. The problem is that some terms do not 

have an exact meaning and sometimes single interpretation (e.g. ox-

ymoron, chiasm, zeugma, segmentation, rhyme). The aim of this ar-

ticle is to contribute to the development of the ability to be critical 

of the definitions of some stylistic terms. It should be confirmed by 

the results of the analysis of material (e.g., literary texts).  

Materials and methods . The material for our research is the 

Russian poetry of the 19 th – 20 th century and the definitions of the 

following terms such as oxymoron, chiasm, zeugma, segmentation, 

rhyme, presented in the dictionaries of linguistic terms and scientific 

works of philologists. Working with the terms, we used the ways of 

descriptive methods such as extraction of examples from literary 

texts, observation, analysis from structural, grammatical and seman-

tic points of view, classification, conclusions.  

Results. In our research we defined and proved the stages and 

the methods of work on the essence of stylistic means, which are 

used by writers in literary texts.  

Discussion . We underline the importance of critical attitude to 

the definitions of terms, which do not have a single interpretation.  

Conclusion . It is concluded that working with terms contributes 

to the consolidation and accumulation of terminological potential, 

the development of the ability to think independently, analyze existing 
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theories and critically evaluate them, apply knowledge in practice.   

Keywords: definition, stylistic figure, oxymoron, chiasm, 

zeugma, segmentation, rhyme.  

Highlights: 

- clarified terms of the following stylistic figures: oxymoron, 

chiasm, zeugma, segmentation;  

- determined approaches to the system analysis of poetic language;  

- receive reception works with terminals as stylistic means.  
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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  

ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Введение. Источниковедение по своей сути имеет междисциплинар-

ный характер, выявляя особенности бытования и смысл источников как яв-

лений культуры. Для успешного проведения педагогического исследования 

необходимо стремиться использовать максимально большой массив инфор-

мации, раскрывающий специфику изучаемых процессов. Авторы статьи, 

опираясь на собственный научно-методический опыт, рассматривают во-

просы классификации источников по истории педагогики и образования.  

Материалы и методы. Используя потенциал различных отраслей гу-

манитарного знания – истории, педагогики, источниковедения, текстоло-

гии, герменевтики и др., можно достичь большей полноты и глубины исто-

рико-педагогических изысканий в источниковедческой сфере. 

Историко-педагогический и источниковедческий подходы послу-

жили методологической основой изысканий, что дало возможность класси-

фицировать источники по истории педагогики и образования. 

Результаты. Среди источников истории педагогики и образования 

можно выделить пять типологических групп: письменные, фонографические, 
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визуальные, вещественные и антропологические. 

Обсуждение. Проблемы истории педагогики и образования рассмат-

риваются в трудах современных отечественных ученых (В. Г. Безрогов, 

А. В. Духавнева, Д. И. Латышина, А. М. Лушников, Л. Д. Столяренко, 

А. М. Цирульников и др.). При этом ученые призваны осуществлять поиск, 

изучение и истолкование источников, соответствующих целям их проектов.  

Однако до сих пор недостаточно специальных публикаций, посвя-

щенных рассмотрению вопросов источниковедения истории педагогики и 

образования. Среди имеющихся работ можно отметить исследования 

М. В. Богуславского, А. Н. Джуринского, Г. Б. Корнетова и др. 

Заключение. Плодотворный анализ широкого круга источников исто-

рико-педагогического исследования способствует обогащению методиче-

ского арсенала специалистов, повышает результативность их работы. 

Ключевые слова: источник, источниковедение, классификация, ис-

тория, педагогика, образование, воспитание, обучение. 

Основные положения: 

- источниковедение истории педагогики и образования использует 

наработки гуманитарных дисциплин – истории, педагогики, источникове-

дения, текстологии, герменевтики и др.; 

- основными подходами к классификации источников по истории пе-

дагогики и образования являются историко-педагогический и источнико-

ведческий;  

- выделяется пять типологических групп источников по истории пе-

дагогики и образования: письменные, фонографические, визуальные, веще-

ственные и антропологические. 

1 Введение (Introduction) 

Изучение истории педагогики и 

образования является актуальным во 

все времена. Предшествующие поко-

ления накопили огромный опыт вос-

питания, обучения и образования, 

осмысленный корифеями педагогики 

и современными учеными. Их рас-

суждения базируются на анализе и 

интерпретации разнообразных источ-

ников педагогической информации. 

Источниковедение по своей сути 

имеет междисциплинарный харак-

тер, выявляя особенности бытования 
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и смысл источников как явлений 

культуры. Для успешного проведе-

ния педагогического исследования 

необходимо стремиться использовать 

максимально большой массив инфор-

мации, раскрывающий специфику 

изучаемых процессов. Поэтому неиз-

бежно специалист должен обращать-

ся в своих проектах к анализу разно-

образных источников – феноменов, 

созданных в процессе целенаправ-

ленной человеческой деятельности 

и служащих источниками познания.  

В данной статье авторы, опираясь 

на собственный научно-методичес-

кий опыт [1 - 5], рассматривают воп-

росы классификации источников по 

истории педагогики и образования.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Используя потенциал различных 

отраслей гуманитарного знания – 

истории, педагогики, источникове-

дения, текстологии, герменевтики и 

др., можно достичь большей пол-

ноты и глубины историко-педагоги-

ческих изысканий в источниковед-

ческой сфере. 

Историки предлагают следующую 

классификацию источников [6 - 9]: 

1) по типам – в зависимости от спосо-

ба кодировки информации и ее хра-

нения; 2) по родам – в соответствии от 

того, что преобладает в них – вопло-

щение реальности или ее отражение; 

3) по видам – определяется характе-

ром заложенной информации, ее фор-

мой и организацией. 

Кроме того, источники различа-

ются еще по ряду критериев: 1) вве-

дение в научный оборот – неопубли-

кованные и опубликованные; 2) но-

визна данных – первичные и вто-

ричные; 3) степень распространен-

ности – уникальные и массовые; 

4) статус – официальные и неофи-

циальные и др.  

Историко-педагогический [10; 11] 

и источниковедческий [12; 13] под-

ходы послужили методологической 

основой наших изысканий, что дало 

возможность классифицировать ис-

точники по истории педагогики и 

образования. 

3 Результаты (Results) 

Полагаем, что среди источников 

истории педагогики и образования 

можно выделить пять типологичес-

ких групп: письменные, фонографи-

ческие, визуальные, вещественные и 

антропологические. С точки зрения 

информационной насыщенности не-

сомненную ценность представляют 

письменные источники (Таблица 1).
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Таблица 1 – Классификация письменных источников по истории 

педагогики и образования 

Table 1 – Classification of written sources on the history of pedagogy and 

education 

Род Вид 

Документальный а) материалы отчетности (например, успеваемости); 

б) делопроизводство (например, органов образования); 

в) личного происхождения (например, дневники извест-

ного цензора XIX века А. В. Никитенко); 

г) инструкции (например, Инструкция для классных 

наставников гимназий и прогимназий Ведомства Минис- 

терства народного просвещения (Утверждена главным ми-

нистром народного просвещения 5 августа 1877 г.)) и др. 

Законодательный а) временные, постоянные; 

б) всеобъемлющие, частные 

Статистический а) данные (о количестве учащихся, педагогов и др.); 

б) показатели (индивидуальные, сводные, расчетные и др.); 

в) отчеты; 

г) сборники и др.  

Повествовательный 

(нарративный) 

а) анналы, хроники (например, летопись учебного заведения); 

б) религиозные (агиография, патерик, катехизис и др.); 

в) научные, философские, художественные и др.; 

г) генеалогии, биографии, автобиографии (например, «Ис-

поведь» Ж.-Ж. Руссо) 

Учебный а) учебники; б) буквари; в) учебные пособия; г) учебно-

методические пособия; д) учебные наглядные пособия; е) ра-

бочие тетради; ж) самоучители; з) хрестоматии; и) практи-

кумы; л) задачники; м) учебные программы; н) учебные 

комплекты 

Периодическое 

печатное издание 

а) газеты; 

б) журналы 

Для успешного проведения историко-

педагогических изысканий большое 

значение имеют документальные ма-

териалы например, прикладных педа-
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гогических, психологических и (со-

циологических исследований и др.), 

законодательные (например, Кон-

ституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации»» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и др.) и статис- 

тические (например, сборники «Об-

разование в цифрах», издаваемые 

НИУ ВШЭ) источники. 

Наследие российской науки вклю-

чает фундаментальные нарративные 

источники – труды выдающихся пе-

дагогов (П. П. Блонский, П.Ф. Лес-

гафт, К. Д. Ушинский и др.) и деятелей 

образования (И. И. Бецкой, В. И. Герье, 

С. Т. Шацкий и др.). 

Значительный интерес также пред-

ставляют религиозные (например, 

«Поучение Владимира Мономаха 

детям»), исторические (например, 

«Жалобная песнь московских сту-

дентов в начале XIX века (Послание 

к И. И. Шувалову)»), педагогические 

(например, В. А. Сухомлинский 

«Сердце отдаю детям»), психологи-

ческие (например, Л. С. Выготский 

«Педология подростка»), философс- 

кие (например, С. И. Гессен «Основы 

педагогики. Введение в прикладную 

философию») и художественные 

(например, А. С. Макаренко «Педа-

гогическая поэма») сочинения, в ко-

торых рассматриваются проблемы 

воспитания и обучения.  

Фундаментальными источни-

ками для историко-педагогических 

исследований являются учебные из-

дания. Например, благодаря изуче-

нию азбук и букварей можно рекон-

струировать методику обучения 

грамоте в различные эпохи истории 

образования [14].  

Профильные периодические из-

дания (например, «Учительская га-

зета», журналы «Вопросы образова-

ния», «Духовно-нравственное вос-

питание», «Историко-педагогичес- 

кий журнал», «Педагогика», «Alma 

mater (Вестник высшей школы)», 

«American Educational Research 

Journal» и др.) освещают различные 

вопросы педагогической тематики. 

Фонографические источники 

также помогают глубже раскрыть 

специфику воспитательной и образо-

вательной деятельности, отношение 

массового и группового сознания к 

дошкольным и общеобразователь-

ным учреждениям, институтам выс-

шей школы и т. д. (Таблица 2).
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Таблица 2 – Классификация фонографических источников по истории 

педагогики и образования 

Table 2 – Classification of phonographic sources in the history of pedagogy 

and education 

Род Вид 

Данные 

языка 

а) социолингвистика; б) ономастика; в) терминология 

Фольклор а) былины; б) сказки; в) заговоры; г) плачи; д) частушки; 

е) поговорки и др. 

Аудио а) телефон, смартфон, радио и др.; б) онлайн-трансляция, запись; 

в) педагогические, общественно-политические; научно-просветитель-

ские, музыкальные, литературно-художественные, рекламные и др. 

Особенности школьного и студен-

ческого сленга можно изучать соци-

олингвистическими методами, сред-

ствами ономастики – представления 

о воспитательных, образовательных 

и семейных отношениях. Анализ пе-

дагогической терминологии позво-

ляет выявить своеобразие систем лек-

сических средств и наименований, 

применяемых в теориях и практиках 

воспитания, обучения и образования. 

В фольклоре точно фиксируется 

специфика педагогических взаимо-

отношений. Например, малые жанры 

фольклора сохранили следующие ут-

верждения: «наказывать легче, воспи-

тывать труднее», «побои мучат, а не 

учат», «кто собою не управит, тот и 

другого на разум не наставит», «учи 

других и сам научишься», «учи пока-

зом, а не рассказом» и др. 

За последние десятилетия сущест-

венно изменилось радиовещание: в 

структуре эфирного времени возрос-

ла доля ток-шоу и развлекательных 

программ, вольно или невольно попу-

ляризирующих примеры девиаций в 

межличностных отношениях, оказы-

вая тем самым пагубное воздействие 

на процесс социализации определен-

ной части радиослушателей.  

Технические новшества трансфор-

мировали и визуальную среду обу-

чения (Таблица 3).

Таблица 3 – Классификация визуальных источников по истории 

педагогики и образования 
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Table 3 – Classification of visual sources in the history of pedagogy  

and education 

Таблица 3 

Род Вид 

Фотографический а) любительские, профессиональные; б) документальные, 

постановочные; в) архитектурные, интерьерные; г) прижиз-

ненные, посмертные и др. 

Телевизионный а) новости; б) интервью, ток-шоу; в) реалити-шоу, псевдо-

документалистика; г) телесериал, мини-сериал; д) «медлен-

ное ТВ», специализированный канал и др. 

Видео а) аналоговые, цифровые; б) видеокассета, видеодиск и др. 

Электронный а) данные и программы; б) локального и удаленного дос-

тупа; в) электронные версии периодических журналов и газет, 

электронные СМИ; г) электронные книги, электронные биб-

лиотеки; д) базы данных; е) компьютерные конференции; 

ж) глобальные информационные сети и др. 

Личные и семейные фотоальбо-

мы, документальные кино- и видео-

съемки дают возможность изучать 

рутинные и ритуальные воспитатель-

ные и образовательные практики в 

жизни наших предшественников и 

современников.  

Спектр моделей педагогических 

процессов (отношения между роди-

телями и детьми, педагогами и вос-

питанниками, учителями и учащими-

ся, преподавателями и студентами и 

т. д.) запечатлен в зарубежных и оте-

чественных художественных кино-

фильмах (например, Н. Рэй «Бунтарь 

без причины», Р. Маллиган «Вверх 

по лестнице, ведущей вниз», П. Уир 

«Общество мёртвых поэтов», Д. К. Аса-

нова «Пацаны», С. И. Ростоцкий 

«Доживём до понедельника», А. Н. Со-

куров «Мать и сын» и др.) и телесе-

риалах (например, Ю. Андем «Стыд», 

Д. Б. Бейтс «Братья и сёстры», К. Торпе 

«Рита», В. Г. Германика, Р. О. Мали-

ков и Н. В. Мещанинова «Школа», 

В. Р. Фурман «Семейный дом» и др.).  

Среди телевизионных и электрон-

ных ресурсов пристального внимания 

исследователей заслуживают специа-

лизированные (учебные, воспитатель-

ные, педагогические, родительские и 

т. п.) программы (например, передачи  
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на канале«Academia»), сайты (напри-

мер, «Филология в задачах») и пор-

талы (например, «Учи.ру» – отечест-

венная онлайн-платформа, где уча-

щиеся из всех регионов России 

изучают школьные предметы в ин-

терактивной форме). Транслируемая 

информация оказывает существенное 

влияние на поведение разновозраст-

ных пользователей интернета. Важно 

 

выяснить состав аудитории, мотива-

цию ее выбора и особенности воспри-

ятия ею представленных материалов. 

Педагогика повседневности поз-

воляет выявлять содержание, струк-

туру и направленность социокуль-

турной среды [15 - 18], что стимули-

рует интерес ученых к изучению ве-

щей как источников педагогиче-

ской информации (Таблица 4). 

Таблица 4 – Классификация вещественных источников по истории 

педагогики и образования 

Table 4 – Classification of material sources in the history of pedagogy and 

education 

Род Вид 

1 2 

Одежда и обувь а) одежда (например, школьная форма); б) обувь (напри-

мер, для спортивных занятий) 

Предмет быта 

и гигиены 

а) бытовые приборы; 

б) средства гигиены 

Орудие труда а) деревянные; б) каменные; в) бронзовые; г) железные; 

д) полимерные; е) механические или автоматические и др. 

Техническое 

средство 

обучения 

а) технология (комбинированные, аудиовизуальные и др.); 

б) специализация (информационные, тренажеры, средства 

контроля знаний и проч.); 

в) индивидуальные, групповые, массовые и др. 

Сооружение 

и здание  

а) открытые или закрытые; 

б) долговременные или полевые (временные); 

в) круглые, прямоугольные и т. п.; 

г) предназначение (учебные, жилые, религиозные и т. п.); 

д) архитектура; е) городской ансамбль 

Художественный а) мелкая пластика; б) живопись; в) граффити; г) скульптура; 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

и религиозный артефакт, игрушка д) предметы культа; е) игрушки 

Эпиграфика и печать а) эпиграфика; б) печати 

Одежда и обувь, предметы быта и 

гигиены могут свидетельствовать о 

многом: о состоянии здоровья, цен-

ностных ориентациях, нормах пове-

дения, статусе личности ребенка и 

взрослого. 

Весьма объемен перечень орудий 

труда и технических средств обучения, 

обеспечивающих развертывание со-

циально-воспитательных и образова-

тельных процессов. Очевидно, что 

необходимо учитывать их количест-

венные и качественные характерис-

тики, частоту использования. Успеш-

ность педагогического процесса во 

многом определяется степенью ком-

фортности условий проживания, 

учебы, труда и т. д.  

Ценную педагогическую информа- 

цию содержат предметы культа, ук-

рашения, произведения искусства, 

детские рисунки и художественные 

поделки, игрушки, эпиграфика и пе-

чати – дело исследователя выявить 

ее и правильно интерпретировать. 

Антропологические источники 

включают разнородные группы: с 

одной стороны, конкретные люди с 

присущими им телесными и интел-

лектуальными характеристиками, с 

другой стороны, осуществляемые ими 

действия, которые являются объекта-

ми педагогического наблюдения ис-

следователей в лабораторных и по-

левых условиях (Таблица 5). Напри-

мер, впечатляющие результаты до-

стигнуты в ходе проведения этнопе-

дагогических штудий [19]. 

Таблица 5 – Классификация антропологических источников 

по истории педагогики и образования 

Table 5 – Classification of anthropological sources in the history of pedagogy 

and education 

Род Вид 

Физиологический а) пол; б) возраст; в) рост; г) вес; д) внешность; 

е) интеллектуальное развитие и т. д. 
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Продолжение таблицы 5 

Род Вид 

Поведенческий а) индивидуальные или коллективные действия; б) игро-

вые, воспитательные, учебные, трудовые, бытовые действия 

и т. п.; в) повседневные или ритуальные практики; г) спон-

танные или постановочные и др.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Проблемы истории педагогики и 

образования рассматриваются в тру-

дах современных отечественных уче-

ных (В. Г. Безрогов, А. В. Духавнева, 

Д. И. Латышина, А. М. Лушников, 

Л. Д. Столяренко, А. М. Цирульников 

и др.) [20-23]. При этом ученые при-

званы осуществлять поиск, изучение 

и истолкование источников, соответ-

ствующих целям их проектов.  

Однако до сих недостаточно специ-

альных публикаций, посвященных 

рассмотрению вопросов источникове-

дения истории педагогики и образова-

ния. Среди имеющихся работ можно 

выделить исследования М. В. Богус-

лавского, А. Н. Гребенкина, А. Н. Джу-

ринского, Е. В. Климашкина, Г. Б. Кор-

нетова, Т. В. Костиной, А. Н. Хареч-

кина [24-30] и др. Специалисты спра-

ведливо отмечают, что следует изда-

вать тематические сборники докумен-

тов при соблюдении ряда принципов: 

подготовка текстов с выявлением ре-

дакций отдельных документов, опре-

деление их хронологии и генеалогии, 

установление авторства в случаях, ког-

да это возможно, реконструкция исто-

рии их создания и прохождения через 

официальные инстанции и др. [8].  

Жесткость предлагаемых требова-

ний обусловлена тем, что глубина и 

достоверность конкретного историко-

педагогического исследования детер-

минирована адекватностью использу-

емой в нем источниковедческой базы. 

