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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность анализа содержания 

учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» с учётом 

принципов системного мышления. Цель статьи — обосновать и раскрыть 

идею эффективного целеполагания при перепроектировании дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)» с учётом системного подхода. 

Материалы и методы. В статье проводится анализ дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)» для подготовки бакалавров 

по направлению «Экономика» (38.03.01), профиль «Финансы и кредит» 

с точки зрения системного мышления. Автор учитывает разнообразное 

количество факторов: европейский стандарт требований, предъявляемых 

к уровню владения иностранным языком; взаимосвязь дисциплины с 

окружающими её курсами; необходимость постановки не только учеб-

ных, но и воспитательных и общеобразовательных целей.  
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Результаты. Обучение иностранному языку в образовательных 

организациях профессионального образования предполагает формирова-

ние профессиональной компетентности, реализация которой примени-

тельно к дисциплине «Иностранный язык (профессиональный)» 

означает наличие двух компонентов целей обучения — коммуникативной 

компетентности на иностранном языке и профессиональной составляю-

щей средствами иностранного языка. В статье показано соотношение тем 

анализируемой дисциплины с видами профессиональной деятельности 

по стандарту, учитываются предполагаемые «входы и выходы» дисци-

плины для эффективного целеполагания. 

Обсуждение. Подчёркивается, что результативностью перепроекти-

рования дисциплины является эффективная реализация целей обучения. 

Заключение. Необходимо перепроектировать дисциплину для конк-

ретного типа образовательной организации, деятельность которой осу-

ществляется с учётом условий обучения и рассчитана на определённый 

контингент обучающихся. Системный подход позволяет максимально 

эффективно реализовать главные компоненты целей обучения иностран-

ному языку — коммуникативной компетентности на иностранном языке 

и профессиональной составляющей средствами иностранного языка. 

Ключевые слова: преподавание иностранного языка; иностранный 

язык для профессиональных целей; английский язык для экономистов; 

системное мышление; перепроектирование; эффективное целеполагание; 

методика преподавания иностранного языка; Business English. 

Основные положения: 

– определены основные направления реализации системного под-

хода при перепроектировании дисциплины «Иностранный язык (профес-

сиональный)»; 

– разработана модель системного анализа содержания дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)» исходя из эффективного це-

леполагания, взаимосвязи окружающих курсов и особенностей самой 

дисциплины; 
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– представлены возможные варианты тем, коррелирующих с целя-

ми обучения; 

– представлены необходимые и формируемые знания, умения и на-

выки. 

1 Введение (Introduction) 

Преподавание иностранного язы-

ка — сложный и многогранный про-

цесс, который предполагает наличие 

психологической подготовки, языко-

вой подготовки, методической под-

готовки.  

Изменения, происходящие в эко-

номической, политической, культур-

ной и социальной жизни вызвали 

необходимость появления специа-

листов нового уровня и как отраже-

ние этого процесса — переосмыс-

ление задач, стоящих перед подго-

товкой студентов. Современные про-

цессы межкультурной интеграции 

на национальном и международном 

уровнях обусловили модернизацию 

содержания языкового образования 

в России. Значительно выросли об-

разовательная и самообразователь-

ная функции иностранного языка в 

вузе, его профессиональная значи-

мость на рынке труда в целом, что 

повлекло за собой усиление моти-

вации в изучении языков междуна-

родного общения [1, с. 78]. 

Ориентация системы отечествен-

ного образования на вхождение в ми-

ровое образовательное пространст-

во потребовала усилить внимание 

к вопросам языкового образования, 

переосмыслить цели, принципы, со-

держание, средства и методы обуче-

ния иностранному языку [2, с. 4.]. 

Но в любой деятельности возни-

кают трудности, в преподавательс-

кой, в том числе. Возникают различ-

ного типа затруднения — как про-

фессиональные, так и затруднения 

у обучающихся: отсутствие мотива-

ции, нежелание уделять время на ос-

воение материала, уровень подго-

товленности обучающихся после 

школы, недостаточное усвоение ма-

териала, недостаточное владение 

предъявляемыми требованиями, не-

равномерное усвоение отдельных 

видов речевой деятельности — го-

ворения, аудирования, чтения и 

письма. В силу наличия всех пере-

численных затруднений назрела 

необходимость в перепроектирова-

нии учебной дисциплины «Иност-
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ранный язык (профессиональный)», 

требующая изменения подходов, 

принципов, технологий преподава-

ния. Максимальное владение предъ-

являемыми требованиями и форми-

рование компетенций, включённых 

в коммуникативную компетенцию, 

осуществляется при умелом приме-

нении отдельных организационных 

форм и приёмов [3, с. 5]. Важным 

является применение системного 

мышления  

Системное мышление связано с 

пониманием системной природы ве-

щей, которое выражается в том, что 

каждая вещь рассматривается в не-

которой системе взаимодействий, 

в совокупности связанных явлений, 

составляющей организованное це-

лое [4, с. 51]. Системность является 

объединяющим началом функцио-

нирования всех принципов, охваты-

вающих цели образования, его про-

цесс и результат [5, с. 144]. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Дисциплина «Иностранный язык 

(профессиональный)» для обучаю-

щихся по направлению «Экономи-

ка» требует переработки. Для анали-

за выбрана дисциплина «Иност-

ранный язык (профессиональный)» 

по направлению подготовки «Эко-

номика», профиль «Финансы и кре-

дит», преподаваемая на 3 курсе в 5 

семестре согласно учебному плану, 

что связано с тем фактом, что обу-

чение иностранному языку в обра-

зовательных организациях профес-

сионального образования предпола-

гает формирование профессиональ-

ной компетентности, реализация ко-

торой применительно к дисципли-

не «Иностранный язык (професси-

ональный)» означает наличие двух 

компонентов целей обучения: ком-

муникативной компетентности на 

иностранном языке и профессио-

нальной составляющей средствами 

иностранного языка [6]. 

Дисциплина «Иностранный язык 

(профессиональный)» (Б1.В.ОД.2) 

относится к вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана подготовки бакалавров 

по направлению «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит». На 

дисциплину выделяется 144 часа 

(практические занятия - 51 час, са-

мостоятельная работа — 57 часов, 

контроль — 36 часов) в течение пя-

того семестра обучения, промежу-

точный контроль предусматривает 

экзамен (4 часа) [7]. Целевой ауди- 
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торией являются обучающиеся 

третьего года обучения (молодые 

люди 19–20 лет). 