Целостный, системный анализ педа-

гогических проблем предполагает 

наличие максимально полной источ-

никовой базы их рассмотрения.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, историку педа-

гогики и образования необходимо: 

- искать опубликованные и нео-

публикованные письменные источ-

ники и формировать источниковую 

базу, репрезентативную для изучения 

избранной темы и решения постав-

ленных проблем; 

- правильно классифицировать 

найденные и отобранные для исследо- 
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вания источники; 

- проводить методически грамот-

ный источниковедческий анализ све-

дений используемых источников на 

предмет их достоверности, полноты, 

представительности научной значи-

мости; 

- осуществлять обработку содер-

жащихся в источниках данных кор-

ректными методами, соответствую-

щими сути исследуемой проблемы, 

содержанию и форме располагаемой 

информации; 

- применять полученные от раз-

ных источников данные комплексно 

и критично – в их взаимной про-

верке и дополнении; 

Считаем, что плодотворный анализ 

широкого круга источников историко-

педагогического исследования спо-

собствует обогащению методического 

арсенала специалистов, повышает 

результативность их работы. 

На наш взгляд, следует расширять 

поле поиска новых источников педа-

гогической информации, совершенст-

вовать методологию их описания, 

анализа и интерпретации. Учитывая 

это, мы полагаем, что представленный 

нами вариант классификации источ-

ников по истории педагогики и обра-

зования может оказаться полезным 

для педагогов-исследователей и его 

применение будет способствовать на-

ращиванию источниковой базы ис-

торико-педагогических изысканий.
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A SOURCE STUDY OF THE HISTORY 

OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

Abstract  

Introduction.  Source studies are inherently interdisciplinary in 

nature, revealing the features of existence and meaning of sources as 

cultural phenomena. For the successful implementation of pedagog-

ical research it is necessary to strive to use the largest possible array 

of information that reveals the specifics of the studied processes. 

The authors of the article, based on their own scientific and method-

ological experience, consider the classification of sources on the his-

tory of pedagogy and education. 

Materials and methods.  Using the potential of various branches 

of humanitarian knowledge – history, pedagogy, source studies, tex-

tology, hermeneutics, etc., it is possible to achieve greater complete-

ness and depth of historical and pedagogical research in the field of 
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source studies. Historical-pedagogical and source-study approaches 

served as a methodological basis for research, which made it possible 

to classify sources according to the history of pedagogy and education.  

Results. Among the sources of the history of pedagogy and ed-

ucation there are five typological groups: written, phonographic, vis-

ual, material and anthropological.  

Discussion.  Problems in the history of pedagogy and educa-

tion are discussed in the works of cont emporary Russian scientists 

(V. G. Bezrogov, A. V. Duhovnia, D. I.  Latyshina, A. M. Lushnikov, 

L. D. Stolyarenko, A. M. Tsirulnikov, etc.). At the same time, scien-

tists are called upon to search, study and interpret sources correspond-

ing to the goals of their projects. However, there are still not enough 

special publications devoted to the issues of source studies of the hi s-

tory of pedagogy and education. Among the existing works include the 

studies by M. V. Boguslavsky, A. N. Dzhurinsky, G. B. Kornetov, etc. 

Conclusion.  Productive analysis of a wide range of sources of 

his-torical and pedagogical research contributes to the  enrichment of 

the methodological arsenal of specialists, increases the effectiveness 

of their work.  

Keywords:  source, source study, classification, history, peda-

gogy, education, parenting, training.  

Highlights: 

- source study of the history of pedagogy and education uses 

the achievements of the Humanities – history, pedagogy, source stud-

ies, textology, hermeneutics, etc.;  

- historical-pedagogical and source studies are the main ap-

proaches to the classification of sources on the history of pedagogy 

and education;  

- there are five typological groups of sources on the history of 

peda-gogy and education: written, photographic, visual, material and 

anthropological .  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация 

Введение. Статья посвящена проблеме организации и сопровождения 

самостоятельной работы студентов, которая оценивается по критериям рей-

тинговой системы. В статье представлены разноуровневые задания для са-

мостоятельной работы студентов по дисциплине «Педагогика» в рамках ор-

ганизации учебного процесса в педагогическом вузе. Цель статьи – показать 

особенности организации и сопровождения самостоятельной работы сту-

дентов и их особенности. Практическая значимость результатов исследования 

заключается в их использовании преподавателями высшей школы при орга-

низации и сопровождении самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Педагогика». 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

теоретические методы: прогнозирование, теоретико-методологический ана-

лиз; эмпирические методы: анкетирование, наблюдение, самооценка, экспе- 
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римент, анализ, статистические методы. 

Результаты. Выявлена и апробирована процессная модель организа-

ции и сопровождения самостоятельной работы студентов и условия ее эф-

фективного функционирования, проведен анализ и сделаны выводы. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результатом исследования явля-

ется эффективная организация и сопровождение самостоятельной работы 

в условиях рейтинговой системы оценивания учебной деятельности сту-

дентов педагогических вузов. 

Заключение. Делается вывод о том, что актуализация применения си-

стемы организации и сопровождения самостоятельной работы студентов 

педагогических вузов будет способствовать процессу профессиональной 

подготовки будущих учителей. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, уровни организации са-

мостоятельной работы, оценочная деятельность, рейтинговая система оце-

нивания. 

Основные положения: 

- определены уровни организации самостоятельной работы и крите-

рии оценивания учебной деятельности студентов педагогических вузов;  

- показана взаимосвязь системы организации самостоятельной ра-

боты с системой рейтинговой оценки учебной деятельности студентов пе-

дагогических вузов; 

- представлена технология организации самостоятельной работы сту-

дентов педагогических вузов в условиях рейтинговой оценки учебной дея-

тельности. 

1 Введение (Introduction) 

На современном этапе наметилась 

тенденция увеличения доли самосто-

ятельной работы студентов в профес-

сиональной подготовке будущих учи-

телей [1]. 

Выявление новых методов, средств, 

форм, технологий организации самос-

тоятельной работы, определение осо-

бенностей педагогического сопровож-

дения и контроля обеспечит более 

эффективную организацию образова-

тельного процесса, с одной стороны, 

и новый уровень профессионально-

педагогической подготовки будущих 

специалистов, с другой. Это требует 
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значительного пересмотра теоретичес-

кого и практического аспектов изуча-

емых педагогических дисциплин, что 

предполагает не только наличие соот-

ветствующих знаний, но и развития кри-

тического и творческого мышления. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В основе изучения процесса орга-

низации и сопровождения самостоя-

тельной работы студентов педагоги-

ческих вузов в условиях рейтинговой 

системы оценивания учебной дея-

тельности лежат следующие методо-

логические подходы: системный, 

деятельностный, коммуникативный. 

Системный подход, являясь об-

щенаучным принципом, определяет 

правильную постановку исследуе-

мой проблемы и представляет орга-

низацию и сопровождение самосто-

ятельной работы студентов педаго-

гических вузов в качестве системы. 

Деятельностный подход показывает 

особенности организации и сопро-

вождения самостоятельной деятель-

ности студентов педагогических ву-

зов. Коммуникативный подход, яв-

ляясь практико-ориентированной 

основой, характеризует исследуе-

мую проблему с точки зрения субъ-

ект-субъектных отношений. 

При рассмотрении проблемы орга-

низации и сопровождения самостоя-

тельной работы студентов педагоги-

ческих вузов в условиях рейтингово-

го оценивания учебной деятельности 

студентов в качестве методов иссле-

дования были применены теоретичес-

кие методы: теоретико-методологи-

ческий анализ для определения ис-

ходных позиций исследования; обос-

нование перспектив развития процес-

са организации и сопровождения са-

мостоятельной работы студентов пе-

дагогических вузов в условиях рей-

тингового оценивания учебной дея-

тельности проводилось через методы 

планирования и прогнозирования.  

Эмпирические методы: анализ 

проблемы организации и сопровож-

дения самостоятельной работы сту-

дентов педагогических вузов, с уче-

том последних нормативно-правовых 

документов организации образова-

тельного процесса; эксперименталь-

ная проверка действенности выде-

ленной системы организации и сопро-

вождения самостоятельной работы 

студентов педагогических вузов в ус-

ловиях рейтинговой системы оцени-

вания учебной деятельности; а также 

методы наблюдения, анкетирования, 

самооценки и статистические методы. 
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Под педагогическими условиями 

организации и сопровождения самос-

тоятельной работы студентов педаго-

гических вузов мы понимаем педагоги-

ческое сопровождение данного про-

цесса; проектирование индивидуаль-

ного образовательного маршрута сту-

дента и построение технологии орга-

низации самостоятельного обучения 

студентов на основе учета их индиви-

дуальных особенностей, интересов и 

притязаний. 

Проблема организации и сопровож-

дения самостоятельной работы студен-

тов в системе высшего профессиональ-

ного образования рассматривается во 

многих исследованиях [2 - 5], и тем не 

менее, такие вопросы, как планирова-

ние, организация, педагогическое соп-

ровождение, учет и контроль резуль-

татов, изучены недостаточно. 

Субъект-субъектные отношения, 

дифференцированный и индивиду-

альный подходы – современные ха-

рактеристики организации образова-

тельного процесса в вузе в целом и са-

мостоятельной работы в частности [6]. 

На основании вышеизложенного 

нами была разработана и апробирова-

на процессная модель организации и 

сопровождения самостоятельной ра-

боты студентов, включающая задания 

разных уровней сложности, соотно-

сящиеся с формируемыми компетен-

циями по дисциплине «Педагогика», 

а также основными этапами усвоения 

знаний. 

На основании теоретического ана-

лиза и экспериментальных данных мы 

выделили несколько уровней слож-

ности заданий: творческий, эвристи-

ческий и репродуктивный. При орга-

низации самостоятельной работы на 

репродуктивном уровне студенты зак-

репляют имеющиеся знания путем 

переноса их на решение типичных и 

простых задач. Это, прежде всего, ре-

шение тестов, ответы на репродуктив-

ные вопросы, касающиеся изученного 

материала, ответы на дополнительные 

вопросы к семинарскому занятию. 

На эвристическом уровне препо-

даватель знакомит студентов с зада-

ниями, которые содержат проблемные 

вопросы, требующие анализа и синте-

за учебного материала. К этому типу 

заданий относятся также рефераты и 

задания для подготовки к лаборатор-

ным занятиям. 

Креативный уровень самостоятель-

ной работы предполагает творческое 

применение имеющихся знаний, а так-

же решение педагогических задач в 

новых, нестандартных условиях. Этот
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тип заданий включает в себя напи-

сание эссе, выполнение проектов, 

решение ситуационных задач. 

Особое внимание уделяется резуль-

тативности самостоятельной работы 

студентов, так как оценочная деятель-

ность является наиболее сложной в 

работе педагога [7]. 

В рамках рейтинговой системы обу-

чения оценочная деятельность заклю-

чается в регулярном контроле качества 

овладения знаниями и умениями, а так-

же выполнении необходимого объёма 

самостоятельной работы [8]. 

Рейтинговая система оценки учеб-

ной деятельности студентов педагоги-

ческих вузов способствует контролю 

текущей успеваемости, что активизи-

рует самостоятельную работу студен-

тов, а преподаватель получает возмож-

ность оценить учебную деятельность 

студента более объективно [9]. 

Балльно-рейтинговая система, 

включающая текущую и промежу-

точную аттестацию, предполагает 

оценивание выполнения всех видов 

заданий (3 балла – репродуктивные, 

4 балла – эвристические, 5 баллов – 

творческие), за которые студент мо-

жет максимально набрать 50 баллов 

из общих 100. Студент определяет 

самостоятельно, сколько заданий он 

должен выполнить (из каждого типа 

заданий не менее трех). Остальные 

баллы (14) он набирает по своему 

усмотрению. 

Система организации и сопровож-

дения самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине «Педагогика» 

в рамках рейтинговой системы обуче-

ния стимулирует активность обучае-

мых, повышая их мотивацию, а нали-

чие индивидуальной траектории де-

лает процесс обучения для каждого 

студента более эффективным, что в ко-

нечном итоге способствует вхожде-

нию студентов педагогических вузов 

в профессиональную деятельность.  

3 Результаты (Results) 

Педагогический эксперимент 

состоял из констатирующего, фор-

мирующего и обобщающего этапов. 

На основании выделенных нами 

критериев и уровней сформирован-

ности компетентности студентов пе-

дагогических вузов нами была орга-

низована экспериментальная работа, 

которая проводилась на базе Южно-

Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета. 

На констатирующем этапе экспе-

риментальной работы нами было вы-

делено четыре группы: одна из них 

контрольная группа (КГ), остальные – 
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экспериментальные группы (ЭГ-1, 

ЭГ-2, ЭГ -3). При помощи методов 

математической статистики было ус-

тановлено, что между контрольной и 

экспериментальными группами нет 

существенных различий в уровне 

сформированности профессиональ-

ных компетенций, что позволяет в 

дальнейшем проводить сравнение и 

устанавливать различия. Для кор-

ректности результатов мы восполь-

зовались методами математической 

статистики, а именно использовали 

t – критерий Стьюдента для незави-

симых выборок. 

На формирующем этапе экспери-

ментальной работы в процессе препо-

давания курса «Педагогика» нами ре-

ализовывалась процессная модель ор-

ганизации и сопровождения самосто-

ятельной работы студентов во всех 

группах, но с некоторыми вариация-

ми. В настоящее время объем самос-

тоятельной работы студентов составля-

ет до 50 % от общего количества учеб-

ных часов, поэтому процесс организа-

ции и сопровождения самостоятельной 

работы студентов влияет на уровень 

сформированности профессиональ-

ных компетенций будущих педагогов. 

Каждому студенту в процессе изу-

чения курса педагогики предлагалось 

выполнить задания для самостоятель-

ной работы разного уровня сложности, 

что соответствует уровню усвоения 

знаний, а также позволяет проследить 

уровень сформированности профес-

сиональных компетенций. 

Нами было выделено четыре уров-

ня сформированности профессиональ-

ных компетенций студентов в рамках 

изучения курса «Педагогика» – началь-

ный, низкий, средний и высокий. 

Для оценки обобщенного резуль-

тата по уровню сформированности 

профессиональных компетенций мы 

использовали принцип группирова-

ния частот по уровням. В результате 

был выстроен интервальный ряд рас-

пределения, который позволяет отнес-

ти каждого студента к определенному 

уровню сформированности профес-

сиональных компетенций. 

Так как суммарный балл, оценива-

ющий обобщенный результат, изменя-

ется в пределах от 0-50, то уровень 

сформированности проверяемых ком-

петенций определялся по следующим 

интервалам (Таблица 1). 

Таблица 1 – Уровни сформированности проверяемых компетенций 

Table 1 – Levels of formation of the tested competencies 
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Таблица 1 

Уровень Начальный Низкий Средний Высокий 

Оценка в баллах 0-12 13-24 25-37 38-50 

На обобщающем этапе нами была 

проведена повторная диагностика в 

соответствии с ранее описанной ме-

тодикой. 

Аналогичным образом мы опреде-

ляли, есть ли существенные различия 

в уровне сформированности профес-

сиональных компетенций в контроль-

ной и экспериментальных группах. Ре-

зультаты проведенного исследования 

приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Динамика уровня сформированности профессиональных 

компетенций студентов контрольной и экспериментальных групп 

Table 2 – Dynamics of formation levels of students’ professional competen-

cies of the control and experimental groups 

Г
р
у
п

п
а 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
. 

в
 г

р
у
п

п
е 

Уровень 

начальный, % низкий, % средний, % высокий, % 

конст. итог. конст. итог. конст. итог. конст. итог. 

КГ 15 19 16 36 29 39 48 6 7 

ЭГ-1 16 17 3 27 17 46 63 10 17 

ЭГ-2 14 10 0 35 14 41 55 14 31 

ЭГ-3 17 20 0 30 0 43 63 7 37 

Таким образом, анализируя полу-

ченные в ходе экспериментальной ра-

боты данные, можно сделать вывод 

о том, что уровень сформированности 

профессиональных компетенций сту-

дентов повышается в результате реали-

зации в образовательном процессе про-

цессной модели организации и соп-

ровождения самостоятельной работы 

студентов педагогического вуза и 

условий ее эффективного функциони-

рования. Значительные изменения 

произошли в группе (ЭГ-3), где модель 

реализовывалась в полном объеме. 

По результатам экспериментальной 

работы в этой группе нет студентов, 

у которых профессиональные компе-

тенции сформированы на начальном 
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и низком уровне. Представленные 

данные свидетельствуют о качествен-

ном и количественном изменении в 

уровнях сформированности профес-

сиональных компетенций студен-

тов, что позволяет сделать вывод о 

правильности выдвинутой гипотезы 

и положительных результатах экс-

периментальной работы. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведенная нами в ходе исследова-

ния экспериментальная работа позво-

ляет проанализировать возможность 

реализации процессной модели орга-

низации и сопровождения самостоя-

тельной работы студентов в условиях 

рейтинговой системы оценки учебной 

деятельности. Апробированная нами 

процессная модель организации и соп-

ровождения самостоятельной работы 

студентов позволила не только усо-

вершенствовать теоретическую под-

готовку студентов, но и погрузить их в 

квазипрофессиональную деятельность 

за счет заданий креативного уровня, 

где необходимо творческое примене-

ние полученных знаний в ситуациях, 

близких к профессиональной деятель-

ности, что, несомненно, положительно 

отразилось на уровне сформирован-

ности профессиональных компетен-

ций, что и было доказано в ходе экспе- 

риментальной работы. 

5 Заключение (Conclusion) 

В ходе исследования гипотеза 

о том, что организация и сопровожде-

ние самостоятельной работы студен-

тов педагогических вузов будет более 

эффективной, если: 1) общенаучной 

основой исследования выступает сис-

темный, теоретико-методологической 

стратегией – деятельностный, а прак-

тико-ориентированной тактикой – ком-

муникативный подход; 2) содержатель-

но-смысловым наполнением выступает 

процессная модель организации и соп-

ровождения самостоятельной работы 

студентов педагогических вузов; 3) эта 

модель будет реализована на фоне комп-

лекса педагогических условий, кото-

рый включает педагогическое сопро-

вождение данного процесса; проекти-

рование индивидуального образова-

тельного маршрута студента; постро-

ение технологии организации самос-

тоятельного обучения студентов на 

основе учета их индивидуальных осо-

бенностей, интересов и притязаний. 
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ORGANIZATION AND SUPPORT OF STUDENTS’ INDEPENDENT 

WORK IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

RATING IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 

Abstract  

Introduction. The article is devoted to the problem of organization 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34546004
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and support of students’ independent work, which is evaluated by the 

criteria of rating system. The article analyzes the levels of students ’ 

independent tasks on discipline "Pedagogy" in the framework of ed-

ucational process in pedagogical University. Consequently, the aim 

of the article is to show the peculiarities and features of organization 

and support of students’ independent work. The practical signifi-

cance of the research results lies in their use by teachers on disci-

pline “Pedagogy”. 

Materials and methods . The main research methods are theo-

retical methods: forecasting, theoretical and methodological analy-

sis; empirical methods: survey, observation, self -assessment, exper-

iment, analysis, statistical methods.  

Results. The study reveals the process model of organization of 

students’ independent work in pedagogical universities and the con-

ditions of its effective functioning; the analysis is carried out and 

conclusions are drawn.  

Discussion.  It is emphasized that the main result of the project 

is the effective organization of students ’ independent work in the 

rating system of educational activities evaluation of pedagogical uni-

versities students.  

Conclusion.  It is concluded that the actualization of the system 

of organization and support of pedagogical universities students ’ in-

dependent work will contribute to the process of future teachers pro-

fessional training.  

Keywords:  independent work, levels independent work organ-

ization, evaluation activity, rating system of evaluat ion.  

Highlights: 

- the research determines the levels of independent work organ-

ization and evaluation criteria of pedagogical university students ’ 

educational activity;  

- the study shows interrelation of independent work organiza-

tion system with the system of rating evaluation of pedagogical uni - 
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versities students’ educational activity;  

- it presents organization technology of pedagogical universi-

ties students’ independent work in the conditions of educational ac-

tivity rating evaluation.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГЕНИИ ТАНЦА» 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 

Аннотация 

Введение. Статья раскрывает содержание образовательной программы 

для одаренных детей, занимающихся хореографическим искусством в допол-

нительном образовании. Выполнение социального заказа на творческую и про-

фессиональную самореализацию детей, обеспечивая ребенку дополнительную 

возможность для духовного, интеллектуального и физического развития, 

наиболее эффективно может реализоваться в программе «Гении танца».  

Материалы и методы. Теоретические методы включают в себя анализ 

философской, психолого-педагогической, хореографической литературы, мате-

риалов и публикаций в педагогической и периодической печати, изучение 

педагогического и хореографического опыта. Эмпирические методы связаны с 

анкетированием, целенаправленным наблюдением, индивидуальными и груп-

повыми беседами с детьми, апробацией приведенной в статье программы.  

Результаты. Выявлено, что теоретико-методической основой работы 

с одаренными детьми является полихудожественный подход и система педаго-

гических принципов: положительной мотивации хореографической деятель-

ности, культуросообразности, гендерности, коммуникативного партнерства 

и сотрудничества, ситуационности, толерантности. Определены этапы обра-

зовательной хореографической деятельности, установлен компонентный сос-

тав программно-методического обеспечения работы с детьми и педагогические
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условия реализации образовательной программы для одаренных детей в 

области хореографии в дополнительном образовании. 

Обсуждение. Подчеркивается, что выявленный комплекс педагогичес-

ких условий сориентирован на требования, предъявляемые современным 

обществом к дополнительному образованию, тенденции изменения содер-

жания хореографического образования в целом, специфику образовательной 

программы. 

Заключение. Делается вывод, о том, что образовательная программа 

«Гении танца» нацеливает образовательный процесс в области хореографи-

ческого обучения на актуализацию творческого потенциала ребенка и его раз-

ностороннее развитие в процессе общения с хореографическим искусством 

в дополнительном образовании. 

Ключевые слова: образовательная программа, одаренные дети, 

полихудожественный подход, педагогические принципы, хореографический 

проект, хореографическое портфолио. 

Основные положения: 

- определены значение и содержание компонентов образовательной прог-

раммы работы с одаренными детьми в области хореографического искусства; 

- выявлена теоретико-методическая основа образовательной программы 

работы с одаренными детьми, определены этапы образовательной хореографи-

ческой деятельности, установлен компонентный состав программно-методи-

ческого обеспечения работы с детьми; 

- выявлен комплекс педагогических условий, сориентированный на тре-

бования, предъявляемые современным обществом к дополнительному обра-

зованию, тенденции изменения содержания хореографического образова-

ния в целом, специфику образовательной программы. 

1 Введение (Introduction) 

Развитие системы работы с детьми 

в дополнительном образовании – одна 

из главных задач современной педа-

гогической науки и образовательной 

практики в условиях модернизации 

российской системы образования. Вы-

явление, поддержка, развитие и социа-

лизация детей становится одной из при-

оритетных задач современного допол-

нительного образования в России, что 

подтверждается требованиями феде-
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ральной целевой программы «Дети 

России», приоритетным проектом 

Правительства России «Доступное 

дополнительное образование для 

детей», цель которых - обеспечение 

единой государственной системы вы-

явления, развития и адресной под-

держки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творчес-

кой деятельности [1]. 

Учреждения дополнительного 

образования детей являются особым 

развивающим пространством, ориен-

тирующим своих воспитанников на 

личностные достижения. Цель допол-

нительного образования детей сос-

тоит в их самореализации, самоакту-

ализации, оказании педагогической 

поддержки учащимся в их самоопре-

делении, в практической подготовке 

к жизни и профессиональной карьере 

в условиях социальных перемен.  

Сегодня важно сохранять сложив-

шийся в нашей стране уникальный 

опыт по воспитанию и выращиванию 

талантов. В то же время необходимо 

обеспечить возможность самореализа-

ции каждого ребенка в той сфере, кото-

рая ему близка, в том числе и в сфере 

культуры и искусства.  

Стратегическая цель в этом нап-

равлении состоит в формировании 

инновационной системы работы с 

детьми через создание условий для 

выявления, поддержки и их развития, 

профессионального самоопределения 

в соответствии со способностями, обес-

печении каждому ребенку равных воз-

можностей в реализации его интере-

сов, стимулировании мотивации даль-

нейшего профессионального обучения.  

Важнейшим направлением реше-

ния данной проблемы является реали-

зация специальных программ обучения 

для детей в дополнительном образова-

нии, которые соответствовали бы пот-

ребностям и возможностям воспитан-

ников и могли бы обеспечить их даль-

нейшее развитие в области хореогра-

фического искусства.  

Значительной трудностью в реше-

нии проблемы развития детей, зани-

мающихся хореографическим искус-

ством в области бального танца, явля-

ется отсутствие целостной системы, 

включающей теоретико-методические 

подходы, принципы обучения, педаго-

гические условия её развития, комп-

лекс методов и форм обучения детей 

в дополнительном образовании.  

Системообразующим фактором в 

проектировании данной системы может 

выступать образовательная програм-

ма – комплекс основных характеристик
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образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организа-

ционно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного пла-

на, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и 

методических материалов [2].  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В соответствии с требованиями к 

проектированию общеобразователь-

ных программ дополнительного обра-

зования нами разработана программа: 

Дополнительная общеобразователь-

ная программа для одаренных детей 

«Гении танца» (возраст учащихся: 

10-15 лет, срок реализации: 5 лет). 

Рассмотрим программу для 

одаренных детей «Гении танца». 

Сегодня для России чрезвычайно 

актуальна проблема выявления, раз-

вития и поддержки одарённых детей. 

Раскрытие и реализация их способ-

ностей и талантов важны не только 

для одарённого ребёнка как для от-

дельной личности, но и для общества 

в целом. Одарённые, талантливые де-

ти и молодёжь – это потенциал любой 

страны, позволяющий ей эффективно 

развиваться и конструктивно решать 

современные экономические и соци-

альные задачи. В этой связи работа с 

одарёнными и высоко мотивирован-

ными детьми – одна из главных 

задач современного дополнительного 

образования в условиях модернизации 

российской системы образования.  

Образовательная программа «Гении 

танца» предназначена для обучения 

детей с особыми образовательными 

потребностями, это одарённые дети в 

области спортивного бального танца, 

сценического бального танца. Прог-

рамма предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых 

определяется новизной и необыч-

ностью такой ситуации, которая спо-

собствует появлению у учащихся же-

лания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формиро-

ванию умений работать в условиях 

поиска и развитию сообразительности, 

любознательности. 

Программа «Гении танца» обус-

ловлена приоритетным направлени-

ем образования – превращением жиз-

ненного пространства в мотивирую-

щее пространство, которое определяет 

самоактуализацию и самореализацию 

личности, так как воспитание человека 
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начинается с формирования мотива-

ции к познанию, творчеству, труду, 

спорту, приобщению к ценностям и 

традициям многонациональной куль-

туры российского народа [3]. 

Выполнение социального заказа 

детей и их родителей на творческую 

и профессиональную самореализа-

цию детей, обеспечивая ребенку допол-

нительную возможность для духов-

ного, интеллектуального и физичес-

кого развития, наиболее эффективно 

может реализоваться в программе 

«Гении танца».  

Теоретико-методологические ас-

пекты изучения и развития детской 

одаренности рассматриваются в рабо-

тах Д. Б. Богоявленской, Н. С. Лейтес, 

А. М. Матюшкина, А. И. Савенкова, 

П. Торренс, Н. Б. Шумаковой, В. С. Юр-

кевич и др.) и отражают результаты 

фундаментальных отечественных и 

зарубежных исследований в данной 

области, современные тенденции 

мировой науки, а также опыт работы 

с одаренными детьми. Группа иссле-

дований раскрывает основные техно-

логии и методы обучения и развития 

одаренных детей (Э. А. Аксенова, 

Е. С. Белова, А. В. Золотарева, Л. И. Ла-

рионова, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, 

Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич и др.). 

Проблема методики обучения спор-

тивным бальным танцам привлекала 

и привлекает многих исследователей. 

Изучены возможности детей и разра-

ботаны методики обучения основам 

классического танца (А. Я. Ваганова, 

А. А. Горский, В. С. Костровицкий, 

Ф. В. Лопухов, А. М. Мессерер и др.), 

методика обучения народному танцу 

(Л. И. Климов, И. А. Моисеев и др.), сов-

ременному бальному танцу (А. Н. Бе-

ликова, Г. Говард, У. Лэрд, А. А. Кова-

ленко, В. И. Уральская, и др.). 

Дополнительная общеобразова-

тельная программа «Гении танца» 

разработана с учетом современных 

инновационных тенденций в области 

дополнительного образования и имеет 

художественную направленность, 

поскольку ориентирована на разви-

тие плаcтической, музыкальной, сце-

нической выразительности в испол-

нении танцевальных композиций в 

бальной хореографии, знание основ 

музыкальной грамотности, основных 

этапов развития хореографического ис-

кусства, основ актерского мастерства. 

Данная программа рассчитана на 

учащихся среднего школьного возрас-

та. Подростковому возрасту соответ-

ствует общественно-полезная деятель-

ность, включающая в себя такие виды, 
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как учебная, трудовая, общественно-

организационная, спортивная и худо-

жественная. В процессе выполнения 

этих видов общественно-полезной 

деятельности у подростка возникает 

стремление участвовать в любой 

общественно необходимой работе, 

рефлексия на собственное поведение, 

умение оценивать возможности сво-

его «я», то есть самосознание. 

Цель программы – развитие, 

воспитание и самореализация уча-

щихся в процессе художественно-

творческой, художественно-образо-

вательной, художественно-коммуни-

кативной деятельности обучающихся 

по программе «Гении танца» на ос-

нове формирования компетенций в 

области хореографического искусства 

и бального танца, формирования 

умения алгоритмизации сценического 

образа, формирования навыков самос-

тоятельной и коллективно-творческой 

деятельности. 

Для достижения цели необходи-

мо определить следующие задачи: 

- личностные: формирование 

внутренней и внешней культуры 

поведения, формирование активной 

гражданской позиции, формирование 

мотивации к занятиям спортивными 

бальными танцами и достижению 

результата, формирование навыков 

здорового образа жизни, развитие ху-

дожественного вкуса, формирование 

коллективизма, толерантности, воспи-

тание целеустремленности, трудолю-

бия, работоспособности; 

- метапредметные: развитие и 

совершенствование умений осущест-

влять информационный поиск, сбор, 

анализ необходимой информации из 

различных информационных источ-

ников в соответствии с образователь-

ным кластером, формирование умения 

выстраивать алгоритм работы над 

сценическим образом, формирование 

умений проектировать собственную 

профессиональную и творческую 

деятельность, приобретение навыка 

саморазвития; 

- образовательные: приобретение 

знаний в области хореографического 

искусства и спортивного бального тан-

ца, музыкальной грамотности, основ 

актерского мастерства, формирование 

умений, навыков и компетенций, необ-

ходимых для успешной художест-

венно-творческой деятельности в 

области спортивного бального танца, 

развитие танцевальных способностей, 

приобретение опыта применения зна-

ний в повседневной жизни и форми-

рование у обучающихся мотивации 
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получения образования в течение 

всей жизни. 

Для обучения по программе 

«Гении танца» принимаются дети от 

10 лет, имеющие подготовку по спор-

тивному бальному танцу в «Ансамбле 

бального танца» МАУ ДО «ДПШ», а 

также дети старше 10 лет, прошедшие 

подготовку в других коллективах баль-

ного танца после собеседования с пе-

дагогом. Объем программы состав-

ляет 1480 учебных часов. Форма обу-

чения очная, включающая групповые 

занятия. 

Виды занятий – лекционные, прак-

тические, мастер-классы, тренинги, 

выездные тематические занятия, вы-

полнение самостоятельной работы, 

концерты, творческие отчеты, соревно-

вания, конкурсы, фестивали, беседы, 

твор-ческие хореографические про-

екты, видеопросмотр и анализ выс-

туплений. 

Непрерывный процесс совершен-

ствования дополнительного образова-

ния с целью раскрытия внутреннего 

мира одаренного ребенка, его худо-

жественно-эстетических и творческих 

способностей, наряду с когнитивным, 

социальным и духовным развитием, 

отражается в законодательных актах 

Российской Федерации, нормативно-

правовых актах научно-исследова-

тельских программах в виде социаль-

ного заказа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (редакция от 30.12.2015) 

«Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

САНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных 

организаций дополнительного образо-

вания детей»; 

- Концепция развития дополни-

тельного образования детей (Распо-

ряжение Правительства РФ от 04 сен-

тября 2014 г. № 1726-р); 

- Распоряжение Правительства 

РФ от 24.04.2015 № 729-р «Об утверж-

дении плана мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образова-

ния детей, утверждённой распоряже-

нием Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р»; 

- Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
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- Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. №  008 «Об утверж-

дении Порядка организации и осу-

ществления образовательной дея-

тельности по дополнительным обще-

образовательным программам»; 

- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.09.2013 

№ 730 «Об утверждении федераль-

ных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, ус-

ловиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спор-

та и к срокам обучения по этим програм-

мам» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.12.2013 № 30530); 

- Закон Челябинской области от 

29 августа 2013 г. № 515-30 «Об обра-

зовании в Челябинской области»; 

- Устав Муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного об-

разования «Дворец пионеров и школь-

ников им. Н. К. Крупской г. Челябинск»; 

- Положение об организации обра-

зовательного процесса в Муниципаль-

ном автономном учреждении допол-

нительного образования «Дворец пио-

неров и школьников им. Н. К. Крупс-

кой г. Челябинск». 

Программа «Гении танца» составле- 

на с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей и направлена: 

- на выявление одаренных детей 

в области спортивного бального тан-

ца и создание условий для профессио-

нального роста посредством образо-

вательных занятий; 

- на развитие мотивации к позна-

нию и творчеству через: возникнове-

ние интереса к спортивному бальному 

танцу; постановку целей; осознание 

потребности в хореографической дея-

тельности конкретно в спортивном 

бальном танце, сценическом бальном 

танце; 

- на обеспечение эмоционального 

благополучия посредством развития 

у детей положительного эмоциональ-

ного настроя на занятиях бальными 

танцами и другими видами хореогра-

фического искусства; 

- на приобщение детей к общече-

ловеческим ценностям путем усвое-

ния знаний об общественных нормах 

поведения, толерантного отношения 

к людям разных национальностей и 

вероисповеданий, а также к людям с 

ограниченными возможностями, фор-

мирования отношения к таким поняти-

ям, как «право», «обязанность», «долг»; 

- на профилактику асоциального 

поведения: формирование желания 
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приобретения знаний о традицион-

ных ценностях (в семье, городе, облас-

ти, государстве), участие в акциях по 

борьбе с вредными привычками и не-

гативными явлениями в обществе; 

- на создание условий для соци-

ального, культурного и профессиональ-

ного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, 

ее интеграции в систему отечествен-

ной и мировой культур посредством 

участия в фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях по хореографическо-

му искусству, в частности бальному 

танцу, регионального, российского и 

международного уровней; 

- на интеллектуальное и духовное 

развитие личности ребенка: ценност-

ное ориентирование обучающихся на 

занятиях на лучшие образцы отечест-

венной и зарубежной классики; 

- на укрепление психического и 

физического здоровья; 

- на взаимодействие с семьей, так 

как именно в семье происходит при-

общение ребенка к культуре общест-

ва, формируются ведущие духовные 

потребности и интересы (контроль-

ные уроки и родительские собрания 

в нестандартной форме, совместные 

праздничные и тематические мероп-

риятия детей, педагогов, родителей). 

Образовательная программа «Ге-

нии танца» представляет собой сис-

тему комплексных занятий по спор-

тивному бальному танцу и предпола-

гает углубленное изучение програм-

мы европейских и латиноамериканс-

ких танцев, музыкальное воспитание, 

основ танцевальной культуры и ак-

терского мастерства с целью овладе-

ния элементами мастерства танцора-

актера для создания сценического 

образа. Программа подразумевает обу-

чение сценическому бальному танцу. 

Репертуар, предусмотренный данной 

программой, имеет драматургию, сю-

жетную линию в отличие от вариа-

ций, исполняемых танцорами на 

турнирах по спортивным бальным 

танцам. Посредством языка бального 

танца создаются танцевальные номе-

ра, с которыми воспитанники высту-

пают на концертах, фестивалях, кон-

курсах, соревнованиях. 

3 Результаты (Results) 

Теоретико-методической основой 

работы с одаренными детьми, с точки 

зрения автора, является полихудо-

жественный подход, который позво-

ляет учитывать индивидуальные, воз-

растные и гендерные особенности де-

тей, пригодность инновационных пе-

дагогических технологий, определя-
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ющихся конкретной ситуацией, хоре-

ографическими способностями, уров-

нем подготовленности в области хоре-

ографического искусства, а также от-

бирать наиболее действенные методы 

и приемы с целью повышения эффек-

тивности образовательного процесса. 

Полихудожественный подход 

(А. В. Бакушинский, П. П. Блонский, 

В. В. Давыдов, Л. А. Клыкова, Д. С. Ли-

хачев, Б. П. Юсов и др.) предполагает 

использование природных художест-

венных возможностей обучающихся. 

В основе этого лежат представления 

о том, что каждый ребенок изначаль-

но полихудожественный, так как обла-

дает способностью к восприятию 

различных видов искусства. Особен-

ностью полихудожественного подхода 

является полифоническое восприятие 

и отражение явлений и художествен-

ных образов, умение осознавать и вы-

ражать действительность различными 

художественными способами [4; 5]. 

Педагогическими механизмами по-

лихудожественной деятельности на 

учебных занятиях хореографией яв-

ляются «образ – анализ – действие».  

Полихудожественный подход поз-

воляет учитывать художественно-твор-

ческие особенности обучающихся, 

пригодность различных технологий 

при работе с детьми, определяюща-

яся индивидуальными особенностя-

ми их развития, а также отбирать наи-

более эффективные методики обра-

зовательного процесса в области 

хореографического искусства.  

Концепцию работы с детьми в об-

ласти бального танца, кроме основ-

ных принципов обучения (индивиду-

альности, доступности, преемствен-

ности, результативности), составляет 

следующая система принципов: 

а) принцип положительной моти-

вации хореографической деятельнос-

ти – актуализация различных мотивов, 

побуждающих обучающегося к хоре-

ографической деятельности, в основе 

которой лежат потребности в самоува-

жении и самоактуализации ребенка;  

б) принцип культуросообразности 

заключается в культивировании опре-

деленных этических установок по от-

ношению к многонациональной хо-

реографической культуре, а также к 

культуре своего народа; в стремлении 

к балансу между традициями и нова-

циями;  

в) принцип гендерности – в социа-

лизации ребенка в традиционном об-

ществе, формирующий адекватный 

национальному менталитету гендер-

ный образ «Я» воспитанника; 
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г) принцип коммуникативного 

партнерства и сотрудничества в учеб-

ной группе – у детей формируются 

навыки групповой работы, позитив-

ная взаимозависимость членов груп-

пы, навыки свободного общения, 

готовность совершенствования хоре-

ографических компетенций; 

д) принцип ситуационности кон-

центрируется на том, что самым эф-

фективным в конкретной ситуации 

является метод, который более всего 

соответствует данной ситуации, мак-

симально адаптирован к ней в обра-

зовательном процессе при работе с 

одаренными детьми;  

е) принцип толерантности – вос-

питание у детей уважения, принятия 

и понимания многообразия культур 

мира, форм самовыражения и спосо-

бов проявления человеческой инди-

видуальности. 