Пристальное внимание к дис-

циплине «Иностранный язык (про-

фессиональный)» связано, по наше-

му мнению, с ролью английского 

языка в профессиональной деятель-

ности будущих финансистов. При-

сутствуя в пространстве и атмос-

фере, языки формируют ценности, 

мнения и даже идентичности мо-

лодых людей, которые постепенно, 

подобно мелкому моросящему дож-

дю, проникают в каждую пору че-

ловеческого существа. Языки явля-

ются самым сильным инструмен-

том сохранения и развития духов-

ного и материального наследия.  

Все шаги по способствованию 

распространения языков служат не 

только содействию языковому раз-

нообразию и многоязыковому об-

разованию, развитию более полного 

знакомства с языковыми и культур-

ными традициями по всему миру, 

но и крепят солидарность, основан-

ную на взаимопонимании, терпи-

мости и диалоге. 

В XXI веке полилингвальное об-

разование должно стать универсаль-

ным явлением. Необходимо владеть: 

1) своим родным языком для об-

щения внутри семьи; 

2) русским языком для общения 

на региональном уровне; 

3) английским языком для об-

щения на международном уровне, 

так как английский язык использу-

ется для всемирной научной ком-

муникации и для глобальной эконо-

мической деятельности. 

Владение несколькими языками 

должно привести к развитию двой-

ного фокуса: кооперативного меж-

культурного образования на внут-

реннем рынке и конкурентоспособ-

ного маркетингового образования 

для внешнего мира. 

Документ Совета Европы под 

названием «Общеевропейские ком-

петенции владения иностранным 

языком: изучение, преподавание, 

оценка» (“Common European Frame-

work of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment”) лег в основу система-

тизации подходов к преподаванию 

иностранного языка и стандартиза-

ции оценок уровней владения язы-

ком. «Компетенции» в понятной 

форме определяют, чем необходимо 

овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, 

а также  какие знания и умения ему 
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необходимо освоить, чтобы комму-

никация была успешной. Шкала Со-

вета Европы (Common European 

Framework, CEF) является частью 

проекта «Language Learning for Eu-

ropean Citizenship» [8, с. 17]. 

В рамках создания единого ев-

ропейского образовательного прост-

ранства и с целью унификации уров-

ней владения различными иност-

ранными языками в материалах 

Совета Европы были введены обще-

европейские уровни: A — допоро-

говый, B — пороговый, C — выс-

ший. Пороговый уровень (B1) опре-

деляется в материалах Совета Ев-

ропы как коммуникативно-доста-

точный уровень владения иностран-

ным языком, необходимый для об-

щения [9, с. 10]. Для того чтобы 

привести в соответствие с евро-

пейским стандартом требования, 

предъявляемые к уровню владения 

английским языком, в процессе раз-

работки программы учебной дис-

циплины «Иностранный язык (про-

фессиональный)» для подготовки ба-

калавров по направлению «Эконо-

мика» (38.03.01) по профилю «Фи-

нансы и кредит» мы ориентирова-

лись на названные общеевропейс-

кие уровни и на компетенции, про- 

писанные в учебном плане относи-

тельно дисциплины «Иностранный 

язык (профессиональный)». 

Питер Сендж, в своей работе «Пя-

тая дисциплина. Искусство и прак-

тика самообучающихся организа-

ций», пишет о необходимости разви-

тия системного мышления [10, с. 25]. 

Это значит, что: 

1) надо рассматривать учебную 

дисциплину и окружающие её кур-

сы взаимосвязанно; 

2) подходить к процессу пере-

проектирования учебной дисципли-

ны «Иностранный язык (професси-

ональный)» как к совокупности вза-

имосвязанных элементов. Осново-

полагающими компонентами явля-

ются разработка учебной програм-

мы, целей, задач, отбор содержания 

обучения и т. д. Это означает реше-

ние целого комплекса вопросов, свя-

занных с изучением условий обуче-

ния, с выбором метода и подхода к 

обучению, определением требова-

ний к уровню владения языком, а 

также с разработкой конкретного 

перечня навыков и умений, которы-

ми должны овладеть обучающиеся. 

Нормы и требования, установлен-

ные стандартом, принимаются как 

эталон при оценке основных сторон
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образования, служат ориентиром при 

написании учебников, разработке 

экзаменационных материалов, кон-

трольных заданий и тестов;  

3) при целеполагании исходить 

из того факта, что дисциплина также 

влияет на общее развитие бакалав-

ров, т. е., кроме учебных целей, не-

обходимо определять воспитатель-

ные и общеобразовательные. 

3 Результаты (Results)  

Существуют специфические осо-

бенности самой дисциплины. В про-

цессе обучения иностранному язы-

ку проблема формирования речевых 

навыков и умений занимает цент-

ральное место. В основе обучения ле- 

лежит принцип взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой дея-

тельности, что означает взаимодейст-

вие четырёх комплексных интегри-

рованных умений: чтения, аудиро-

вания, говорения и письма с целью 

осуществления коммуникации. 

При перепроектировании дис-

циплины «Иностранный язык (про-

фессиональный)» для подготовки ба-

калавров по направлению «Эконо-

мика», профиль «Финансы и кре-

дит» мы ориентировались на разви-

тие профессиональных составляю-

щих средствами иностранного язы-

ка в следующих видах профессио-

нальной деятельности (рисунок 1).

 

Рисунок 1 — Схема соотношений тем дисциплины с видами профессио-

нальной деятельности 

Figure 1 — The scheme of correlations between the topics of the discipline 

and the types of professional activity 
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В схеме показано соотношение 

тем описываемой дисциплины [11] 

с видами профессиональной дея-

тельностью по стандарту. 

Реализуя систематический под-

ход в своей деятельности, считаем, 

что важным пунктом в работе явля-

ется репрезентация проектируемо-

го курса в логике других курсов. Про-

анализировав составляющие стан-

дарта и учебного плана по профилю 

подготовки «Финансы и кредит», мы 

определили учебные дисциплины, 

необходимые для освоения дисцип-

лины «Иностранный язык (профес-

сиональный)» на 3 курсе в 5 семест-

ре. Данная схема «входа-выхода» от-

ражает систематический подход к 

перепроектированию учебной дис-

циплины. Знания, полученные в ходе 

освоения дисциплин: «Иностранный 

язык», «Культура речи и деловое об-

щение», «Русский язык», «Микроэ-

кономика» и «Макроэкономика», уг-

лубляются при изучении дисципли-

ны «Иностранный язык (професси-

ональный)». В свою очередь знания, 

полученные при изучении дисципли-

ны «Иностранный язык (професси-

ональный)», будут полезны при изу-

чении последующих дисциплин: 

«Международные валютно-кредит-

ные и финансовые отношения», «Фи-

нансовый менеджмент», «Рынок цен-

ных бумаг», «Экономическая геогра-

фия» (рисунок 2).