Главным механизмом методики 

работы с детьми в области бального 

танца в дополнительном образовании 

являются функции (планирование, 

мотивация, организация образова-

тельной деятельности, партисипатив-

ная деятельность, контроль, коррек-

ция), представляющие собой вид 

организационных действий педагога 

(с позиции субъект – субъектных 

отношений – организационных воз-

действий на виды образовательной 

деятельности, в частности хореогра-

фической деятельности с одарённы-

ми детьми). Доминантной в этом про-

цессе является функция партисипа-

тивной деятельности, проявляюща-

яся в системе обмена информацией и 

личностно развивающего взаимодейст-

вия педагога и ребенка в совместной 

образовательной деятельности, осно-

ванной на принципах субъект-субъ-

ектности и продуктивности [6, 7]. 

Программно-методическое обес-

печение работы с детьми включает:  

а) мотивационный компонент 

(осознание потребности в хореогра-

фической деятельности, постановка 

целей, возникновения интереса к 

хореографической деятельности);  

б) когнитивный компонент – 

привлечение знаний о сущности хоре-

ографической задачи и путях её реше-

ния (выбор танцевального репертуара, 

беседы о танцевальном искусстве, 

просмотр видеоматериалов и фотог-

рафий, «личный исполнительский 

пример», подражание, объяснение 

техники исполнения и пр.);  

в) технологический компонент – 

теоретическое и методическое обес-

печение хореографического образова-
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тельного процесса (постановка 

образовательных задач, повторение 

предыдущего и подача нового мате-

риала, объяснение техники исполне-

ния новых танцевальных движений, 

создание занимательной игровой 

атмосферы, непосредственное учас-

тие педагога в хореографической 

деятельности, подведение итогов, кор-

рекция и пр.), а также новые элемен-

ты современной педагогической тех-

нологии хореографического обуче-

ния: нетрадиционные и интегриро-

ванные хореографические занятия, 

творческие хореографические про-

екты, контрольные уроки и родительс-

кие собрания в нестандартной форме, 

хореографические портфолио и др.  

Понятие «условие», изначально 

общенаучное, в философском плане 

является одним из ведущих, наряду 

с такими, как «личность», «деятель-

ность» и др. По мнению В. А. Бели-

кова, педагогические условия явля-

ются совокупностью возможностей 

содержания, форм, методов целост-

ного педагогического процесса, нап-

равленных на достижение целей 

педагогической деятельности [8].  

Нами выявлен комплекс педаго-

гических условий реализации обра-

зовательной программы, включаю-

щий творческое использование кол-

лективных форм общения, конкурс-

ную деятельность, участие в мастер- 

классах и семинарах, проектную 

деятельность, применение хореогра-

фического портфолио. 

В практике хореографического 

образования, наряду с обучением в хо-

реографическом классе, присутству-

ют различные формы эстетического 

воспитания – от бесед на уроке и во 

время классных собраний до совмест-

ных посещений учреждений культу-

ры: филармонии, театров, музеев, 

фестивалей, конкурсов с последую-

щим их обсуждением. Творческое ис-

пользование педагогом различных 

коллективных форм общения может 

способствовать более осмысленному 

и заинтересованному отношению 

ребенка к занятиям хореографичес-

ким искусством.  

Особое место в образовательном 

процессе занимает выступление на 

концерте или участие в конкурсе. В 

целях поощрения детей, стимулиро-

вания их творческой деятельности 

проводятся открытые выступления. 

Мощным стимулом в развитии твор-

ческого потенциала учащихся являет-

ся конкурсная деятельность. Главным 

результатом совместной работы уча-
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щегося и педагога является участие в 

конкурсах хореографического искус-

ства. Целью проведения конкурсов 

различного уровня является создание 

стойкой мотивации к исполнительс-

кой хореографической деятельности, 

поддержка творчества.  

Вовлечение учащихся в систему 

российских, областных, городских, 

региональных, российских и между-

народных хореографических конкур-

сов является важной ступенью 

творческой деятельности учащегося, 

которому предоставляется возмож-

ность публично заявить о себе, полу-

чить подкрепление в развитии лич-

ностных качеств и компетентности. 

Дипломы, полученные на конкурсах, 

помогают учащимся оценить свои 

способности: ожидания становятся 

более реалистичными, связанными 

с актуальными успехами; дети начи-

нают сравнивать свои успехи с дости-

жениями других людей; повышается 

уровень задач, которые они ставят 

перед собой, они начинают выбирать 

более трудные задачи.  

Подготовка к концертному или 

конкурсному выступлению требует 

больших усилий и серьезного отноше-

ния. При этом нужно учесть, что сам 

концерт – это лишь одна сторона 

многогранной работы с детьми. Пос-

ле концерта следует обменяться мне-

ниями, высказать свои впечатления. 

Такой анализ поможет в дальнейшей 

работе. Подобная целенаправленная 

работа способствует развитию ода-

рённости учащихся, их самореализа-

ции и подготовке к осознанному вы-

бору профессии, связанной с хореог-

рафическим творчеством. 

Учащиеся с ярко выраженными 

специальными способностями нуж-

даются в руководстве со стороны 

высококвалифицированных, профес-

сионально подготовленных, творчес-

ких специалистов соответствующе-

го профиля. Эффективной формой 

обучения являются мастер-классы 

ведущих специалистов в области 

хореографического искусства. 

Проектная деятельность хореогра-

фическом искусстве является худо-

жественной деятельностью по само-

реализации способностей, потребнос-

тей, дарований и творческих возмож-

ностей одарённых детей. Именно в хо-

реографическом искусстве происхо-

дит органическое слияние основных 

видов деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентационной, преобра-

зовательной, коммуникативной. Про-

ектная деятельность в хореографичес-
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ком искусстве на основе полихудо-

жественного подхода развивает иссле-

довательские и творческие способ-

ности воспитанников: способность 

к целеполаганию, умение конструи-

ровать свои знания, коммуникатив-

ные умения и навыки, способность 

ориентироваться в информационном 

пространстве, навыки планирования 

творческой работы и презентации её 

результатов, навыки рефлексии [9].  

Инновационным условием эффек-

тивности занятий с детьми бальными 

танцама является применение хореог-

рафического портфолио как альтерна-

тивного способа оценки хореографи-

ческих достижений воспитанников. 

Автором разработана структура и со-

держание хореографического порт-

фолио воспитанника, в который вхо-

дят следующие разделы: титульный 

лист, мои личные данные, моя танце-

вальная группа, мой партнер (парт-

нерша), мои педагоги, мои люби-

мые танцы, мои мечты, мое участие 

в праздниках и мероприятиях, моя 

копилка достижений, отзывы и поже-

лания. Дети совместно с родителями 

и педагогами с интересом работают 

над заполнением хореографического 

портфолио, тем самым происходит 

дополнительная мотивация ребенка 

к дальнейшим занятиям хореографи-

ей, с другой стороны, дается всесто-

ронняя информация о развитии хоре-

ографических компетенций одарён-

ных детей. 

4 Обсуждения (Discussion) 

Учитывая точки зрения исследова-

телей в области дополнительного об-

разования, мы считаем, внедрение 

образовательной программы «Гении 

танца» может быть успешно осущест-

влено, если в качестве теоретико-ме-

тодической основы выступит поли-

художественный подход и система 

педагогических принципов: положи-

тельной мотивации хореографичес-

кой деятельности, культуросообраз-

ности, гендерности, коммуникативно-

го партнерства и сотрудничества, си-

туационности, толерантности, расши-

ряющие номенклатуру и способству-

ющие терминологическому упорядо-

чению теоретико-методологического 

пространства исследуемой проблемы. 

Выявленный комплекс педагоги-

ческих условий сориентирован на 

требования, предъявляемые совре-

менным обществом к дополнительно-

му образованию, тенденции измене-

ния содержания хореографического 

образования в целом, специфику 

образовательной программы. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Эффективность обучения хореог-

рафическому искусству одарённых 

детей может быть достигнута путем 

внедрения в образовательную прак-

тику специальных программ, спо-

собствующих потребностям и воз-

можностям обучающихся. Образо-

вательная программа «Гении танца» 

ориентирована на развитие пласти-

ческой, музыкальной и сценической 

выразительности исполнения танце-

вальных композиций. Теоретико-ме-

тодическую основу программы сос-

тавляет полихудожественный подход, 

позволяющий учитывать индивиду-

альные, возрастные и гендерные осо-

бенности детей, пригодность инно-

вационных педагогических техноло-

гий, определяющихся конкретной си-

туацией, хореографическими спо-

собностями, уровнем подготовлен-

ности в области хореографического 

искусства, а также отбирать наибо-

лее действенные методы и приемы с 

целью повышения эффективности 

образовательного процесса.  

Таким образом, образовательная 

программа «Гении танца», аккуму-

лируя результаты фундаментальных 

отечественных и зарубежных иссле-

дований, современные тенденции 

работы с одаренными детьми, наце-

ливает образовательный процесс в 

области хореографического обуче-

ния на актуализацию творческого 

потенциала ребенка и его разносто-

ронне развитие в процессе общения 

с хореографическим искусством в 

дополнительном образовании.
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EDUCATIONAL PROGRAM “THE GENIUS OF DANCE” 

AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT OF GIFTED 

CHILDREN IN CHOREOGRAPHIC ART 

Abstract  

Introduction.  The article reveals the content of the educational 

program for gifted children engaged in choreographic art in 

additional education. Implementation of the social order for creative 

and professional self-realization of children, providing the child 

with an additional opportunity for spiritual, intellectual and physical 

development can be most effectively implemented in the program 

“Geniuses of dance”.  

Materials and methods.  Theoretical methods include the 

analysis of philosophical, psychological, pedagogical, choreogra-

phic literature, materials and publications in pedagogical and 

periodicals, the study of pedagogical and choreographic experience. 

Empirical methods are associated with questionnaires, targeted 

observation, individual and group conversations with children, 

testing of the program given in the article.  

Results. It is revealed that the theoretical and methodological 

basis of work with gifted children is a poly-artistic approach and a 

system of pedagogical principles: positive motivation of choreogra-
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phic activity, cultural, gender, communicative partnership and 

cooperation, situational, tolerance. Stages of educational 

choreographic activity are defined, the component structure of 

software and methodical maintenance of work with children and 

pedagogical conditions of implementation of the educational 

program for gifted children in the field of choreography in additional 

education is established.  

Discussion.  It is emphasized that the revealed complex of 

pedagogical conditions is focused on the requirements of modern 

society to additional education, trends in the content of choreogra-

phic education in General, the specifics of the educational program.  

Conclusion.  It is concluded that the educational program 

"Geniuses of dance" aims the educational process in the field of 

choreographic training to actualize the creative potential of the child 

and its versatile development in the process of communication with 

the choreographic art in additional education.  

Keywords: educational program, gifted children, multi -artistic 

approach, pedagogical principles, choreographic project, 

choreographic portfolio  

Highlights: 

- the importance and content of the components of the 

educational program of work with gifted children in the field of 

choreographic art are determined;  

- the theoretical and methodical basis of the educational 

program of work with gifted children is revealed, the stages of 

educational choreographic activity are defined, the component 

structure of software and methodical maintenance of work with 

children is established;  

- the complex of pedagogical conditions is revealed, focused 

on the requirements imposed by modern society to additional educa-

tion, tendencies of change of the content of choreographic education 

in General, specifics of the educational program.  
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность внедрения трансдисци-

плинарной модели самореализации личности студентов в процессе обуче-

ния. В качестве «ядра» трансдисциплинарности, связывающего компо-

ненты и уровни модели в единый концептуальный контекст, выбраны экс-

пектации субъектов образовательного процесса. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной проблеме самореализации лич-

ности студентов в процессе обучения, а также диагностические методики, 

включающие многомерный опросник самореализации С. И. Кудинова, ди-

агностика парциальных позиций интернальности-экстернальности лично-

сти (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), модифицированная ан-

кета Е. А. Лебедевой. Для статистической обработки результатов измере-

ний применялось программное обеспечение «SPSS v 17.0», описательные 

статистики, корреляционный анализ (по Пирсону), критерий φ* Фишера. 

Результаты. Разработана трансдисциплинарная модель самореали-

зации личности студентов в процессе обучения»; автором представлена ха- 
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рактеристика основных компонентов, уровней трансдисциплинарной мо-

дели самореализации личности студентов в процессе обучения; описан ди-

агностический инструментарий эффективности реализации модели, вклю-

чающий уровни, критерии и показатели.  

Обсуждение. Подчеркивается, что внедрение трансдисциплинарной 

модели самореализации личности студентов в процессе обучения обусловило 

статистически значимые изменения уровней и показателей самореализации 

личности студентов в процессе обучения в экспериментальных группах. 

Заключение. Делается вывод, что реализация трансдисциплинарной 

модели самореализации личности студентов в процессе обучения позво-

ляет внести инновационные компоненты в содержание и структуру управ-

ления качеством подготовки студентов. 

Ключевые слова: процесс обучения, трансдисциплинарная модель, 

самореализация личности студентов. 

Основные положения: 

- определены возможности построения трансдисциплинарной мо-

дели самореализации личности студентов в процессе обучения; 

- разработана трансдисциплинарная модель самореализации лично-

сти студентов в процессе обучения; 

- представлены результаты оценки эффективности реализации транс- 

дисциплинарной модели самореализации личности студентов в процессе 

обучения. 

1 Введение (Introduction) 

В современном образовательном 

процессе понятия «субъектность», 

«самореализация» становятся систе-

мообразующим фактором деятель-

ности педагога. Поэтому основное 

внимание в педагогическом прос-

транстве уделяется «субъектности» 

студента. Социальная активность, 

творческие способности, инициатив- 

ность, уникальность личности опре-

деляют не только готовность студен-

тов к самоизменению с учетом необ-

ходимости быстрого реагирования на 

изменения внешней среды жизнеде-

ятельности, но и «чувствительность» 

к новым методам, технологиям и фор-

мам обучения [1]. Поэтому возникла 

объективная необходимость внедре-

ния новых методологических «идео-
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логий» в подготовку студентов педаго-

гического вуза, отвечающих вызовам 

современности. По мнению автора, 

объединить «самореализованность» и 

практико-ориентированность в про-

цессе педагогического образования 

позволяет идеология трансдисципли-

нарности. Как отмечает В. С. Мокий 

[2], трансдисциплинарный подход – 

это не только нетрадиционная техно-

логия обучения, но и, прежде всего, 

трансформация научного мировоззре-

ния, не только развитие целостного 

представления у студентов о будущей 

педагогической деятельности, но и фор-

мирование «ответственности за ре-

зультаты и последствия своей профес-

сиональной деятельности на основе 

объективного долженствования». По-

этому трансдисциплинарность необ-

ходимо рассматривать как методоло-

гический ориентир [3] при модели-

ровании процесса самореализации 

студентов в процессе обучения. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Содержательно-смысловое напол-

нение трансдисциплинарной модели 

самореализации личности студентов 

в процессе обучения включает моти- 

вационно-целевой, эмоционально-во-

левой, рефлексивно-деятельностный 

компоненты. В качестве «ядра» транс-

дисциплинарности, связывающего ком-

поненты модели в единый концепту-

альный контекст, выбраны экспекта-

ции субъектов образовательного про-

цесса.  

Мотивация, как отмечает Л. А. Ко-

ростылева [4], детерминирует процесс 

самореализации, поэтому в современ-

ных отечественных исследованиях 

потребности в самореализации при-

дается особый статус. Поэтому экспек-

тации отражают психологические осо-

бенности самореализации личности в 

процессе обучения. Мотивационный 

подтекст ожиданий проявляется в ожи-

дании результата самореализации, 

ценности и валентности такого ре-

зультата, поэтому экспектации, под-

ключая процессы самодетермина-

ции, предполагают действие иниции-

рующих и регулирующих самореали-

зацию факторов внутриличностного 

Я студентов. Поэтому для реализации 

мотивационно-целевого компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения были выбраны методы, 

стимулирующие интернальность, в час-

тности, метод «Инсерт» и метод ассо- 

циативного эссе. 

Экспектации обусловливают при- 
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нятие ответственности и отношения 

с окружающими и влияние на других 

людей, поэтому мобилизационные ре-

зервы личности, направленные на 

самореализацию потенциала, наибо-

лее эффективно осуществляются за 

счет эмоций, возникающих при борь-

бе мотивов самореализации. Нереа-

лизованная активность студентов ока-

зывает влияние на степень проявления 

волевого усилия [5], поэтому для реа-

лизации эмоционально-волевого ком-

понента трансдисциплинарной моде-

ли самореализации личности студен-

тов в процессе обучения были выб-

раны методы «яркого пятна», точеч-

ных вопросов. 

Механизмы рефлексии обогащают 

процесс самореализации, поскольку, 

как отмечает Б. З. Вульфов, профес-

сиональную рефлексию следует от-

нести к особому виду «внутренней ра-

боты» как соотнесение себя, возмож-

ностей своего «Я» с тем, чего требует 

избранная профессия, с существую-

щими о ней представлениями, кото-

рые различны на разных этапах про-

фессионального самоопределения [6]. 

Экспектации в контексте рефлексив-

но-деятельностного компонента мо-

дели направлена на опережающее от-

ражение будущего; определение тен-

денций динамики профессионально-

го развития в представлениях студен-

тов на основе анализа его состояния 

в прошлом и настоящем. Усиление 

признака «отражение будущего» от-

ражает рефлексивная способности че-

ловека в той или иной степени пред-

видеть развитие событий, явлений, 

результаты действий. Поэтому в ка-

честве методов реализации рефлек-

сивно-деятельностного компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения были выбраны мето-

ды позиционной дискуссии и метод 

гипотез.  

Диагностический инструментарий 

оценки эффективности трансдисци-

плинарной модели самореализации 

личности студентов в процессе обу-

чения включает уровни (инертный, 

адаптивный, гармоничный), критерии 

(валентность ожидания результата, 

экспектационная модальность дея-

тельности, гибкость экспектаций), по-

казатели (осознание смысла деятель-

ности, расширение потенциала, ау-

тентичность (способность решать про-

фессиональные задачи здесь и сейчас), 

способность самоорганизовываться). 

В эмпирической части при изме-

рении параметров, характеризующих 
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эффективность трансдисциплинар-

ной модели самореализации личнос-

ти студентов в процессе обучения, 

применялись: 1) в качестве психоди-

агностической методики исследова-

ния самореализации личности ис-

пользовался многомерный опросник 

самореализации С. И. Кудинова [7]; 

2) диагностика парциальных пози-

ций интернальности – экстерналь-

ности личности (Е. Ф. Бажин, Е. А. Го-

лынкина, А. М. Эткинд) [7]; 4) для 

исследования представлений студен-

тов об эффективности трансдисци-

плинарной модели самореализации 

личности студентов в процессе обу-

чения использовалась модифициро-

ванная анкета Е. А. Лебедевой [8].  

Для статистической обработки 

результатов измерений применялось 

программное обеспечение «SPSS v 

17.0», описательные статистики, кор-

реляционный анализ (по Пирсону), 

критерий φ* Фишера.  

3 Результаты (Results) 

Опытно-экспериментальная рабо-

та по разработке и внедрению транс-

дисциплинарной модели самореали-

зации личности студентов в процес-

се обучения осуществлялась на базе 

кафедры теории и методики физичес-

кой культуры и спорта Высшей школы 

физической культуры и спорта Юж-

но-Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического университе-

та. В трансдисциплинарный комплекс 

нами были включены предметы педа-

гогика, психология и педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенс-

твование. 

На первом этапе эмпирического 

исследования мы выявили статисти-

чески значимые корреляционные свя-

зи видов самореализации личности и 

интернальностью. Методика С. И. Ку-

динова позволяет выделить три вида 

самореализации [9]: 

- личностная самореализация 

(стремление к личностному совер-

шенствованию, постоянному лич-

ностному росту); 

- социальная самореализация 

(стремление к самореализации в со-

ответствии с социальной активнос-

тью индивида); 

- деятельностная самореализация 

(стремление к достижению результа-

тов в той или иной деятельности, про-

фессиональной, творческой, спортив-

ной и т. д.). 

Наиболее сильные корреляцион-

ные связи характерны для деятельност-

ной самореализации и интернальнос-

ти, социальной самореализации и ин- 



 

226 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 7 

 

Т
. 

В
. 

Ж
а

б
а

к
о

ва
 

тернальности. Так мы выявили зна-

чимую положительную связь между 

деятельностной и социальной само-

реализацией и интернальностью в 

сфере здоровья (корреляция по Пир-

сону 0,3308 и 0,250 значимая на 

уровне 0,05), общей интернальнос-

тью (корреляция по Пирсону 0,374 и 

0,404, значимая на уровне 0,01), ин-

тернальностью в области достиже-

ний (корреляция по Пирсону 0,364 и 

0,551, значимая на уровне 0,01), ин-

тернальностью в области неудач (кор-

реляция по Пирсону 0,242 и 0,342, 

значимая на уровне 0,05). Слабая по-

ложительная связь наблюдается меж-

ду личностной самореализацией и ин-

тернальностью в семейных отношени-

ях (корреляция по Пирсону 0,159), 

интернальностью в области достиже-

ний (корреляция по Пирсону 0,125), 

интернальностью в области неудач 

(корреляция по Пирсону 0,162).  

Таким образом, увеличение пока-

зателей интернальности, возможно, 

увеличивает показатели самореализа-

ции личности. Такая сильная положи-

тельная связь, по мнению автора, ве-

роятно, обусловлена феноменом ин-

тернальности как уровня субъектив-

ного контроля, а также мотивацион-

ной детерминированностью процесса 

самореализации. Поэтому внедрение 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения следует осуществлять 

с учетом показателей интернальности 

личности студентов.  

В ходе опытно-экспериментальной 

работы были сформированы КГ (конт-

рольная группа), ЭГ-1 (реализация мо-

тивационно-целевого компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения); ЭГ-2 (реализация 

эмоционально-волевого компонента 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения); ЭГ-3 (реализация реф-

лексивно-деятельностного компонен-

та трансдисциплинарной модели са-

мореализации личности студентов в 

процессе обучения); ЭГ-4 (реализа-

ция комплекса компонентов транс-

дисциплинарной модели самореали-

зации личности студентов в процессе 

обучения). Учитывая значимое влия-

ние интернальности на процесс само-

реализации личности, было внесено 

внешнее мотивационное стимулиро-

вание в процесс обучения для студен-

тов с экстернальным локусом контроля. 

После проведения формирующе-

го эксперимента наблюдается качест- 
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венное изменение показателей пред-

ставлений студентов об эффективнос-

ти трансдисциплинарной модели са-

мореализации личности студентов в 

процессе обучения. Так, испытуемые 

экспериментальных групп указывают 

на субъективное чувство реализации 

собственного потенциала. В ЭГ-1 и 

ЭГ-2 отмечены изменения по показа-

телям «осознание смысла деятель- 

ности» и «расширение потенциала». 

Однако внедрение трансдисципли-

нарной модели самореализации лич-

ности студентов в процессе обучения 

оказало статистически значимое вли-

яние на показатели «аутентичность» 

(способность решать профессиональ-

ные задачи здесь и сейчас) и способ-

ность самоорганизовываться при пог-

решности (ρ ≤ 0,01) выявлены между: 

КГ и ЭГ-1 (φ*
эмп = 2,64, при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,0 5) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)); 

КГ и ЭГ-2 (φ*
эмп = 2,65 при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,0 5) и 2, 31 (ρ ≤ 0,01)); 

КГ и ЭГ-3 (φ*эмп = 2,51 при φ*
кр =  1,64 (ρ ≤ 0,0 5) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)); 

КГ и ЭГ-3 (φ*эмп = 2,34 при φ*
кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)).

Респонденты в эксперименталь-

ных группах отмечают, что научились 

полноценно включаться в деятель-

ность, осознавать практическую зна-

чимость занятий для профессиональ-

ной деятельности. Применение мето-

да ассоциативного эссе усиливает не 

только практическую направленность 

обучения, но и позволяет, по мнению 

34 % студентов, осознать собственные 

возможности, а 45 % респондентов, 

оценивая метод точечных вопросов, 

отмечают обоснованность и достижи-

мость поставленных преподавателем 

задач. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Результаты формирующего экспе- 

римента показывают изменение уров-

ня самореализации личности студен-

тов в процессе обучения. Так, в КГ 

отмечено изменение инертного уров-

ня, однако эта тенденция не является 

статистически значимой. В экспери-

ментальных группах при статисти-

чески значимом изменении инерт-

ного уровня: 

в ЭГ-1 – φ*
эмп = 3,24, при φ*

кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01); 

в ЭГ-2 – φ*
эмп = 2,76 при φ*

кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) и 2, 32 (ρ≤0,01)

отмечаются незначительные изме-

нения адаптивного и гармоничного 

уровней. Результаты обработки дан-

ных при помощи методов математи- 
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ческой статистики показывают, что 

статистически значимые различия 

при погрешности (ρ ≤ 0,01) выявле-

ны между КГ и ЭГ-4: 

φ*эмп = 2,43 при φ*
кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01).

Таким образом, следует признать 

эффективность трансдисциплинар-

ной модели самореализации личнос-

ти студентов в процессе обучения. 

Сравнение экспериментальных групп 

показывает, что статистически значи-

мых различий между ЭГ-3 и ЭГ-1, 

ЭГ-2 не выявлено.  

Преобладание адаптивного уров-

ня самореализации, по нашему мне-

нию, связано с психологическими 

барьерами, которые студентам не 

вполне удалось преодолеть в процес-

се обучения, поскольку стремление к 

самореализации сдерживается ри-

гидностью способов и приемов само-

выражения личности [10]. Поэтому 

дальнейшая работа по реализации 

трансдисциплинарной модели само-

реализации личности студентов в про-

цессе обучения, по нашему мнению, 

должна быть связана с формировани-

ем ценностно-смыслового отношения 

к профессии, построением смыслово-

го поля развития профессиональных 

компетенций, которые будут разви-

ваться, «оттачиваться» в процессе обу-

чения, так как выстраивание собст-

венной профессиональной Я-кон-

цепции требуют активности личнос-

ти и, как следствие, активной саморе-

ализации.  

5 Заключение (Conclusion) 

Трансдисциплинарная модель са-

мореализации личности студентов в 

процессе обучения учитывает сово-

купность мотивационно-целевых, цен-

ностно-смысловых и когнитивных по-

казателей самореализации как куль-

турного феномена, обеспечивающего 

постоянство направленности личнос-

ти и стимулирующего готовность к са-

мовыражению студентов в процессе 

обучения. Поэтому ведущим факто-

ром самореализации студентов в про-

цессе обучения являются не их при-

родные задатки сами по себе, а сфор-

мированные внешней средой особые 

условия обучения. Следовательно, в 

современных условиях особую акту-

альность приобретает реализация но-

вых моделей обучения студентов, нап-

равленных на самореализацию лич-

ности в процессе обучения, в качест-

ве такой мы предлагаем использовать 

разработанную нами трансдисципли-
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нарную модель самореализации лич-

ности студентов в процессе обучения. 
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TRANSDISCIPLINARY MODEL OF STUDENTS' 

SELF-REALIZATION IN THE LEARNING PROCESS 

Abstract  

Introduction.  The article substantiates the relevance of the intro -

duction of transdisciplinary model of self -realization of students in 

the learning process. As the «core» of transdisciplinarity, linking the 

components and levels of the model into a single conceptual context, 

the expections of the subjects of the educational process are chosen . 

Materials and methods.  Main research methods are analysis of 

scientific literature devoted to the problem of self -realization of stu- 
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dents in the learning process, and diagnostic techniques, including 

multidimensional questionnaire of self -realization Kudinov S. I., di-

agnostics of partial positions of internality-externality factor of per-

sonality (E. F. Bazhin, E. A. Gulinkina, A. M. Etkind), modifi ed 

questionnaire of E. A. Lebedeva. For statistical processing of meas-

urement results the software «SPSS v 17.0», descriptive statistics, 

correlation analysis (Pearson), the criterion φ* Fisher were used.  

Results. The transdisciplinary model of self -realization of stu-

dents 'personality in the learning process is developed" ; the author 

presents the characteristics of the main components, levels of trans-

disciplinary model of self-realization of students ' personality in the 

learning process; describes the diagnostic tools for the effectiveness 

of the model, including levels, criteria and indicators.  

Discussion.  It is emphasized that the introduction of a transdis-

ciplinary model of self-realization of students in the learning process 

has led to statistically significant changes in the levels and indicators 

of self-realization of students in the learning process in experimental 

groups.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of a trans-

disciplinary model of self-realization of students in the learning pro-

cess allows to make innovative components in the content and struc-

ture of quality management of students.  

Keywords:  learning process, transdisciplinary model, self -re-

alization of students ' personality  

Highlights: 

- the possibility of building a transdisciplinary model of self-

realization of students in the learning process;  

- a transdisciplinary model of self -realization of students ' per-

sonality in the learning process has been developed;  

- the article presents the results of assessing the effec tiveness 

of the transdisciplinary model of self -realization of students in the 

learning process. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ТЬЮТОРА 

ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация 

Введение. В статье характеризуется роль и значение деятельности се-

мейного тьютора, в частности представлен опыт осуществления тьютор-

ского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих комплексные нарушения в развитии.  

Цель статьи – определить особенности семейного тьюторского со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

комплексные нарушения в развитии.  

Материалы и методы. Основными методами являются анализ науч-

ной литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, обобщение 

педагогического опыта по проблеме. 

Результаты. На основе опыта организации тьюторского сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья описываются воз-

можности и раскрываются особенности осуществления тьюторского со-

провождения детей, включающие в себя основные направления работы се-

мейного тьютора, виды его деятельности, показатели результативности 

осуществляемого коррекционно-педагогического процесса.  

Обсуждение. На основании накопленного опыта и проведенного ис-

следования, можно говорить о наличии определенных преимуществ тью-

торского семейного сопровождения, направленного на максимальную реали-
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зацию индивидуальных возможностей ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья, и его полноценную социализацию. 

Заключение. Делается вывод о том, что семейное тьюторское сопро-

вождение позволяет организовать полноценную работу с ребенком, имею-

щим ограниченные возможности здоровья в рамках семейного воспитания 

с учетом его индивидуальных психофизических возможностей, тем самым, 

создав условия для его развития и самореализации в обществе. 

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, комплексные наруше-

ния в развитии, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, семей-

ное воспитание. 

Основные положения: 

- определена актуальность и значимость тьюторского семейного со-

провождения в современной образовательной системе; 

- обоснованы ключевые моменты в осуществлении тьюторского со-

провождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щим комплексные нарушения в развитии; 

- выделены показатели результативности в работе семейного тьютора 

и обозначены виды его работы по сопровождению ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1 Введение (Introduction) 

Изменение парадигмы педагоги-

ческой науки, связанной с гуманиза-

цией образования, ориентирует госу-

дарственную образовательную поли-

тику на создание условий для разви-

тия и самореализации ребенка и его 

активное участие в образовательном 

процессе как полноправного субъекта.  

Анализ нормативных документов 

(Федеральный закон РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Госу-

дарственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», 

Концепция Специального Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья) наст-

раивает на внедрение новых иннова-

ционных технологий, позволяющих 

оптимизировать развитие потенци-

альных возможностей каждого ребен-

ка [1; 2; 3]. Развитие инклюзивной 

практики в российском образовании 

обеспечило равные права и доступ-

ность общего образования для детей 
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с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) и позволило применять 

альтернативные тактики обучения в 

работе с ними. Особенно это касает-

ся детей с ОВЗ, имеющих комплекс-

ные нарушения в развитии, у которых 

сочетания разнородных нарушений 

осложняет организацию коррекцион-

но-педагогической работы в рамках 

традиционной системы обучения. 

В последние годы значительную 

роль в организации коррекционно-

педагогической помощи детям с ОВЗ 

играет организация тьюторского соп-

ровождения, которое в настоящее вре-

мя является достаточно вариативной 

формой получения образования дан-

ной категорией детей.  

Исследование проблем психолого-

педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ, имеющих комплексные на-

рушения в развитии посредством се-

мейного воспитания, является одним 

из актуальных и важнейших разде-

лов педагогики, который дает возмож-

ность изучить специфику развития ре-

бенка с ОВЗ и осуществить работу по 

коррекции выявленных нарушений. 

Сопровождение ребенка с ОВЗ, 

имеющего комплексные нарушения 

в развитии, является наиболее целесо-

образным и продуктивным, так как 

позволяет максимально реализовать 

все возможности конкретного ребен-

ка с учетом его индивидуальных пси-

хофизиологических особенностей. Се-

мейное тьюторское сопровождение 

позволяет специалисту корректиро-

вать учебную программу, регулиро-

вать учебную нагрузку, осуществлять 

вариативность в подборе методов и 

способов обучения [4; 5]. 

В связи с этим проблема обосно-

вания ключевых моментов в осущест-

влении тьюторского сопровождения 

ребенка с ОВЗ, имеющего комплекс-

ные нарушения в развитии, приоб-

ретает особую актуальность. В рамках 

обозначенной проблемы выделим 

цель исследования – определить осо-

бенности тьюторского сопровожде-

ния детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, имеющих комплекс-

ные нарушения в развитии, в услови-

ях семейного воспитания. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Мы солидарны с утверждениями 

Т. М. Ковалевой, Л. В. Бендовой, 

С. В. Дудчик и др. о том, что процесс 

тьюторского сопровождения должен 

быть ориентирован на принципы лич-

ностно-ориентированного образова-

ния, при которых целью образования 
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является развитие личности ребенка, 

его индивидуальности, при этом учи-

тываются ценностные ориентации 

ребенка, его убеждения [6; 7]. 

Ориентируясь на исследования 

И. М. Бгажноковой, Л. А. Головчиц, 

М. В. Жигоревой, в которых предс-

тавлены современные подходы к ор-

ганизации и содержанию воспитания 

детей с ОВЗ с комплексными нару-

шениями в развитии, можно утверж-

дать, что основой организации про-

цесса сопровождения таких детей яв-

ляется индивидуальная программа 

развития, которая разрабатывается 

специалистом индивидуально в сот-

рудничестве с семьей ребенка [8; 9]. 

В этом случае необходимо вклю-

чить в психолого-педагогическое соп-

ровождение нуждающегося ребенка 

педагога-тьютора, который поможет 

разработать наиболее рациональную 

программу обучения и воспитания и 

максимально раскрыть индивидуаль-

ные способности подопечного. 

Тьюторское сопровождение в ус-

ловиях семейного воспитания пред-

полагает оказание специалистом кор-

рекционной помощи ребенку с ОВЗ, 

создание оптимальных условий для 

развития и обучения в соответствии 

с его индивидуальными возможнос-

тями, предоставление помощи семье 

и включает следующие виды работы. 

1. Ежегодная диагностика разви-

тия ребенка. 2. Коррекционно-разви-

вающая работа. 3. Консультирование 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания ребенка, а также оказания 

ему коррекционно-развивающей по-

мощи. 4. Профилактика нарушений в 

развитии. 5. Просвещение родителей 

ребенка с ОВЗ. 6. Экспертиза. 

Таким образом, семейное тьюторс-

кое сопровождение представляет 

комплекс мероприятий, направлен-

ных на общее развитие и коррекцию 

имеющихся нарушений у ребенка с 

ОВЗ, имеющего сочетанные наруше-

ния в развитии. 

3 Результаты (Results) 

Поскольку тьюторство ориентиру-

ет на построение и реализацию пер-

сональной образовательной страте-

гии, учитывающей личный потен-

циал ребенка, представленное тью-

торское сопровождение заключается 

в организации образовательного дви-

жения ребёнка с ОВЗ, которое стро-

ится на постоянном рефлексивном 

соотнесении его достижений с инте-

ресами и устремлениями [10]. 

При организации образователь-

ной среды тьютором учитывается то 
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обстоятельство, что основной целью 

обучения ребенка с ОВЗ является нап-

равленность на социальную адапта-

цию и интеграцию ребенка в общест-

во. Поэтому основная задача деятель-

ности семейного тьютора – создание 

целостной, системно организованной 

деятельности, в процессе которой соз-

даны социально-психологические, пе-

дагогические и специальные усло-

вия для успешного обучения и разви-

тия ребенка в процессе взаимодейст-

вия в образовательной среде. С этой 

целью тьютором проведена работа по 

адаптации домашней образователь-

ной среды к интересам и возможнос-

тям воспитанника, специалистом тща-

тельно продуман маршрут сопровож-

дения ребенка, определено его рабо-

чее место и проведено ознакомление 

с сопроводительными документами. 

Например, тьютором проведена кон-

сультация с родителями воспитанни-

ка об особенностях обустройства ин-

терьера, специфике подбора мебели и 

рабочего места для проведения раз-

вивающих и реабилитационных ме-

роприятий, оснащения комнаты иг-

рушками, дидактическими пособи-

ями в соответствии не только с воз-

растными, но и функциональными 

возможностями ребенка.  

Таким образом, семейный тьютор 

осуществляет общее руководство пси-

холого-педагогического сопровожде-

ния ребенка, следит за соблюдением 

распорядка дня и санитарно-гигиени-

ческими условиями, составляет рас-

писание коррекционно-развивающих 

мероприятий с участием других спе-

циалистов и осуществлял контроль за 

их выполнением, проводит просвети-

тельскую работу с родителями, осве-

домлен об особенностях лечебно-реа-

билитационных мероприятий, а так-

же анализирует эффективность осу-

ществляемой коррекционно-педаго-

гической работы и проводимого ле-

чения. 

Для реализации данной задачи оп-

ределены следующие основные нап-

равления работы семейного тьютора: 

- создание специальных условий 

для решения проблем обучения, вос-

питания и успешной реабилитации 

ребенка с ОВЗ; 

- координация деятельности специ-

алистов различного профиля, осущест-

вляющих процесс обучения, воспита-

ния и реабилитации ребенка с ОВЗ; 

- систематический мониторинг 

психолого-педагогического, социаль-

ного и физического статуса ребенка и 

динамики его психофизического раз-
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вития в процессе сопровождения спе-

циалистами различного профиля. 

Основу тьюторского семейного соп-

ровождения ребенка с ОВЗ составля-

ет формирование способности к ус-

воению и активному воспроизвод-

ству ребенком с ОВЗ социального 

опыта, осуществляемого в процессе 

общения и деятельности, необходи-

мого для включения его в образова-

тельное пространство и успешную 

социализацию в общество. Поэтому 

для определения успешности осу-

ществляемой работы необходимо вы-

явление результативности данного 

процесса. С этой целью тьютором 

проводится промежуточная и итого-

вая диагностика развития ребенка с 

ОВЗ на протяжении всех лет сопро-

вождения. Результаты вносятся в мо-

ниторинг динамики развития, что поз-

воляет определять характер результа-

тивности в усвоении индивидуальной 

коррекционно-образовательной прог-

раммы на протяжении всего срока соп-

ровождения, возможность вносить 

необходимые изменения в образова-

тельный процесс и процесс сопро-

вождения, корректировать условия, 

формы, методы и приемы обучения. 