 
Рисунок 2 — «Вход и выход» дисциплины 

Figure 2 — “Entrance and exits” of the discipline 
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Также важным является необхо-

димость отразить те знания, уме-

ния и навыки, которые необходимы 

для освоения дисциплины «Иност-

ранный язык (профессиональный)» 

после изучения дисциплин «Иност-

ранный язык», «Культура речи и де-

ловое общение», «Русский язык», 

«Макроэкономика», «Микроэконо-

мика» (Таблица 1).

Таблица 1 — Перечень знаний, умений и навыков, сформированных 

до освоения дисциплин 

Tabe 1 — The list of knowledge and skills formed prior to mastering 

the disciplines 

Дисциплина 

Знания, умения и навыки, 

сформированные до освоения дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)» 

Иностранный 

язык 

1) знает лексический материал, включающий лексику пов-

седневного и общетерминологического профильно-ори-

ентированного характера и достаточный объём граммати-

ческих явлений; 2) понимает полную и основную инфор-

мацию при аудировании; 3) владеет всеми типами чтения 

на элементарном уровне; 4) владеет монологической и 

диалогической речью на элементарном уровне; 5) владеет 

письменной речью на элементарном уровне. 

Культура речи и 

деловое общение. 

Русский язык 

1) знает нормы русского языка; 2) умеет использовать раз-

личные формы и виды устной и письменной коммуника-

ции в учебной и профессиональной деятельности; 3) вла-

деет навыками публичной речи, аргументации; 4) владеет 

навыками литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском языке. 

Микроэконо-

мика. 

Макроэкономика 

1) знает закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне и макроуровне; 2) знает основ-

ные понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 3) умеет использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 4) владеет ме-

тодами и приёмами анализа экономических явлений и 

процессов. 
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Также важно отразить формиру-

емые во время изучения дисципли-

ны «Иностранный язык (професси-

ональный)» знания, умения и навы-

ки, необходимые для освоения пос-

ледующих дисциплин (Таблица 2).

Таблица 2 — Перечень знаний, умений и навыков, сформированных 

после освоения дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

Tabe 2 — The list of knowledge and skills, formed after mastering 

the discipline “Foreign language (professional)” 

Дисциплина 
Знания, умения и навыки, сформированные после освоения 

дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

1) знает объём грамматических явлений, характерных 

для профессионально-ориентированных текстов финан-

сового характера; 2) знает основную терминологию по 

специальности «Финансы» на иностранном языке; 3) 

умеет использовать различные стратегии аудирования 

и чтения для профессиональных целей; 4) умеет фикси-

ровать и передавать информацию финансового характера 

на иностранном языке; 5) владеет навыками письмен-

ного перевода текстов общенаучного и финансового ха-

рактера; 6) владеет техникой работы с основными ти-

пами справочной и учебно-справочной литературы по 

финансам, а также современными англоязычными эко-

номическими медиасредствами: журнал The Economist, 

бизнес канал Bloomberg и другие. 

Таким образом, показан система-

тический подход к проектированию 

анализируемой дисциплины с целью 

эффективного целеполагания. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Учитывая другие подходы к обу-

чению анализируемой дисциплины, 

мы считаем, что ориентация на раз-

витие профессиональных состав-

ляющих средствами иностранного 

языка, анализ курса в логике других 

курсов, должны способствовать бо-

лее эффективной реализации це-

лей обучения. 

5 Заключение (Conclusion) 

Английский язык используется 
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для общения на международном 

уровне для научной коммуникации 

и глобальной экономической дея-

тельности. В связи с этим возника-

ет необходимость проектирования 

или перепроектирования учебной 

дисциплины «Иностранный язык 

(профессиональный)» с учётом сис-

тематического мышления. 

Перепроектирование учебной 

дисциплины — сложный многоу-

ровневый процесс, который требу-

ет от составителя больших теоре-

тических знаний, отражает подход 

и метод обучения, а также концеп-

туальное видение процесса учения 

и обучения в целом, его дидактичес-

кую, лингвопсихологическую и ме-

тодическую стороны. Необходимо 

перепроектировать дисциплину для 

конкретного типа образовательной 

организации, деятельность которой 

осуществляется с учётом условий 

обучения и рассчитана на опреде-

лённый контингент обучающихся. 

При этом были определены цели 

и задачи дисциплины, требования к 

уровню владения дисциплиной, бы-

ло отобрано содержание обучения 

с учётом системного подхода к де-

ятельности. Системный подход поз-

воляет максимально эффективно ре-

ализовать главные компоненты це-

лей обучения иностранному языку: 

коммуникативной компетентности 

на иностранном языке и професси-

ональной составляющей средства-

ми иностранного языка.
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ANALYSIS OF THE ACADEMIC DISCIPLINE 

“FOREIGN LANGUAGE (PROFESSIONAL)” 

FROM A POINT OF VIEW OF THE SYSTEMATIC APPROACH 

Abstract 

Introduction.  The article justifies the relevance of the analysis 

of the content of the academic discipline “Foreign Language (profes-

sional)”, taking into account the principles of systematic thinking.



 

Pedagogical science 21 

 

A
n

a
lysis o

f th
e A

ca
d

em
ic D

iscip
-lin

e “
F

o
reig

n
 L

a
n
g

u
a
g

e (P
ro

fessi-o
n

a
l)”

 fro
m

 a
 P

o
in

t o
f V

iew
 o

f th
e S

ystem
a

tic A
p

p
ro

a
ch

 

The purpose of the article is to substantiate and uncover the idea 

of effective goalsetting in the redesign of the discipline “Foreign 

Language (Professional)”, taking into account the systematic ap-

proach. 

Materials and methods.  The article analyzes the discipline 

“Foreign Language (Professional)” for training course 38.03.01 

Economics, the specialization "Finance and Credit" from the point 

of view of system thinking. The author takes into account a diverse 

number of factors: the European standard of requirements for for-

eign language proficiency; the relationship of the discipline with 

its surrounding courses; the need to establish not only educational, 

but also pedagogical and comprehensive goals.  