Итоги обследования фиксируются в 

протоколе обследования. 

В качестве показателей результа-

тивности и эффективности получен-

ных данных представлены следующие 

направления:  

- мотивационный – определение 

мотивационной ориентации, возмож-

ность выделить базовые отношения 

ребенка к самому себе и окружающим, 

способность к организации собствен-

ной деятельности. Результативность 

этого направления ориентирована на 

следующие показатели: 

- развитие предпосылок трудовой 

деятельности; 

- сотрудничество при выполнении 

совместной работы; 

- формирование навыков культур-

ного поведения. 

- социально-коммуникативный – 

определение социальной и коммуника-

тивной компетентности, особенности 

взаимодействия с окружающими. Ре-

зультативность этого направления ори-

ентирована на следующие показатели: 

- реализация навыков самообслу-

живания (способность самостоятельно 

есть, одеваться, застегивать пуговицы, 

умываться и т. д.); 

- развитие вербальных и невер-

бальных средств коммуникации; 

- повседневная деятельность 

(возможность выполнения определен-
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ных действий в помещении, посеще-

ние магазина, наведение порядка в сво-

ей комнате, способность выполнять 

хозяйственно-бытовые поручения); 

- деятельность в свободное вре-

мя (возможность посещения досуго-

вых мероприятий, цирка, театров, 

туризм, встречи с друзьями, хобби). 

- познавательный – определение 

интеллектуальной зрелости, наличие 

предпосылок к овладению учебными 

навыками. Результативность этого 

направления ориентирована на сле-

дующие показатели:  

- сенсорное развитие; 

- ознакомление с окружающим; 

- изобразительная деятельность 

и конструирование. 

Осуществление тьюторского се-

мейного сопровождения позволяет 

систематически осуществлять кор-

рекционно-педагогическую работу с 

учетом самочувствия ребенка с ОВЗ, 

создавать необходимую коррекцион-

но-развивающую среду в семье, объе-

динить деятельность различных спе-

циалистов, участвующих по комплекс-

ной реабилитации ребенка и тем са-

мым обеспечить оптимальные условия 

жизнедеятельности в соответствии 

с его возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, уровнем акту-

ального развития, состоянием сома-

тического и нервно-психического здо-

ровья. Анализ результативности тью-

торского семейного сопровождения 

показал значительную динамику ре-

бенка с ОВЗ по всем показателям, что 

связано с системной, последователь-

ной и комплексной работой всех участ-

ников коррекционного процесса. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведенная коррекционно-пе-

дагогическая работа в рамках семей-

ного тьюторского сопровождения поз-

воляет выделить преимущества осу-

ществления данного процесса. 

Отличительной особенностью ор-

ганизации образовательной траекто-

рии тьютора, осуществляющего пси-

холого-педагогическое сопровожде-

ние ребенка с ОВЗ, имеющего комп-

лексные нарушения в развитии в усло-

виях семейного воспитания, является 

возможность вариативности при орга-

низации условий, необходимых для 

создания социально-образовательной 

среды, поскольку подопечному ре-

бенку необходима организация не 

только психолого-педагогического 

сопровождения, но и лечебно-реаби-

литационной помощи, т. е. комплекс-

ное воздействие специалистов педа-

гогического и медицинского профиля. 
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Так, например, тьютор имеет возмож-

ность сопровождать своего подопеч-

ного не только в домашних условиях, 

но и в специализированное (коррек-

ционное) образовательное учрежде-

ние, в котором числится ребенок, в 

медицинские центры, больницы и 

поликлиники, в которых он получает 

различные лечебно-профилактичес-

кие процедуры. Данное обстоятельст-

во подчеркивает многогранность той 

среды, в которой тьютор осуществляет 

свою деятельность.  

В результате ребенку с ОВЗ пред-

ложена коррекционно-развивающая 

среда, представляющая собой комп-

лексный, системный, вариативный, 

пластически изменяющийся меха-

низм постоянной психолого-педаго-

гической помощи с целью формиро-

вания у него адекватной и успешной 

социализации в обществе.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, в результате соче-

тания всех компонентов тьюторского 

сопровождения ребенка с ОВЗ, а так-

же создания социально-образователь-

ной среды, реализовано единство кор-

рекционно-образовательного и реаби-

литационного пространства, которое 

позволило, с одной стороны, создать 

условия для разностороннего разви-

тия сопровождаемого ребенка, с дру-

гой – включить ребенка и его семью 

в процесс развития, коррекции, ком-

пенсации имеющихся ограничений 

и значительно повысить эффектив-

ность проведенной работы.
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TUTOR SUPPORT CHILDREN WITH DISABILITIES 

IN TERMS OF FAMILY UPBRINGING 

Abstract  

Introduction. The paper describes the role and importance of 

the family tutor's activity, in particular: the experience  of tutor sup-

port of children with disabilities is presented,  having complex vio-

lations in development, and attention is paid to the peculiarities of 

its use in the process of family education.  

The purpose of the article is to determine the features of Family 

tutor support for children with disabilities, having complex viola-

tions in development, in the conditions of family education.  

Materials and methods . The main methods are the analysis of 

scientific literature, pedagogical observation, questionnaire survey 

and summary of teaching experience on the issue.  

Results. The opportunities are described on the basis of expe-

rience of the organization of family tutor support of children with 

disabilities, and the features of the implementation of tutor support 

of children are revealed, which include the main areas of work of the 

family tutor, his activities, and performance indicators of the correc-

tional and pedagogical process.  

Discussion.  We can talk about the presence of certain advan tages 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=469015
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=469015
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of tutor family support, aimed at the maximum realization of the in-

dividual capabilities of a child with disabilities and its full sociali-

zation, based on experience and research  

Conclusion.  It is concluded that the tutor support allows to or-

ganize a full-fledged work with a child with disabilities within the 

framework of family education, taking into account its individual 

psychophysical capabilities, thereby creating conditions for its de-

velopment and self-realization in society.  

Keywords:  tutor support, complex disorders in childhood de-

velopment, child with disabilities, family education.  

Highlights: 

- the relevance and importance of tutor family support in the 

modern educational system;  

- the key points are substantiated in the implementation of tutor 

support for a child with disabilities with complex disorders in devel-

opment in the context of family education;  

- the indicators of effectiveness in the work of the family tutor 

are highlighted and the types of tutor's work on child support with 

limited opportunities of health in the conditions of family education 

are designated.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Аннотация 

Введение. Одним из приоритетных направлений исследований Рос-

сийской академии образования является научное обоснование подходов к 

повышению качества образования учащихся. Ведущие позиции в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) все более активно 

занимает инклюзия. В целях достижения нового качества образования со-

здан проект современной модели «Российское образование 2020 г.», кото-

рый предусматривает использование вариативности образовательных тра-

екторий на всех уровнях образования, включая обучение детей с ограни-

ченными возможностями в общеобразовательной школе, для которых ин-

клюзивное образование предполагает индивидуальную работу педагогов.  

Цель статьи. Обосновать авторскую систему осуществления индиви-

дуального подхода через организацию психолого-педагогического сопровож-

дения детей младшего школьного возраста с задержкой психического разви- 
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тия в общеобразовательной организации. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященный проблеме организации психо-

лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), анализ нормативно-правового обеспечения органи-

зации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, наблюдение, описание, методы статистической 

обработки информации.  

Результаты. Разработаны методические подходы к организации об-

разовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях инклюзивной школы. Реализация индивидуаль-

ного подхода к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной организации предполагает использование 

специальных методов и приемов, особое наполнение структуры, содержа-

ния этапов урока.  

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью деятельности 

психолого-педагогического консилиума является соответствие результатов 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья требова-

ниям Федеральных государственных образовательных стандартов для 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

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; индивидуальный подход; психолого-медико-педагогическое со-

провождение; психолого-педагогический консилиум; инклюзивное образо-

вание; индивидуальные коррекционно-образовательные программы; инди-

видуальный образовательный маршрут; адаптированная основная образо-

вательная программа. 
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Основные положения: 

- описаны методические подходы к реализации индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

- представлены практики реализации комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-

зивного образования, позволяющие реализовывать основные направления 

коррекционно-педагогической помощи (диагностическое, образовательное, 

коррекционно-развивающее), основываясь на индивидуальном подходе. 

1 Введение (Introduction) 

В Челябинской области для обуче-

ния детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) полностью 

сохранена дифференцированная сеть 

специализированных образователь-

ных организаций. В системе общего 

образования области обучаются около 

41250 детей с ОВЗ, которые в соответ-

ствии с федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

должны осваивать содержание обще-

го образования по адаптированным 

общеобразовательным программам 

(АОП), разрабатываемым на основе 

федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС) [1; 2]. 

Дети с ОВЗ получают образование 

в организациях, в которых создаются 

специальные условия, а образователь-

ная деятельность осуществляется по 

адаптированным основным общеоб-

разовательным программам [1; 2]. 

В педагогической науке индиви-

дуализация определяется как «орга-

низация учебного процесса, при кото-

рой выбор способов, приемов, темпа 

обучения учитывает индивидуаль-

ные различия учащихся, уровень раз-

вития их способностей к обучению». 

Но обычно под индивидуализацией 

понимают «учет в процессе обучения 

индивидуальных особенностей уча-

щихся во всех его формах и методах, 

независимо от того, какие особеннос- 

ти и в какой мере учитываются» [3].  

Индивидуализация обучения отра-

жает одну из актуальных проблем сов-

ременного образования – создание 

педагогических условий для реали-

зации индивидуального подхода к 

учащимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях образо-

вательной инклюзии.  

Вопросы реализации индивиду-

ального подхода к обучению детей с 
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ограниченными возможностями здо-

ровья рассматривались теоретиками 

и практиками: А. А. Кирсановым, 

О. В. Копыловой, П. А. Лебедевым, 

Л. Ф. Масленниковым и др.  

К психолого-педагогическим ус-

ловиям обучения детей с ОВЗ в об-

щеобразовательных организациях от-

носится их сопровождение учителем-

дефектологом, учителем-логопедом 

и педагогом-психологом с целью ус-

пешной школьной социализации и 

адаптации. Постоянная взаимосвязь 

учителя и специалистов способству-

ет обеспечению полноценного кор-

рекционного воздействия на школь-

ников с ОВЗ [1; 2; 3]. 

Общей главной психолого-педаго-

гической задачей сопровождения 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в инклюзивной 

школе является сохранение сомати-

ческого и психического здоровья, по-

ложительной динамики в развитии 

всех детей. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследования в реализации инди-

видуального сопровождения обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья на базе МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинск» в рамках 

деятельности школьного психолого-

педагогического консилиума показа-

ли, что обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, вовле-

ченные в обучение в рамках реализа-

ции ФГОС, выпускаются из началь-

ной школы так же, как нормально раз-

вивающиеся сверстники, благодаря 

их правильному, грамотному сопро-

вождению специалистами.  

Одним из основных механизмов 

осуществления коррекционной рабо-

ты является взаимодействие специ-

алистов школы, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом, педагогом-психоло-

гом и учителем класса. Такое взаимо-

действие включает многоаспектный 

анализ личностного и познаватель-

ного развития; составление индиви-

дуальных программ развития и кор-

рекции учебно-познавательной и 

речевой сфер ребенка [4, 5, 6, 7]. 

После завершения индивидуаль-

ной диагностики уровня усвоения 

программного материала по русско-

му языку, математике, литературному 

чтению, выяснения степени сформи-

рованности универсальных учебных 

действий (УУД) ребенка учитель-де-
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фектолог передает учителю класса и 

учителю-логопеду для дальнейшей 

совместной коррекционной работы 

по каждому ученику сведения об име-

ющихся нарушениях в развитии ре-

бенка, об индивидуальных особен-

ностях детей (есть ли интерес к уче-

нию, работоспособность ученика, 

усидчивость, темп деятельности, на-

личие самоконтроля, понимание ин-

струкции, принятие помощи специ-

алиста, умение самостоятельно пре-

одолевать затруднения в решении 

поставленных задач, уровень разви-

тия общей осведомленности, состо-

яние психических процессов, разви-

тие понятийного мышления, мысли-

тельных операций, навыков сужде-

ний и умозаключений). 

Анализируя полученные резуль-

таты диагностики и взаимообмена ин-

формацией, учитель класса, учитель-

дефектолог, учитель-логопед и педа-

гог-психолог заполняют карты комп-

лексной диагностики и коррекции. 

Классный руководитель в карте от-

мечает усвоение учеником учебного 

материала, взаимоотношения со свер-

стниками и одноклассниками, его лич-

ностные качества и динамическое 

наблюдение. 

Учитель-дефектолог анализирует 

развитие навыка чтения (способ чте-

ния, скорость, характер ошибок, пони-

мание прочитанного), сформирован-

ность навыка письма (списывание, 

письмо по слуху, умение выполнять 

фонетический разбор, по составу и 

предложения, знание частей речи), а 

также владение устными и письмен-

ными вычислительными операциями, 

знание нумерации чисел, умение их 

сравнивать, решать простые и состав-

ные задачи, выполнять действия с 

именованными числами, знание гео-

метрического материала и динамика 

обучения ученика.  

Учитель-логопед исследует арти-

куляционную моторику обучающих-

ся, звукопроизношение, фонематичес-

кое восприятие, развитие звуко-бук-

венного анализа слов, слоговой струк-

туры слова, грамматического строя ре-

чи, отмечает объем словаря, фиксирует 

характер ошибок на письме и при чте-

нии, а также результаты динамичес-

кого наблюдения. 

Педагог-психолог отмечает у уча-

щегося особенности восприятия, вни-

мания, памяти, мышления, эмоцио-

нально-волевой сферы, работоспособ-

ности, общей осведомленности и ре-

зультаты динамики развития. 

Каждый специалист далее рабо- 



 

248 Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2018, № 7 

 

Е
. 

В
. 

Р
ез

н
и

к
о

ва
, 

Е
. 

С
. 

Б
уд

н
и

к
о

ва
 

тает в рамках своей профессиональ-

ной компетенции. Обобщение резуль-

татов дает им тот объем сведений, ко-

торый позволяет оценить состояние 

познавательной деятельности учени-

ка, выстроить иерархию выявленных 

нарушений в развитии ребенка, опре-

делить направления, пути и методы 

коррекционно-педагогической помо-

щи [4; 5; 6; 7]. 

3 Результаты (Results) 

По итогам диагностического обс-

ледования, с учетом заключения пси-

холого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК), специалистами пла-

нируются коррекционно-развиваю-

щие занятия, используя на них спе-

циальные приемы и методы. Напри-

мер, к таким приемам и методам от-

носятся нетрадиционные формы ра-

боты для профилактики переутом-

ления, преодоления негативизма к 

обучению. Перед ребенком ставятся 

конкретные задачи, большие по объ-

ему задания предлагаются в виде пос-

ледовательных частей, при этом осу-

ществляется контроль хода работы 

над каждой частью и вносятся необ-

ходимые коррективы. Педагоги на 

уроках планируют коррекцию и раз-

витие коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных 

действий, использование мультисен-

сорных техник обучения. На каждом 

занятии целесообразно чередовать 

учебную нагрузку с отдыхом и дви-

гательной активностью, проводить 

опрос в начале урока и предъявлять 

ученикам четкие, немногословные 

инструкции.  

Рассмотрим использование учите-

лем на уроке специальных методов 

и приемов обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

На этапе урока «Самоопределение к 

деятельности» используется слово 

учителя. Проверка домашнего зада-

ния у учеников с ограниченным воз-

можностями проводится индивиду-

ально, посредством беседы, опроса 

или работы по карточкам. У всех ос-

тальных учащихся выполнение до-

машнего задания осуществляется че-

рез фронтальный опрос. Актуализа-

ция знаний и фиксация затруднений 

в деятельности обучающихся осущест-

вляется с помощью беседы, работы с 

учебником. Учитель может использо-

вать работу по карточкам, алгорит-

мы и схемы. Ученикам, испытываю-

щим трудности в обучении, оказы-

вается стимулирующая помощь. На 

этапе постановки учебной задачи, 

помимо словесного метода обучения 
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(беседа), применяются наглядные 

(презентации, алгоритмы, схемы) и 

практические методы обучения (соз-

дание проблемной ситуации, поста-

новка вопроса, целеполагание). Изу-

чение нового материала с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья следует проводить 

с опорой на наглядность и использо-

вать алгоритм для выполнения зада-

ния. Данный этап урока организуется 

с помощью словесных, наглядных и 

практических (добывание новых зна-

ний, путем извлечения информации 

и представления в виде таблиц, схем, 

диаграмм) методов обучения. Самос-

тоятельная работа с самопроверкой 

и взаимопроверкой осуществляется 

посредством выполнения упражне-

ний из учебника, организации работы 

по карточкам, с использованием ал-

горитмов и схем. Рефлексия органи-

зуется с применением раздаточных 

карточек «Смайлики успеха», «Лест-

ница достижений», «Знаки» и т. д. 

Такие приемы помогают наглядно 

увидеть, что усвоили и осознали обу-

чающиеся в ходе урока, а над чем нуж-

но еще поработать на перспективу. 

Инструктаж по выполнению домаш-

ней работы предлагается дифферен-

цированный, с целью успешного его 

выполнения домашних заданий все-

ми обучающимися класса. 

При использовании наглядных, 

словесных, практических методов обу-

чения и специальных (коррекцион-

ных) приемов, при организации инди-

видуальной, фронтальной и коллек-

тивной форм работы осуществляется 

коррекционно-педагогическая помощь 

учащимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и формируются УУД 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

В начале урока целенаправленно 

создается атмосфера заинтересован-

ного повторения материала, которая 

стимулирует познавательную актив-

ность, развивает исследовательский 

интерес, воспитывает любознатель-

ность учащихся. Реализация воспита-

тельного потенциала урока осущест-

вляется наиболее ярко на этапе сооб-

щения новых знаний.  

Проверка результативности может 

быть организована, например, в фор-

ме работы с раздаточными карточ-

ками «Смайлики успеха», «Лестница 

достижений», «Знаками» и т. д. Такие 

приемы помогают наглядно увидеть, 

что поняли и осознали обучающиеся, 

а над чем нужно еще поработать на 

перспективу. 

Распределение времени на отдель- 
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ных этапах урока должно быть раци-

ональным и соответствовать методи-

ческим требованиям к реализации 

структурных компонентов урока. Ра-

ботоспособность учеников необходи-

мо обеспечивать путем смены коллек-

тивной (всем классом), фронтальной 

(выборочно спрашивая учеников) и 

индивидуальной форм работы. Вклю-

чение в урок фронтальной деятель-

ности создает условия для взаимопо-

мощи и обмена информацией между 

учениками, а индивидуальной – для 

формирования у них учебной потреб-

ности и навыков самообразования.  

Индивидуальный подход к учени-

кам с ограниченными возможностя-

ми здоровья учителю необходимо ис-

пользовать на различных этапах уро-

ка. Так, например, на математике при 

объяснении нового материала при изу-

чении темы: «Сложения двузначного 

числа с двузначным» учащиеся с нор-

мой интеллектуального развития сразу 

после объяснения нового материала 

производят вычисления, опираясь 

только на запись примера. Ученики с 

ограниченными возможностями здо-

ровья сначала производят вычисле-

ния с помощью счетных палочек и 

наглядных опор. 