Results. Teaching a foreign language in educational institu-

tions of professional education involves the formation of profes-

sional competence, the implementation of which in relation to the 

discipline “Foreign language (professional)” means the presence 

of two components of learning objectives — communicative com-

petence in a foreign language and the professional component of a 

foreign language. The article shows the correlation of the topics 

of the analyzed discipline with the types of professional activities 

according to the standard, takes into  account the expected “ins and 

outs” of the discipline for effective goalsetting.  

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

cipline redesigning is the effective implementation of learning ob-

jectives.  

Conclusion.  It is necessary to redesign the discipline for a 

specific type of educational organization, whose activity is carried 

out taking into account the conditions of training and is designed 

for a certain contingent of students. A systematic approach allows 

you to implement the main components of the objectives of learn-

ing a foreign language — communicative competence in a foreign 

language and the professional component of a foreign language.  
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Keywords:  foreign language teaching; foreign language for 

professional purposes; English for economists; system thinking; 

redesigning; effective goalsetting; methods of teaching a foreign 

language; Business English.  

Highlights: 

The research identified the main directions of implementa-

tion of a systems approach in the redesign of the discipline “For-

eign language (professional)”; 

The author developed a system analysis model for the content 

of the discipline “Foreign Language (Professional)” based on ef-

fective goal setting, the relationship of the surrounding courses 

and the characteristics of the discipline itself;  

The author presented possible options for topics that corre-

late with learning objectives;  

The article overviewed the necessary and evolving 

knowledge and skills.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Аннотация 

Введение. В статье рассматривается опыт развития IT-компетенции 

студентов медицинских специальностей при изучении дисциплин, не 

связанных с преподаванием информатики. Одной из таких дисциплин, 

изучаемых на первом курсе, является «Современная научная картина 

мира» (СНКМ). Главная задача дисциплины СНКМ состоит в том, чтобы 

дать студенту четкое представление о едином фундаменте природы, на 

котором основано бесконечное разнообразие ее явлений, предметов и 

процессов. Изложение данной дисциплины наполнено большим числом 

конкретных естественнонаучных знаний с учетом революционных изме-

нений в области информационных технологий, подчеркивается роль ли-

дера современного естествознания — «биологии» с сохранением 

фундаментальных основ «физики» и «химии». Дисциплина СНКМ, опе-

рируя фундаментальными понятиями естественных наук, является не 

только междисциплинарной, но и содержит в себе элементы трансдисцип-

линарного подхода, именно это позволяет на глубинном уровне внести 

свой вклад в формирование IT-компетенции студентам. 
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Материалы и методы. Основными методами исследования явля-

ются анализ научной литературы по исследуемой проблеме, анализ эф-

фективности контактных (аудиторных) и внеаудиторных интерактивных 

форм обучения, применяемых авторами данного исследования, а также 

диагностические методики, включающие наблюдение, описание, анкети-

рование, тестирование, методы статистической обработки данных. 

Результаты. Предложен один из методов реализации подготовки 

студентов медицинских вузов к использованию современных информаци-

онных технологий. Автором представлен один из способов комплексной 

оценки результативности формирования информационной компетенции 

по уровню и успеваемости студента, осуществляемый в рамках балльно-

рейтинговой системы. 

Обсуждение. Подчеркивается, что проектно-исследовательская ра-

бота в совокупности с лекцией-конференцией стала одной из удачных 

форм интерактивной учебной деятельности для формирования задатков 

IT-компетенции у студентов лечебных специальностей первого курса. 

Заключение. Делается вывод о том, что формирование информаци-

онной компетенции студентов медицинских специальностей в рамках од-

ной дисциплины не представляется возможным. Способность грамотно 

применить IT, компетентно выделить информационную составляющую, 

проанализировать и четко сформулировать вопрос – все это позволяет фор-

мировать умственную, аналитическую составляющую информационной 

компетенции, что является важной функцией в дальнейшей работе врача. 

Ключевые слова: информационная компетенция студентов меди-

цинских вузов, информатика, информация, IT-среда, современная науч-

ная картина мира (СНКМ). 

Основные положения: 

– описан опыт развития IT-компетенции студентов медицинских 

специальностей при изучении дисциплин, не связанных с преподаванием 

информатики; 

– представлен один из способов комплексной оценки результатив-

ности формирования информационной компетенции; 



 

26 
 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

 

А
. 

В
. 

А
н
д

р
ее

ва
 

– определена совокупность условий и уровней сформированности 

информационной компетенции студентов медицинских специальностей 

при изучении вариативной дисциплины по выбору СНКМ. 

1 Введение (Introduction) 

Целью автоматизации процес-

сов информационного взаимодейст-

вия системы здравоохранения Рос-

сийской Федерации на период до 

2020 года является повышение дос-

тупности и качества медицинской по-

мощи населению [1]. Основным нап-

равлением развития является техно-

логическая модернизация и повы-

шение квалификации медицинских 

работников. Будущее здравоохране-

ния за технологиями, которые нахо-

дятся на стыке медицины и IT [2]. 

Изменение концепции вузовско-

го образования, новые требования 

ФГОС ВО, профессиональные стан-

дарты непосредственно влияют на 

уровень подготовки в области IT 

студентов лечебных специальностей. 

Вместе с тем, в стандартах указана 

цель профессиональной деятельнос-

ти специалиста, дана характеристи-

ка обобщенных трудовых функций, 

трудовых действий, знаний и уме-

ний, которыми должен обладать вы-

пускник. При этом не конкретизиру-

ются вопросы подготовки будущего 

врача в области IT. Квалификацион-

ные требования к компетенциям и 

трудовым навыкам не отражают суть 

информационной компетенции, ко-

торой должен овладеть специалист 

[3]. В образовательных стандартах 

других специальностей не только под-

черкивается роль информационной 

компетенции, но и расставлены ак-

центы на межинтеграционных фор-

мах взаимодействия IT в профес-

сиональном становлении [4; 5; 6]. 

Дисциплина «Современная науч-

ная картина мира» (СНКМ) в меди-

цинском вузе, рассматривающая за-

кономерности развития науки, сме-

ну научных парадигм, является од-

ной из вариативных составляющих 

общей образовательной программы 

(ООП) лечебных специальностей 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Рос-

сии. Главная задача дисциплины 

состоит в том, чтобы дать студенту 

четкое представление о едином фун-

даменте природы, на котором осно-

вано бесконечное разнообразие ее 

явлений, предметов и процессов. Из-

ложение данной дисциплины в ме-
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дицинском ВУЗе наполнено боль-

шим числом конкретных естествен-

нонаучных знаний с учетом рево-

люционных изменений в области 

информационных технологий, под-

черкивая роль лидера современного 

естествознания — «биологии», с 

сохранением фундаментальных ос-

нов «физики» и «химии»[7; 8]. 

Дисциплина СНКМ, оперируя 

фундаментальными понятиями раз-

личных естественных наук, являет-

ся не только междисциплинарной, 

но и содержит в себе элементы транс-

дисциплинарного подхода, именно 

это позволяет на глубинном уровне 

внести свой вклад в формирование 

IT-компетенции студентам, обучаю-

щимся любым специальностям [9].  

Курс СНКМ преподается обуча-

ющимся всех лечебных специаль-

ностей ФГБОУ ВО «УГМУ» Минзд-

рава России с 2011 г. по настоящее 

время и относится к дисциплинам 

по выбору первого курса. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 

две зачетных единицы или 72 ака-

демических часа. В результате осво-

ения данного предмета выпускник 

должен обладать следующими обще-

культурными и профессиональны-

ми компетенциями: способностью 

к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу; готовностью к исполь-

зованию основных физико-химичес-

ких, математических и иных естест-

веннонаучных понятий и методов 

при решении профессиональных за-

дач; способностью участвовать в 

проведении научных исследований. 

Сформировать эти компетенции у 

студентов в рамках одной дисцип-

лины не представляется возможным, 

даже имея хороший базовый уро-

вень подготовки естественнонауч-

ных предметов школьного курса. 

Противоречие в формировании ин-

формационной компетенции сту-

дентов, непосредственно связанное 

с отсутствием базовой дисциплины 

«Информатика» на первом курсе и 

потребность обучающихся в про-

фессиональной IT-грамотности [10], 

стало одной из составляющих задач 

курса СНКМ. 

Под информационной компетен-

цией в нашей работе будем понимать 

совокупность знаний, умений, навы-

ков, заключающихся в способности 

самостоятельно искать, анализиро-

вать, отбирать, обрабатывать, переда-

вать и представлять необходимую 

информацию, при помощи инфор-

мационных технологий [11; 12]. 
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Таким образом, межпредметная 

интеграция, конкретизация в форми-

ровании компетенций и их согласо-

вание с профессиональными трудо-

выми функциями определили цель 

нашего исследования — описать и 

обосновать авторское видение в фор-

мировании информационной ком-

петенции студентов медицинских 

специальностей при изучении дис-

циплины «Современная научная 

картина мира». 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Теоретическими методами ис-

следования являются анализ нор-

мативных документов высшей шко-

лы и литературный обзор по иссле-

дуемой проблеме. Эмпирические ме-

тоды включают анализ эффектив-

ности контактных (аудиторных) и 

внеаудиторных интерактивных форм 

обучения, применяемых авторами 

данного исследования; психолого-

педагогические методы сбора ин-

формации (педагогическое наблю-

дение, анкетирование, анализ ре-

зультатов деятельности студентов), 

статистический анализ полученных 

данных [13]. 

3 Результаты (Results) 

Информационная   компетенция  

в большей или меньшей степени 

формируется всеми разделами дис-

циплины СНКМ, понятиями: «ин-

формация», динамические и стати-

стические законы, порядок и беспо-

рядок в природе, эволюционное ес-

тествознание и пр. [14; 15]. Основ-

ным средством формирования ин-

формационной компетенции в рам-

ках дисциплины СНКМ является 

применение педагогических техно-

логий активного обучения, подразу-

мевается особая организация учеб-

ного процесса, при которой каждый 

обучающийся имеет определенное 

ролевое задание, либо от его деятель-

ности зависит качество выполнения 

поставленной перед группой позна-

вательной задачи [16]. В частности 

нами была применена целостная сис-

тема, состоящая из двух технологий: 

лекции-пресс-конференции и интер-

активной проектной учебной дея-

тельности студента. Интерактивная 

учебная деятельность студента бы-

ла направлена на развитие инфор-

мационной культуры, что предпола-

гало формирование профессиональ-

ной информационной компетенции 

начального уровня, решение прак-

тических и профессионально ори-

ентированных проблем. Информа-
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ционную компетенцию студентов 

медицинских вузов мы разделили 

на три составляющие: мотивацион-

ную, когнитивную и деятельност-

ную, влияющие на готовность сту-

дента к профессиональной деятель-

ности врача [17]. 

Для оценки показателей сформи-

рованности информационной ком-

петенции были проанализированы 

уровни: мотивационной, когнитив-

ной и деятельностной компонент 

до и после участия в интерактивной 

проектной учебной деятельности 280 

студентов первого курса лечебно-

профилактического факультета. Обу-

чающимся на выбор был предложен 

список из ста тем курса. Выбор те-

мы для выполнения работы осно-

вывался на личном интересе студен-

та к раскрываемой теме. Этот по-

казатель мы обозначили как моти-

вационный. Мотивационный ком-

понент — положительное эмоцио-

нальное отношение к информаци-

онным технологиям и исследова-

тельской деятельности; познаватель-

ная потребность; ответственное от-

ношение к процессу, к содержанию 

и к результату исследовательской 

деятельности. 

В средствах и способах раскры- 

тия темы студенты ограничены не 

были, выбирали их самостоятельно. 

Предлагаемые задания и темы вклю-

чали элементы творческого подхода 

к их выполнению и вызывали ин-

терес у студентов. Поэтому основой 

когнитивной составляющей мы выб-

рали умение формулировать суть 

исследуемой проблемы, применять 

естественнонаучные знания с уче-

том революционных изменений в 

области информационных техноло-

гий, владение навыками работы с 

различными источниками информа-

ции, умение вести научную дискус-

сию, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. Деятельностная 

составляющая предполагает владе-

ние навыками работы ПК, умение 

представлять устно и письменно ре-

зультаты своего исследования с ис-

пользованием компьютерных тех-

нологий и средств; способность ана-

лизировать свою исследовательскую 

деятельность; навыков рефлексии. 