Индивидуальный подход применя- 

ется и во время проведения самосто-

ятельных работ, выполнения заданий 

при закреплении изученного матери-

ала (варьирование объема заданий, 

степень сложности и различные ви-

ды помощи). Например, закрепление 

темы: «Решение примеров со скоб-

ками» обучающиеся с нормальным 

уровнем развития выполняют самос-

тоятельно. Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья сначала реша-

ют с подробным объяснением учите-

ля, потом по одному примеру выпол-

няют у доски, далее работают самос-

тоятельно. 

В ходе изучения геометрического 

материала на уроках математики так-

же можно варьировать задания в за-

висимости от темы урока. Задание для 

детей, обучающихся по общеобразо-

вательной программе, следующее: на-

чертить отрезок длиной 5 см, ниже 

построить отрезок на 2 см длиннее. 

Учащимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья предлагается так-

же начертить отрезок длиной 5 см, а 

ниже построить отрезок в 2 раза длин-

нее первого.  

На уроках русского языка учителя-

ми осуществляется индивидуальный 

подход к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья. Например, при
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изучении темы: «Однокоренные сло-

ва» дается задание: выделить корень 

в однокоренных словах: гриб, гриб-

ной, грибники. Учащиеся с нормой 

развития составляют предложение с 

одним из данных однокоренных слов 

и выделяют главные члены предло-

жения. Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья только состав-

ляют предложение с одним из данных 

однокоренных слов. При изучении те-

мы: «Звонкие и глухие согласные» 

учащимся предлагается вставить про-

пущенные буквы в словах и записать 

проверочные слова, а учащимся с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья – выписать только слова со звон-

кими согласными [7; 8; 9].  

Учитель-дефектолог с целью пре-

дотвращения стресса у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и положительного исхода в 

написании текущих, итоговых кон-

трольных и проверочных работ го-

товит учеников к их написанию. 

4 Обсуждение (Discussion) 

На всех уроках образовательного 

цикла, их этапах для учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

необходимо применять наглядные 

(мультимедийное сопровождение), 

словесные (беседа, объяснение) и 

практические методы обучения 

(практическая работа с интерактив-

ной доской, самостоятельная работа, 

работа с раздаточным материалом). 

От того, как будет организован урок 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, будет зави-

сеть эффективность закрепления у 

них предметных УУД и активная поз-

навательная деятельность на протя-

жении всего урока. 

5 Заключение (Conclusion)  

Индивидуальный подход позволя-

ет адаптировать содержание учебных 

программ к возможностям учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, что в свою очередь, создает 

благоприятные условия для развития 

личности каждого школьника, форми-

рования положительной мотивации 

учения, адекватности самооценки. 

Взаимодействие учителя-дефекто-

лога, учителя-логопеда, педагога-пси-

холога и учителя класса при сопро-

вождении учеников с ограниченны-

ми возможностями здоровья позво-

ляет выявить наиболее эффективные 

формы и методы взаимодействия с 

ребенком, внедрить комплекс коррек-

ционно-развивающих методик, отсле-

дить динамику развития каждого ре-

бенка, оказать консультативно-прос-
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ветительскую помощь учителю клас-

са в работе с такими обучающимися.
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IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING 

CHILDREN WITH DISABILITIES IN TERMS OF INCLUSION  

Abstract  

Introduction.  One of the priority areas of research of the Rus-

sian Academy of education is the scientific substantiation of ap-

proaches to improving the quality of education of students. Inclusion 

is increasingly taking a leading position in the education of children 

with disabilities (disabilities). In order to achieve a new quality of 

education, a project of a modern model "Russian education 2020" 

was created, which involves the variability of educational trajecto-

ries at all levels of education, including the training of children with 

disabilities in secondary school, for which inclusive education in-

volves individual work of teachers with a child.  

Purpose of article . To substantiate the author's system of im-

plementation of an individual approach through the organization of 

psychological and pedagogical support of children of primary school 

age with mental retardation in the educational organization.  

Materials and methods. The main methods of research are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of organiza-

tion of psychological and pedagogical support of children with disa-

bilities, analysis of legal support of the organization of psychologi-

cal and pedagogical support of children with disabilities, observa-

tion, description, methods of statistical information processing.  

Results. Methodological approaches to the organization of the 

educational process for students with disabilities in an inclusive 

school. The implementation of an individual approach to teaching child -

ren with disabilities in a General educational organization involves 
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the use of special methods and techniques, a special content of the 

structure, the content of the stages of the lesson.  

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

chological and pedagogical Council is the compliance of the lear ning 

outcomes of students with disabilities with the requirements of Fed-

eral state educational standards.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of psycho-

logical and pedagogical support by specialists in an inclusive school 

will help to address the issues of successful education of children 

with disabilities, their adaptation among ordinary peers and subse-

quent socialization.  

Keywords: students with disabilities; individual approach; 

psychological, medical and pedagogical support; psychological and 

pedagogical consultation; inclusive education; individual correc-

tional and educational programs; individual educational route; 

adapted basic educational program.  

Highlights: 

- methodological approaches to the implementation of individ-

ual psychological and pedagogical support of children with disabili-

ties in school in an inclusive education are described;  

- practices of implementation of complex support of students 

with disabilities in an inclusive education, allowing to implement the 

main directions of correctional and pedagogical assistance (diagnos-

tic, educational, correctional and developmental), based on an indi-

vidual approach.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье систематизированы основные проблемы правового 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения инклюзивного об-

разования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) и/или инвалидностью, выявлена 

правовая подготовленность родителей, образовательных учреждений и гос-

ударственных органов в сфере образования к инклюзивному образованию. 

Цель статьи – систематизация основных проблем правового обеспечения об-

разовательной деятельности в поле включения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в образо-

вательный процесс ДОО; выявление готовности родителей, образователь-

ных учреждений и государственных органов к инклюзивному образованию. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

теоретический анализ судебных прецедентов на территории Российской Фе-
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дерации и за рубежом до 5 апреля 2018 года, связанных с образовательной 

деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья; истори-

ческий, библиографический, аннотирование.  

Результаты. Определены основные направления нарушений прав 

детей с ОВЗ (ТНР) и/или инвалидностью и их родителей; приведены меры 

административной и гражданской ответственности за нарушение законода-

тельства о правах детей с ОВЗ. Рассматривается доступность образования: 

территориальная (вблизи мест проживания); затрагивается право на инклю-

зивное образование. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью проекта явля-

ется выявление недостаточного уровня правовой готовности педагогиче-

ской и родительской общественности к инклюзивному образованию детей 

с ОВЗ (ТНР) и/или инвалидностью в ДОО. На основе этого выделено клю-

чевое направление психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

(ТНР) и/или инвалидностью в условиях инклюзии – повышение правовой 

культуры педагогов и родителей. 

Заключение. Результаты теоретического анализа могут быть исполь-

зованы в психолого-педагогическом сопровождении инклюзивного образо-

вания детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) и/или инвалидностью с це-

лью соблюдения их прав и законных интересов, а также для исключения 

иных толкований законодательства. Руководители дошкольных учрежде-

ний, педагоги, родители, государственные органы в сфере образования смо-

гут избежать выявленных нами в результате теоретического анализа судеб-

ных прецедентов проблем при обучении детей в дошкольных общеобразо-

вательных учреждениях (детских садах). Мы особо выделили, в каких слу-

чаях судебные органы принимают сторону ребёнка, а при каких обстоятель-

ствах оказываются на стороне образовательных учреждений. Знание суще-

ствующих проблем позволит стратегически планировать создание специ-

альных условий для детей дошкольного возраста ОВЗ (ТНР) и/или инва-

лидностью в условиях инклюзивного образования, повысить уровень пра-

вовой культуры педагогов и родителей в сфере образования детей с ОВЗ 

(ТНР) и/или инвалидностью. 
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Ключевые слова: инклюзивное образование, судебные прецеденты, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с тяжелыми наруше-

ниями речи, дети-инвалиды, дошкольное образование. 

Основные положения:  

1. Сравнительный анализ судебной практики в области инклюзивного 

образования детей с ОВЗ (ТНР) и/или инвалидностью в США и в РФ пока-

зал однотипность обращений к судебному исполнению при нарушении 

прав ребёнка с ОВЗ (ТНР) и/или инвалидностью. 

2. В данный период времени в Российской Федерации существуют 

судебные прецеденты в области инклюзивного образования детей с ОВЗ 

(ТНР) и/или инвалидностью по таким направлениям: право родителей на 

свободное получение информации об образовании ребёнка дошкольного 

возраста с ОВЗ (ТНР) и/или инвалидностью; право на инклюзивное обра-

зование, создание специальных условий для детей с ОВЗ (ТНР) и/или ин-

валидностью; право на территориальную доступность образования; орга-

низация работы психолого-медико-педагогического консилиума образова-

тельной организации; прочее. 

3. Тенденция к увеличению количества обращений граждан в суд по 

вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ (ТНР) и/или инвалидно-

стью дошкольного возраста. 

1 Введение (Intrоduсtiоn) 

На сегодняшний день право на об-

разование является естественным и 

неотъемлемым правом каждого чело-

века, оно закреплено в конституциях и 

законах большинства стран, а также в 

международных правовых актах. Тем 

не менее, нередко происходит толко-

вание законодательства, отличное от 

основной идеи законов, поэтому спор-

ные ситуации, связанные с наруше-

нием прав детей на образование, воз-

никают все чаще. Особо актуальна эта 

проблема в сфере инклюзивного об-

разования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), тя-

желыми нарушениями речи (ТНР) и 

(или) инвалидностью в Российской 

Федерации. В законодательстве пре-

дусмотрена как административная, 

так и гражданская ответственность. 

В данной статье мы классифицирова-

ли нарушения федерального законо-

дательства об образовании. 
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Н. Н. Малофеев пишет о том, что 

«в основу инклюзивного образования 

положена идеология, которая исклю-

чает любую дискриминацию детей, 

которая обеспечивает равное отноше-

ние ко всем людям, но создаёт особые 

условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности» [1, с. 8]. 

Отметим, что ранее рассматрива-

лось нормативно-правовое обеспече-

ние инклюзивного образования как 

отечественными (Н. М. Назарова, 

М. А. Ларионова и др.), так и зарубеж-

ными авторами (J. Bruun, Р. Rimрi-

                                                           
1 UNESCO. Assistant Director-General for Education (2017) А Guidе fоr еnsuring inсlusiоn 

аnd еquity in еduсаtiоn. Раris. UNЕSСО. 46 р. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 

48223/pf0000248254 (Аccessed: 05.12.18). 
2 Kishore Singh (2014) Report of the Speсiаl Rаpporteur on the Right to Eduсаtion. Geneva. 

General Assembly. 21 p. Available at: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-educa-

tion.org/files/resource-attachments/UNSR_Assessment_Educational_Attaintment_of_Students_2014.pdf 

(Аccessed: 05.12.18). 
3 Инклюзивное образование в России // Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). М. : БЭСТ-

принт, 2011. – 88 с. 
4 Alfonso Bovero (2012) Lаtin Аmeriсаn Саmpаign for the Right to Eduсаtion. Сivil soсiety 

аdvoсаting for the right to eduсаtion: stories аnd lessons leаrned from Lаtin Аmeriса аnd the 

Саribbeаn. São Pаulo, СLАDE. 28 p. Available at: http://www.campaignforeduca-

tion.org/docs/csef/CLADE%20Lessons%20Learned%20-%20Casos%20EPDF%20Final_IN-

GLES_baixa.pdf (Аccessed: 05.12.18) (In Spain). 
5 Аксенова Л. И., Архипов Б. А., Белякова Л. И. и др. Специальная педагогика : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н. М. Назаровой. – 4-е изд., стер. 

М. : Академия, 2005. – 400 с. – ISBN 5-7695-2401-4. 
6 Ларионова М. А. Право на инклюзивное образование [Электронный ресурс] / Пермский 

региональный правозащитный центр; [под ред. С. В. Исаева]. Пермь, 2016. – 56 с. URL: 

http://new.prpc.ru/wp-content/uploads/2016/11/161122.pdf (дата обращения: 30.05.18).  

läinеn и др.), организациями по охра-

не прав детей, такими, как ЮНЕСКО1, 

Совет по правам человека2, Детский 

фонд ООН (ЮНИСЕФ)3, Латиноаме-

риканская кампания за право на об-

разование4 и др. 

Н. М. Назарова5, Н. Н. Малофеев [2] 

и М. А. Ларионова6 рассматривали 

правовые аспекты инклюзивного 

образования.  

В настоящее время мы отмечаем 

пристальное внимание к проблемам 

инклюзивного образования со сто-

роны отечественных исследователей. 
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С. В. Алёхина считает, что «инклю-

зивное образование во многих реги-

онах реализуется как перевод «осо-

бых» детей в обычную школу, а спе-

циальные образовательные условия 

там не создаются. Такой механичес-

кий подход к инклюзии представляет-

ся неэффективным и опасным как для 

ребенка, так и для самой идеи инклю-

зии, несмотря на то, что ее эффектив-

ность доказана мировым опытом» 

[3, с. 138]. 

М. А. Ларионова исследует инк-

люзивное образование в контексте на-

рушения прав детей.  

На наш взгляд, полностью обос-

новать вопрос нормативно-правого 

регулирования образования невоз-

можно без рассмотрения судебных 

решений. 

2 Материалы и методы 

(Mаtеriаls аnd mеthоds) 

Основными методами исследова-

ния являются теоретический анализ 

судебных прецедентов на террито-

рии Российской Федерации и за рубе-

жом до 5 апреля 2018 года, связанных 

с образовательной деятельностью де-

тей с ОВЗ, направленных на устране-

ние нарушений прав на инклюзивное 

образование детей дошкольного воз-

раста. Приведено краткое содержание 

(аннотирование) судебных решений 

судебными органами Российской Фе-

дерации, Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ), а также Верховно-

го суда США.  

Был использован библиографи-

ческий метод исследования при сбо-

ре информации с сайтов ЮНЕСКО, 

ЕСПЧ, Верховного суда США, Конс-

титуционного суда РФ, справочно-

правовой системы КонсультантПлюс 

за период до 05 апреля 2018. 

3 Результаты (Rеsults) 

Выбранная тематика статьи пред-

полагает исследование только в об-

ласти дошкольного образования. Пос-

кольку дошкольное образование в 

большинстве зарубежных стран носит 

характер подготовки к школе и нахо-

дится при школе, то в качестве приме-

ра приведены наиболее интересные 

судебные решения Европейского суда 

по правам человека (ЕСПЧ) и Верхов-

ного суда США в отношении детей 

школьного и дошкольного возраста. 

Даниэль Р. – шестилетний ребёнок 

с синдромом Дауна и нарушением 

речи помещен в группу детей, развива-

ющихся по возрастным нормам, экс-

периментально, затем школа решила 

удалить ребёнка из общеобразова-

тельного класса в связи с тем, что он 
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не успевал за остальными детьми в 

освоении программы. Апелляцион-

ный суд Соединенных Штатов Пя-

того округа 1 принял решение о том, 

что школы должны размещать уча-

щихся-инвалидов в общеобразова-

тельных классах. Однако необходимо 

создание специальных условий, кото-

рые позволят ребёнку-инвалиду ов-

ладеть учебными навыками общеоб-

разовательного класса. Этот случай 

стал важным прецедентом в измене-

нии общественного мнения в облас- 

ти инклюзивного образования детей-

инвалидов, которые ранее обучались 

в особо ограниченной среде (LRЕ). 

Суд определил актуальность и ука-

зал, что есть социальные выгоды для 

включения в основную образователь-

ную программу ребёнка с синдромом 

Дауна, а также ряд академических 

преимуществ.  

Данный прецедент стал ключевым 

для ряда последующих государствен-

ных решений в области инклюзивно-

го образования. Результатом данного 

судебного разбирательства стало опре- 

деление формата обсуждаемых проб- 

лем на последовавших за ним процес- 

                                                           
1 Gee, Circuit Judge (1989) Dаniеl R. R. v. Stаtе bоаrd оf еduсаtiоn: Thе Judgmеnt оf Unitеd 

Stаtеs Соurt оf Арреаls, Fifth Сirсuit оf June 12, 1989 (№ 88-1279). Available at: 

http://www.kidstogether.org/right-ed_files/daniel.htm (Аccessed: 09.09.18). 

сах: 1) возможно ли удовлетворитель-

ное достижение образования деть-

ми с ОВЗ и инвалидностью в усло-

виях реализации общеобразователь-

ной программы с использованием 

дополнительных (вспомогательных) 

средств и услуг; 2) если требуется 

размещение вне обычной аудитории, 

независимо от того, включила ли шко-

ла ребёнка в максимально возмож-

ной степени в учебный процесс, адми-

нистраторы и школьные психологи 

должны обеспечить профессиональ-

ное развитие учителям обычного об-

разования и учителям специального 

образования, информировать их о том, 

как справляться с включением в их 

классы, наряду с обычными ученика-

ми, детей с ОВЗ и инвалидностью, 

прививать навык совместных страте-

гий обучения, командного обучения, 

совместной работы в команде, инди-

видуализации обучения, овладения 

навыками адаптации к различным 

стилям обучения. 

Ребёнок с синдромом Дауна (Ра-

фаэль Оберти) в 1992 году в США 

был включён в группу для детей с 

нормальным развитием дошкольного 

http://www.kidstogether.org/right-ed_files/daniel.htm
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возраста с целью проведения экспе-

римента (посещение общеобразова-

тельного в детском саду детской на-

чальной школы Клементона и специ-

ализированного класса округа Пайн-

Хилл ежедневно) по настоянию ро-

дителей1. В дальнейшем ребёнка пе-

реводили из одной школы в другую, 

предлагая исключительно специали-

зированные программы, переводили 

на домашнее обучение. Окружной суд 

США по округу Нью-Джерси 17 ав-

густа 1992 года пришел к выводу: 

ребёнок (как и все дети-инвалиды) 

нуждается в доступе к интегрирован-

ному опыту с целью обучения взаи-

модействия с обществом в целом, что-

бы стать полностью социализирован-

ным, равноправным членом общест-

ва; для этого необходимо ребёнка с 

отклонением в развитии включать в 

обычные школьные классы и подго-

тавливать соответствующие комп-

лексные адаптированные образова-

тельные программы в общеобразо-

вательном учреждении, предоставить 

значимые возможности и ресурсы 

для реализации инклюзивного обра-

зования, нанимать специалистов для 

                                                           
1 Gerry, Chief Judge (1992) Оbеrti v. Bоаrd оf еduсаtiоn оf thе bоrоugh оf Сlеmеntоn sсhооl 

distriсt August 17, № 801/1392. Available at: https://law.justia.com/cases/federal/district-

courts/FSupp/801/1392/1945004/ (Аccessed: 09.09.18). 

помощи детям-инвалидам.  

Нами выделены основные направ-

ления судебных прецедентов в части 

гражданской и административной от-

ветственности, связанных с правом 

детей с ОВЗ на инклюзивное образо-

вание на территории Российской Фе-

дерации. 