Комплексная оценка результатив-

ности формирования информаци-

онной компетенции по уровню 

(критический, средний, оптималь-

ный) и успеваемости осуществля-

ется в рамках балльно-рейтинговой 

системы. Максимально возможная 
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оценка за проект — 46 баллов, ми-

нимальная доля выполнения рабо-

ты — 50 % или 23 балла. Формиро-

вание информационной компетен-

ции в области естествознания может 

быть осуществлено только при ре-

ализации и успешном применении 

всех трех составляющих не ниже 

критического уровня. 

В проектной учебно-исследова-

тельской работе выделяется ряд про-

веряемых компонентов, оценка осу-

ществляется методом поэтапного 

модифицированного анализа [18], 

в котором каждый элемент оценива-

ется по трехбалльной шкале: «0» — 

«элемент не выполнен», «1» — «вы- 

полнен частично», «2» — «элемент 

выполнен полностью». В таблице 

представлены оцениваемые элемен-

ты учебно-исследовательского про-

екта и их весовые множители, отра-

жающие значимость элемента. Все 

элементы были разделены на содер-

жательные группы по оценке про-

веденной работы. Итоговый балл за 

работу группы рассчитывается как 

сумма произведений полученного 

балла за соответствующий элемент 

на его вес [19]. Для наиболее качест-

венной и продуктивной подготовки 

проектов еженедельно проводились 

консультации по всем элементам 

учебно-исследовательской работы 

(Таблица 1).

Таблица 1 — Оцениваемые элементы интерактивной проектной 

учебно-исследовательской работы 

Table 1 — Elements of project teaching and research work, which are 

evaluated in the experiment 

Элемент 
Вес, 

балл 

1. Содержание 10 

Актуальность темы работы, научная новизна 1 

Приведен исчерпывающий список литературы, в том числе, интернет-

ресурсов. 1 

Работа носит самостоятельный характер, тема раскрыта, приведены не-

обходимые определения понятий 2 
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Продолжение таблицы 1 

Элемент 
Вес, 

балл 

Дана аргументация своего мнения с опорой на структурный, функцио-

нальный, алгоритмический, вероятностный, информационный, глобаль-

ного эволюционизма, системный подходы современной науки. 3 

Сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

изложена собственная позиция. Высокая степень проработанности проекта. 3 

2. Оформление 5 

Соответствие общим требованиям оформления, эстетичность оформления 2 

Оптимальность и эффективность выбора используемого программного 

обеспечения 2 

Оптимальность использования графики, анимации 1 

3. Публичная защита проекта 8 

Качество доклада (грамотная речь, стиль изложения, знание материала, 

обоснованность выводов) 3 

Представление проекта убедительно, ярко и профессионально с исполь-

зованием IT 3 

Ответы на заданные вопросы лаконичны и аргументированы 2 

Итого: 23 

К оценке проектов студентов бы-

ло привелечено 5–6 экспертов из 

числа профессорско-преподавательс-

кого состава кафедры медицинской 

физики, информатики и математи-

ки, преподающие как «Современ-

ную научную картину мира», так и 

смежные дисциплины, а также сот-

рудники «Научно-исследовательской 

лаборатории ФГБОУ ВО «Уральско-

го государственного медицинского 

университета» Минздрава России». 

Каждым экспертом заполнялся оце-

ночный лист, и указывались замеча-

ния по проекту. С содержанием про-

екта эксперты знакомились заранее, 

путем слепого оценивания, не зная 

авторов работы. Среднеарифмети-

ческая оценка за проект оглашалась 

после анализа листов оценки проек-

та и обсуждения замечаний экспер-

тов по проекту. 

Во время педагогического экс-

перимента был проведен комплекс-

ный анализ уровней (оптимальный, 

средний, критический, недостаточ-



 

32 
 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

 

А
. 

В
. 

А
н
д

р
ее

ва
 

ный), составляющих информацион-

ную компетенцию (мотивационная, 

когнитивная и деятельностная сос-

тавляющие), до и после применения 

интерактивной проектно-исследо-

вательской работы, в которой при-

няли участие 280 студентов пер-

вого курса лечебно-профилактиче-

ского факультета. 

Результатом сформированности 

информационной компетенции яв-

ляется совокупность условий. 

1. На основании экспертных зак-

лючений выделяется четыре града-

ции формирования уровня инфор-

мационной компетенции в зависи-

мости от доли выполнения проект-

но-исследовательской работы: 

– при долях ниже 0,55 считается, 

что информационная компетенция 

недостаточно сформирована и уста-

навливается градация недостаточ-

ного уровня (студенту или группе 

студентов проектная работа возвра-

щается на доработку); 

– при долях в интервале от 0,55 

до 0,7 считается, что информацион-

ная компетенция сформирована на 

критическом (низком) уровне; 

– при долях в интервале от 0,7 

до 0,85 считается, что информаци-

онная компетенция на среднем (ба- 

зовом) уровне; 

– при долях, превышающих 0,85, 

делается заключение, что информа-

ционная компетенция сформирова-

на на оптимальном (высоком, твор-

ческом) уровне. 

Выделение уровней информаци-

онной компетенции рассматрива-

лось с точки зрения образователь-

ных результатов в области профес-

сиональной IT-грамотности. 

Критический уровень предпола-

гает, что будущий специалист готов 

к использованию элементарных воз-

можностей IT в целях образования, 

применяет базовые программные 

средства на «уровне повторения», 

без особых затруднений использует 

социальные сети, может привести 

необходимые определения понятия 

для раскрытия темы проектно-ис-

следовательской работы, но не спо-

собен собрать и провести анализ раз-

личных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему, не имеет собст-

венной позиции, не приводит ста-

тистические данные. 

Базовый уровень предполагает, 

что будущий специалист способен 

осуществлять теоретическое осмыс-

ление содержания обучения, знаком 

с необходимыми технологиями, го- 
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тов к эффективному, самостоятель-

ному и гибкому применению IT, вы-

полнять частично-поисковые прак-

тические действия по применению 

основных знаний, проявляет уме-

ния самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи содержания обучения 

с профессионально-значимыми за-

дачами, может изложить собствен-

ную позицию с опорой на структур-

ный, функциональный, алгоритми-

ческий, вероятностный, информаци-

онный, глобального эволюционизма, 

системный подходы современной 

науки, дать необходимые определе-

ния понятий для раскрытия темы 

доклада, привести статистические 

данные. 

Оптимальный уровень означает 

проявление способностей активной 

и творческой позиции в IT-среде, 

теоретически анализировать и кор- 

ректировать свою деятельность на 

основе приобретаемого опыта ре-

шения профессионально-значимых 

задач, творчески подходить к реше-

нию проблемы, излагать свою пози-

цию, приводить статистические дан-

ные, аргументирующие собственную 

точку зрения. 

2. Компетенция считается сфор-

мированной, если все три ее состав-

ляющие (мотивационная, когнитив-

ная, деятельностная) сформированы 

на уровне не ниже критического. 

Комплексная оценка результатив-

ности формирования информацион-

ной компетенции по уровням ком-

понент (мотивационной, когнитив-

ной и деятельностной) была прове-

дена до и после участия в интерак-

тивной проектной учебной деятель-

ности, на рисунке представлено про-

центное соотношение студентов (ри-

сунок 1).



 

34 
 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

 

А
. 

В
. 

А
н
д

р
ее

ва
 

 

Рисунок 1 — Изменение уровня информационной компетенции до 

и после участия в интерактивной проектно-исследовательской работе 

Figure 1 — Changes in the level of information competence before and after 

participation in the design and research work 

4 Обсуждение (Discussion) 

В современных условиях прове-

дение такого вида работ, как проект-

но-исследовательская работа невоз-

можно без использования информа-

ционных технологий, которые рас-

ширяют пространство сквозь приз-

му СНКМ. Анализ представленных 

данных позволяет сделать следую-

щие выводы. До начала обучения и 

участия в проектно-исследовательс-

кой работе по дисциплине «Совре-

менная научная картина мира» у 

большинства студентов (более 60 %) 

мотивационная, когнитивная и дея-

тельностные составляющие инфор- 

мационной компетенции были сфор-

мированы на критическом или не-

достаточном уровне. Однако дея-

тельностная компонента имела ста-

бильно средний уровень. 

По каждому из компонентов IT-

компетенции после выполнения про-

ектно-исследовательской работы ко-

личество студентов, достигающих 

оптимального уровня, увеличивает-

ся. Количество студентов, имеющих 

недостаточный уровень, уменьша-

ется, становится меньше 3 %, а в 

деятельностном достигает 0 %. Та-

ким образом, можно сделать вывод 

о том, что применение разработан- 
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ной педагогической технологии в 

рамках дисциплины СНКМ спо-

собствует развитию IT-компетенции 

студентов первого курса медицин-

ского вуза, это позволяет совершенст-

вовать и развивать знания, навыки 

с помощью междисциплинарного 

подхода. 

5 Заключение (Conclusion) 

Методически грамотно органи-

зованная работа студентов мобили-

зует творческую инициативу, кото-

рая существенно повышает мотива-

ционную составляющую [20]. Про-

ектно-исследовательская работа в 

совокупности с лекцией-конферен-

цией стала одной из удачных форм 

интерактивной учебной деятельнос-

ти для формирования задатков IT-

компетенции у студентов лечебных 

специальностей первого курса. Пуб-

личность выступления создает по-

ложительный психологический эф-

фект и повышает мотивационную 

составляющую к дальнейшему са-

мостоятельному развитию навыков 

применения IT. Поэтому после про-

хождения курса мы замечаем уве-

личение показателя среднего уров-

ня информационной компетенции. 

Во время проведения лекции-кон-

ференции и индивидуальных кон-

сультаций были выявлены явные 

проблемы студентов первого курса 

в конкретизации и формулировании 

вопросов, в формировании основ-

ной проблемы исследования, в гра-

мотности изложения и скупости ре-

чевого аппарата, в интерпретации 

экспериментальных данных и предс-

тавлении их графически. Оценивая 

результаты проделанной работы, 

можно сделать вывод о том, что, с 

одной стороны, формирование IT-

компетенции на оптимальном уров-

не только в разрезе одной дисцип-

лины не представляется возмож-

ным, с другой — показывает, что 

интерактивные образовательные тех-

нологии расширяют возможности 

образовательного процесса, позво-

ляя перейти от пассивного усвое-

ния знаний в IT к их активному при-

менению в реальной профессиональ-

ной деятельности. Способность ком-

петентно выделить информацион-

ную составляющую, проанализиро-

вать и четко сформулировать воп-

рос, грамотно применить IT — все 

это позволяет формировать умст-

венную, аналитическую составляю-

щую информационной компетен-

ции, что является важной функцией 

в дальнейшей работе врача.
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FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE 

STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY IN THE STUDY 

OF DISCIPLINE “MODERN SCIENTIFIC WORLD VIEW” 

Abstract 

Introduction.  The article discusses the experience of devel-

oping the IT competence of medical students in the study of disci-

plines not related to the teaching of computer science. One of these 
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disciplines, studied in the first year, is “Modern Scientific World 

View” (MSWV). The main task of the MSWV discipline is to give 

a student a clear idea of the universal foundation of nature, on 

which the infinite variety of its phenomena, objects and proc esses 

is based. The content of this discipline encompasses a lot of spe-

cific scientific knowledge with due regard to the revolutionary 

changes in the field of information technology, emphasizing the 

role of the leader of modern natural science, Biology, wh ile pre-

serving the fundamental principles of Physics and Chemistry. Op-

erating with the fundamental concepts of various natural sciences, 

the MSWV discipline is not only interdisciplinary, but also con-

tains elements of a transdisciplinary approach; this all ows it at a 

deep level to enter a fundamental contribution to development of 

IT competence of students studying any specialties.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature on the studied problem, the analy-

sis of the effectiveness of contact (classroom) and extracurricular 

interactive forms of education used by the authors of this study, as 

well as diagnostic techniques, including observation, description, 

questioning, testing, statistical data processing meth ods. 

Results. One of the methods for implementing the preparation 

of medical students for the use of modern information technologies 

is proposed. The ability to identify the information component com-

petently, analyze and formulate the question clearly, an d apply IT 

correctly, enables to form the mental, analytical component of infor-

mation competence, which is an important function in the future work 

of a doctor. The author presents one of the methods for the integrated 

assessment of the effectiveness of the formation of information com-

petence in terms of the level and academic performance of a student. 

Discussion.  It is emphasized that the project -research work 

in conjunction with the lecture-conference has become one of the 

most successful forms of interactive learning activities for the for -  
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mation of the skills of IT-competence of first-course students of 

medical specialties.  

Conclusion.  The ability to identify the information compo-

nent competently, analyze and formulate the question clearly, and 

apply IT correctly, enables to form the mental, analytical compo-

nent of information competence, which is an important function in 

the future work of a doctor.  