1. Право родителей на свободное 

получение информации об образова-

нии ребёнка дошкольного возраста с 

ОВЗ (ТНР) и (или) инвалидностью 

(размещение на сайте): 

а) неполнота опубликованной ин-

формации (отсутствует АОП в фор-

мате рdf, методические документы, 

аннотации к программам) на сайте, 

исключая социальные аккаунты, не-

своевременность (просрочка более 

10 дней): нет сведений о возможнос-

тях образования инвалидов и детей 

с ОВЗ, нарушены требования к струк-

туре официального сайта и формату 

представления на нем. По обраще-

нию Министерства образования и на-

уки Мурманской области в суд тре-

бование удовлетворено по ч. 2 статьи 

5.27 КоАП РФ, наложен штраф на 

руководителя образовательной орга- 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/801/1392/1945004/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/801/1392/1945004/
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низации1; 

б) не размещена на официальном 

сайте информация о материально-

техническом обеспечении и оснащен-

ности образовательного процесса: о 

наличии оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лица-

ми с ОВЗ, обеспечении их доступа в 

здание образовательной организации, 

условиях охраны их здоровья и их 

доступе к интернету, электронным об-

разовательным ресурсам, о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и индиви-

дуального пользования и аннотация 

к рабочим программам. По инициа-

тиве прокуратуры руководителю об-

разовательной организации назна-

чено наказание (часть 2 статья 5.57 

КоАП РФ) – штраф 10 000 рублей2. 

                                                           
1 Постановление судебного участка № 5 Ленинского судебного района города Мурман-

ска № 5-92/2018 от 27.02.2018 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опуб-

ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление судебного участка № 21 Выборгского района Ленинградской области 

№ 3-104/2018 от 29.03.2018 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубли-

кован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Решение Ленинского районного суда г. Иваново № 2-853/07 от 24.09.2007 г. [Элек-

тронный ресурс] : судебный акт. Платформа для публикаций «Pandia.ru»: [Сайт.]. URL: 

httрs://раndiа.ru/tехt/77/304/30595.рhр (дата обращения: 08.05.18). 

2. Право на инклюзивное образо-

вание, создание специальных условий 

для детей с ОВЗ (ТНР) и (или) инва-

лидностью: 

а) требование о предоставлении 

места в детском саду ребёнку с син-

дромом Дауна. Комиссия отказала в 

выдаче распределения в детский сад 

на основании того, что ребёнок – 

инвалид, ему необходим специали-

зированный детсад, которого на дан-

ный момент не существует. Позиция 

Министерства образования: ребёнку 

необходим специальный уход и при-

смотр, который не может обеспе-

чить обычный детский сад, а только 

специальный. Решением3 высказана 

позиция суда: посещение детского 

сада не противопоказано, отказ нару-

шает конституционное право на об-

разование ребёнка, рекомендовано 

расширение сети образовательных уч-

реждений или создание необходимых 

условий для ребёнка. Исковое требо-

https://pandia.ru/text/77/304/30595.php
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вание удовлетворено, взыскан мо-

ральный вред – 10 000 рублей с 

Управления образования; 

б) утверждение АОП и изменение 

Устава с учетом правил приёма детей 

в образовательную организацию до-

школьного образования, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в от-

ношении неопределенного круга лиц 

в течение одного месяца потребовала 

прокуратура. Позиция суда: право 

должно быть в обязательном порядке 

обеспечено утверждением локальных 

актов образовательной организации. 

Доказательств, что невозможно раз-

работать в месячный срок, ДОУ не 

предоставило, суд удовлетворил тре-

бование1; 

в) не разработано АОП для детей 

с ДЦП (коллективный иск с поддерж-

кой прокуратуры) на весь срок обуче-

ния, не содержит обязательные разде-

лы, АОП содержит ФИО ребёнка 

(АОП с персональными данными вы-

                                                           
1 Апелляционное определение Волгоградского областного суда № 33-2942/14 от 

20.03.2014 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Залегощенского районного суда Орловской области № 5-30/2017 от 

20/11/2017 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Апелляционное определение Омского областного суда № 33-8570/2013 от 

25.12.2013 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ложено на сайте). Постановлением2, 

образовательная организация прив-

лечена к ответственности по части 3 

статьи 19.20 КоАП РФ, назначено 

наказание – штраф 75 000 руб. на ор-

ганизацию; 

г) компенсацию затрат на воспи-

тание и обучение ребёнка за период 

с момента установления инвалиднос-

ти потребовала истица, при этом ра-

нее с заявлением не обращалась. Суд 

ответил на иск: компенсация затрат 

на воспитание и обучение носит за-

явительный характер, выплачивается 

не по факту установления инвалид-

ности, а по факту обращения одного из 

родителей. Законодательством воз-

можность осуществления подобных 

выплат за период до момента обра-

щения не предусмотрена 3; 

д) отсутствуют нормативы обеспе-

чения государственных гарантий на 

инклюзивное образование по АООП 

НОО и ДО для слабовидящих детей 
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(коллективный иск); не имеет лицен-

зии на дополнительное образование, 

отсутствует должность педагог допол-

нительного образования. Вторая ин-

станция: в связи с использованием 

тождественного требования, решение 

об отказе в принятии иска отменить, 

направить на новое рассмотрение по 

существу в районный суд1. 

3. Право на территориальную дос-

тупность образования: 

а) Апелляционное определение2 

обязало Администрацию Соликамс-

кого городского округа обеспечить 

правом на образование и на доступ к 

образованию по месту жительства; 

обязало Правительство Пермского 

края взять на себя расходные обяза-

тельства по содержанию ребёнка в 

ДОУ по месту жительства. Обстоя-

тельства: разработана Индивидуаль-

ная программа реабилитации ребён-

ка-инвалида, даны рекомендации на 

обучение и воспитание по програм-

ме ДОУ компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта в 

                                                           
1 Апелляционное определение Волгоградского областного суда № 33а-20724/2017 от 

21.12.2017 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное определение Пермского краевого суда № 33-12354 от 

13.01.2014 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

условиях кратковременного пребы-

вания. Администрация округа не пре-

доставляет образование ребёнку в 

МОУ по месту жительства. Истица 

ежедневно возит ребёнка в соседний 

город для посещения детского сада 

компенсирующего вида, посещает ле-

котеку – индивидуальные коррекци-

онно-развивающие занятия в детс-

ком саду, нарушается право на терри-

ториальную доступность образова-

ния ребёнка, права на работу истца. 

Позиция суда: ребёнок должен быть 

обеспечен местом в ДОУ в соответ-

ствии с программой реабилитации по 

своему месту жительства. Взыскан 

моральный вред 10 000 рублей. 

По мнению Е. В. Самсоновой, «Ре-

ализация этого права конкретными 

школами часто приводит к путанице 

в понятиях, поскольку часто именно 

то, что школа размещает ребенка в 

обычном классе без создания необ-

ходимых для его образования усло-

вий, и называется инклюзивным об-

разованием» [4, с. 58]. 
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4. Организация работы психоло-

го-медико-педагогического консили-

ума ОО: 

а) не отражены права родителей в 

договоре на обучение: 1) отказаться 

от проведения или участия во всех 

видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педа-

гогических) обучающихся, получать 

информацию о результатах проведен-

ных обследований обучающихся; 

2) присутствовать при обследовании 

детей ПМПК, обсуждении результа-

тов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследо-

вания, высказывать свое мнение отно-

сительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания 

детей. Решением районного суда за-

явление прокуратуры в отношении 

МКДОУ удовлетворено1; 

5. Прочие дела, связанные с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) 

и (или) инвалидностью: 

а) взыскание с РФ убытков в раз-

мере 2 231 888,60 рублей, понесенных 

                                                           
1 Решение Адыге-Хабльского районного суда Карачаево-Черкесской Республики № 2-

529/2017 от 12.10.2017 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа № Ф01-6121/2017 от 

22.01.2018 г. [Электронный ресурс] : судебный акт. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

муниципальными ДОО в результате 

оказания услуг по уходу и присмот-

ру за детьми-инвалидами, детьми-си-

ротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, потребовала Ад-

министрация г. Кострома из феде-

рального бюджета (Министерства фи-

нансов РФ в лице УФК по Костромс-

кой области). Требование удовлетво-

рено, поскольку финансовое обеспе-

чение деятельности, связанной с прис-

мотром и уходом за гражданами ука-

занных категорий, обучающимися в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, – 

расходное обязательство РФ, так как 

предусмотрено федеральным зако-

нодательством и не относится к пол-

номочиям, осуществляемым за счет 

средств бюджета субъекта РФ2; 

б) административному истцу бы-

ло отказано в удовлетворении заяв-

ления об изменении ограничения, на-

ложенного на автомобиль, с «без пра-

ва пользования» на «ограниченное 

пользование, с правом управления в 
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черте города», в связи с тем, что авто-

мобиль используется для перевозки 

детей-инвалидов до образовательного 

учреждения и обратно. Истец пола-

гает, что постановление судебного 

пристава-исполнителя является не-

законным, так как нарушает его пра-

ва, права его двух детей-инвалидов на 

образование. Севастопольский город-

ской суд1 признал незаконным по-

становление судебного пристава-

исполнителя; 

в) УПФР отказано опекуну в наз-

начении компенсационной ежеме-

сячной выплаты в связи с тем, что она 

как опекун права на установление еже-

месячной выплаты по уходу за деть-

ми-инвалидами, инвалидами I груп-

пы не имеет. Позиция суда2: вывод су-

да о том, что вознаграждение прием-

ным родителям относится к мерам 

социальной поддержки лиц, осущест-

вляющих воспитание приемных де-

тей, осуществление обязанностей при-

емного родителя на возмездной ос-

нове в соответствии с заключенным 

                                                           
1 Апелляционное определение Севастопольского городского суда № 33а-3459/2017 от 

24.10.2017 г. [Электронный ресурс] : Судебный акт. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Определение Верховного Суда РФ № 91-КГ17-2 от 15.05.2017 г. [Электронный ресурс] : 

судебный акт. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

договором о приемной семье нельзя 

считать выполнением оплачиваемой 

работы, основан на ошибочном тол-

ковании норм материального права, 

регулирующих спорные отношения. 

Дело направлено на новое рассмот-

рение. 

4 Обсуждение (Disсussiоn) 

Первые судебные прецеденты в 

отношении права ребёнка с инвалид-

ностью на инклюзивное образование 

возникли в США в конце XX века. В 

России найден первый акт обраще-

ния в суд (2007), аналогичный пер-

вому акту в США (1992), по поводу 

предоставления места в массовом 

детском саду по месту жительства для 

ребёнка с синдромом Дауна в 2007 

году. С принятием Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» количество обращений в 

суд возрастает от 1 - го в 2013 году 

до 5 - ти в 2017 и до 1 апреля 2018 

года уже 2 обращения в суд. Мы вы-

делили основные направления проб-
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лем, с которыми родители обраща-

лись в суд за последние 11 лет: пра-

во родителей на свободное получе-

ние информации об образовании ре-

бёнка дошкольного возраста с ОВЗ; 

право на инклюзивное образование, 

создание специальных условий для 

детей с ОВЗ; право на территори-

альную доступность образования; ор-

ганизация работы психолого-меди-

ко-педагогического консилиума ОО; 

прочее. Таким образом, в результате 

анализа судебных прецедентов мы 

видим низкий уровень правовой ак-

тивности родительской обществен-

ности. Такая ситуация свидетельст-

вует о недостаточной осведомлён-

ности педагогической и родительс-

кой общественности о нормативно-

правовом регулировании отношений 

в инклюзивном образовании детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) 

и (или) инвалидностью. 

Мы выделили важный аспект пси-

холого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ (ТНР) – повыше-

ние правовой культуры педагогов и 

родителей. Мы предполагаем, что по-

вышение правовой культуры педаго-

гов ДОО и родителей будет способс-

твовать более эффективному созда-

нию специальных условий для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и (или) 

инвалидностью и в целом повышать 

инклюзивную культуру обществен-

ности. 

5 Заключение (Соnсlusiоn)  

Итак, результаты теоретического 

анализа судебных прецедентов мо-

гут быть использованы образователь-

ными учреждениями и педагогами в 

образовательном процессе с целью 

соблюдения прав и законных интере-

сов детей с ОВЗ дошкольного возрас-

та, а также для исключения иных тол-

кований законодательства. 

Руководители дошкольных учре-

ждений, педагоги, родители, государ-

ственные органы в сфере образова-

ния смогут избежать наиболее рас-

пространенных ошибок при обуче-

нии детей с ОВЗ и (или) инвалиднос-

тью в дошкольных образовательных 

организациях.  

Исследования реализации прав де-

тей с ОВЗ (ТНР) и (или) инвалиднос-

тью показали, что ни родители детей 

с ОВЗ, ни педагоги, ни руководители 

образовательных учреждений, ни да-

же управление образования не всег-

да готовы к тому, чтобы инклюзия ре-

ализовывалась в дошкольных образо-

вательных организациях (детских са-

дах). Нарушенные права детей с ОВЗ 
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(ТНР) и (или) инвалидностью рассмат-

ривают судебные инстанции различ-

ных уровней, и не всегда суд оказыва-

ется на стороне интересов ребёнка.  

Л. С. Выготский в методологии ин-

клюзивного обучения детей с нару-

шениями развития отмечал: «чрезвы-

чайно трудная и запутанная ситуация, 

которая в теории разрешается благо-

получно одним методом, а на прак-

тике дает противоположные резуль-

таты» [5, c. 20]. 

Особую актуальность в период 

становления системы инклюзивного 

образования в России приобретает 

еще одна мысль Л. С. Выготского, сог-

ласно которой нам необходимо «со- 

зерцать сразу и истинное положение 

вещей, и отклонение от этого поло-

жения» [6, с. 260]. 

Таким образом, в статье прослежи-

вается, в каких случаях судебные ор-

ганы принимают сторону ребёнка, а 

при каких обстоятельствах оказыва-

ются на стороне образовательных уч-

реждений. Знание возможных ошибок 

поможет организовать стратегическое 

планирование по организации и нор-

мативно-правовому обеспечению ло-

кального уровня создания специаль-

ных условий для инклюзивного обра-

зования детей дошкольного возраста 

с ОВЗ (ТНР) и (или) инвалидностью. 
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LEGАL АSPECTS ОF PSYCHОLОGICАL АND PEDАGОGICАL 

SUPPОRT ОF PRESCHООL CHILDREN WITH SPECIАL NEEDS IN 

TERMS ОF INCLUSIVE EDUCАTIОN 

Abstract  

Intrоductiоn. The аrticle systemаtizes the mаin prоblems оf legаl 

suppоrt оf psychоlоgicаl аnd pedаgоgicаl suppоrt оf inclusive 

educаtiоn оf preschооl children with speciаl needs (severe speech 

disоrders) аnd (оr) disаbilities, identified the legаl prepаredness оf 

pаrents, educаtiоnаl institutiоns аnd gоvernment аgencies in the field 

оf educаtiоn fоr inclusive educаtiоn. The purpоse оf the аrticle is tо 

systemаtize the mаin prоblems оf legаl suppоrt оf educаtiоnаl 

аctivities in the field оf inclusiоn оf children with speciаl needs (severe 

speech disоrders) in the educаtiоnаl prоcess оf pre-Schооl educаtiоnаl 

оrgаnizаtiоn; tо identify the reаdiness оf pаrents, educаtiоnаl insti-

tutiоns аnd gоvernment аgencies tо inclusive educаtiоn.  

Mаteriаls аnd methоds. The mаin methоds оf reseаrch аre the 

theоreticаl аnаlysis оf judiciаl precedents in the territоry оf the 

Russiаn Federаtiоn аnd аbrоаd until Аpril 05, 2018, relаting tо the 

educаtiоnаl аctivities оf children with speciаl needs; histоricаl, bib-

liоgrаphic, аnnоtаtiоn.  

Results. The mаin directiоns оf viоlаtiоns оf the rights оf chil-

dren with speciаl needs (severe speech disоrders) аnd (оr) disаbilities 

аnd their pаrents аre identified; the meаsures оf аdministrаtive аnd civil 

liаbility fоr viоlаtiоn оf the legislаtiоn оn the rights оf children with 

speciаl needs аre give. Аccessibility оf educаtiоn is cоnsider: territоriаl 

(neаr plаces оf residence); the right tо inclusive educаtiоn is аffect. 

Discussiоn. It is emphаsize thаt the effectiveness оf the prоject 

is tо identify the insufficient level оf legаl reаdiness оf the pedаgоgicаl
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аnd pаrentаl cоmmunity tо inclusive educаtiоn оf children with 

speciаl needs (severe speech disоrders) аnd/оr disаbilities in Pre-

schооl educаtiоnаl оrgаnizаtiоn. Оn the bаsis оf this, the key di-

rectiоn оf psychоlоgicаl аnd pedаgоgicаl suppоrt оf children with 

speciаl needs (severe speech disоrders) аnd/оr disаbilities in the cоn-

ditiоns оf inclusiоn is imprоving the legаl culture оf teаchers аnd 

pаrents. 

Cоnclusiоn. The results оf the theоreticаl аnаlysis yоu cаn use 

in psychоlоgicаl аnd pedаgоgicаl suppоrt оf inclusive educаtiоn оf 

preschооl children with speciаl needs (severe speech disоrders) 

аnd/оr disаbilities in оrder tо respect their rights аnd legitimаte in-

terests, аs well аs tо exclude оther interpretаtiоns оf the legislаtiоn. 

Heаds оf preschооl institutiоns, teаchers, pаrents, stаte bоdies in the 

field оf educаtiоn will be аble tо аvоid the prоblems identified by us 

аs а result оf the theоreticаl аnаlysis оf judiciаl precedents in 

teаching children in preschооl educаtiоnаl institutiоns (kinder-

gаrtens). We highlight the cаses in which the judiciаry tаkes the side 

оf the child, оr the circumstаnces in which they find themselves оn 

the side оf educаtiоnаl institutiоns. Knоwledge оf existing prоblems 

strаtegicаlly plаn the creаtiоn оf speciаl cоnditiоns fоr preschооl 

children with speciаl needs (severe speech disоrders) аnd (оr) 

disаbilities in аn inclusive educаtiоn, imprоve the level оf legаl cul-

ture оf teаchers аnd pаrents in the educаtiоn оf children with speciаl 

needs (severe speech disоrders) аnd (оr) disаbilities. 

Keywоrds: inclusive educаtiоn, judiciаl precedents, children 

with speciаl needs (severe speech disоrders), children with disаbili-

ties, preschооl educаtiоn. 

Highlights: 

1. А cоmpаrаtive аnаlysis оf judiciаl prаctice in the field оf in-

clusive educаtiоn оf children with speciаl needs (severe speech 

disоrders) аnd (оr) disаbilities in the United Stаtes аnd in the Russiаn 

Federаtiоn shоwed the unifоrmity оf аppeаls tо judiciаl enfоrcement
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in viоlаtiоn оf the rights оf children with speciаl needs (severe 

speech disоrders) аnd (оr) disаbilities.  

2. In this periоd оf time in the Russiаn Federаtiоn there аre 

judiciаl precedents in the field оf inclusive educаtiоn оf children 

with speciаl needs (severe speech disоrders) аnd/оr disаbilities in 

the fоllоwing аreаs, fоr exаmple: the right оf pаrents tо freely оbtаin 

infоrmаtiоn аbоut the educаtiоn оf а child оf preschооl аge with 

speciаl needs (severe speech disоrders) аnd (оr) disаbilities; the 

right tо inclusive educаtiоn, the creаtiоn оf speciаl cоnditiоns fоr 

children with speciаl needs (severe speech disоrders) аnd/оr disаbil-

ities; right tо territоriаl аccessibility оf educаtiоn; оrgаnizаtiоn оf 

wоrk оf psychоlоgicаl, medicаl аnd pedаgоgicаl Cоuncil оf 

educаtiоnаl оrgаnizаtiоn; оther. 

3. The tendency tо increаse the number оf citizens' аppeаls tо 

the cоurt оn inclusive educаtiоn оf children with speciаl needs (se-

vere speech disоrders) аnd (оr) disаbilities оf preschооl аge. 
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