Keywords:  information competence of medical students, in-

formatics, IT environment, Modern Scientific World View.  

Highlights: 

The study describes the experience of developing the IT com-

petence of medical students in the study of disciplines that are not 

related to the teaching of computer science;  

The author introduced one of the methods of integrated as-

sessment of the effectiveness of the formation of information co m-

petence is presented  

The research overviewed a set of conditions and levels of de -

velopment of the information competence of medical students was 

determined when studying the variable discipline of the MSWV.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация 

Введение. В статье раскрыты особенности технологии формирова-

ния и оценки метапредметных универсальных учебных действий млад-

ших школьников во внеурочной деятельности, определены структурные 

компоненты заданий. Особое внимание уделено поэлементному анализу 

и оценке метапредметных универсальных учебных действий. Цель иссле- 
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дования: разработать педагогическую технологию, способствующую 

формированию и оценке метапредметных универсальных учебных дей-

ствий младших школьников во внеурочной деятельности. 

Материалы и методы. Анализ научной литературы показывает, что 

принцип метапредметности, направленный на интеграцию содержания 

образования и способов деятельности, позволяет разработать технологию 

и оценить уровень сформированности универсальных метапредметных 

действий, которые выступают в данном случае как результат образования. 

Результаты. Составлены задания, структура которых соответствует 

определенному метапредметному универсальному учебному действию и 

состоит из элементов. Элементы позволяют провести оценку сформиро-

ванности метапредметного универсального учебного действия в баллах. 

В процессе диагностики уровня сформированности метапредметных уни-

версальных учебных действий средний показатель составил 69 %, при низ-

ком уровне коэффициента вариации. 

Обсуждение. Технология конкурса для младших школьников во вне-

урочной деятельности является эффективной, так как позволяет формиро-

вать и оценивать метапредметные универсальные учебные действия. 

Заключение. Формирование и диагностика метапредметных уни-

версальных учебных действий в условиях действующего стандарта являет-

ся одним из фундаментальных компонентов современного образования. 

Ключевые слова: метапредметные универсальные учебные дейст-

вия, образовательные ресурсы, метапредметная лаборатория, учебные 

действия, младший школьник, внеурочная деятельность. 

Основные положения: 

– определены теоретические подходы к проблеме развития мета-

предметных универсальных учебных действий у младших школьников; 

– разработана технология формирования метапредметных универ-

сальных учебных действий у младших школьников во внеурочной дея-

тельности; 

– предложены методы диагностики метапредметных универсаль-

ных учебных действий у младших школьников; 
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– обсуждены результаты уровня сформированности метапредмет-

ных универсальных учебных действий у младших школьников во вне-

урочной деятельности. 

1 Введение (Introduction) 

Социальный заказ общества об-

разованию предполагает формиро-

вание личности с типом мыслитель-

ной деятельности, способствующей 

высокому уровню адаптации в пост-

индустриальном обществе. В дейст-

вующем стандарте (ФГОС НОО) ве-

дущее значение уделяется принци-

пу метапредметности, который нап-

равлен на интеграцию содержания 

образования и способов деятельнос-

ти и является основой монопредмет-

ного видения [1]. В основе метапред-

метного подхода лежат идеи А. Г. Ас-

молова, А. В. Хуторского, Ю. В. Гро-

мыко. 

С точки зрения С. И. Гессена, 

цель образования заключается в ов-

ладении обучающимися умением до-

бывать знания и творчески приме-

нять их в повседневной жизни, поэ-

тому уровень сформированности уни-

версальных метапредметных дейст-

вий выступает в данном случае как 

результат образования. На первое 

место выступает понятие Фунда-

ментального образовательного объ-

екта [2]. 

М. Д. Даммер разработаны под-

ходы к содержанию метапредметно-

го занятия. Дидактическая модель 

метапредметного занятия содержит 

комплекс предметных и вспомога-

тельных знаний, связанный со спо-

собами деятельности [3]. Е. Ю. Хан 

выделяет особенности оценки уров-

ня сформированности метапредмет-

ных универсальных учебных дейст-

вий у младших школьников. Пред-

ложена их трехуровневая оценка на 

основе имеющегося в дидактике че-

тырехуровневой модели усвоения 

знаний, это знание-знакомство, зна-

ние-копирование, знание-умение, 

знание-трансформация. По итогам 

исследования выявлено, что по окон-

чании начальной школы при анали-

зе уровня сформированности мета-

предметных универсальных учеб-

ных действий в обобщенном виде 

отсутствует умение самостоятельно 

проводить мыслительные операции 

[4]. Г. Р. Ломакина считает, что од-

ной из важных задач является соз-

дание на основе действующих Фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов начального 



 

Педагогические науки 45 

 

П
ед

а
го

ги
ч
еск

а
я
 т

ехн
о

ло
ги

я
 р

а
зви

т
и

я
 м

ет
а

п
р
ед

м
ет

н
ы

х У
У

Д
 м

ла
д

ш
и

х ш
к
о

льн
и

к
о

в во
 вн

еур
о

ч
н
о

й
 д

ея
т

ель
н
о

ст
и

 

общего образования специального 

учебно-методического комплекса, 

направленного на формирование ме-

тапредметных универсальных учеб-

ных действий [5]. 

Проблема состоит в том, что в 

разработанной, описанной и стан-

дартизированной системе по форми-

рованию и развитию метапредмет-

ных универсальных учебных дейст-

вий недостаточно методического 

обеспечения, которое в полной мере 

соответствовало бы требованиям 

системно-деятельностного подхода 

и позволяло оценивать результаты 

формирования универсальных учеб-

ных действий у младших школьни-

ков [6]. Существует проблема соз-

дания заданий, в которых бы содер-

жание соответствовало формируе-

мым метапредметным универсаль-

ным учебным действиям. 

Цель исследования — разрабо-

тать технологию формирования ме-

тапредметных универсальных учеб-

ных действий и оценить её эффек-

тивность. 

Задачи: 

– разработать технологию форми-

рования метапредметных универ-

сальных учебных действий у млад-

ших школьников во внеурочной де- 

ятельности; 

– провести диагностику уровня 

сформированности метапредметных 

универсальных учебных действий 

у младших школьников во внеу-

рочной деятельности. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследование проведено в мета-

предметной лаборатории для млад-

ших школьников «Неуроки» Южно-

Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического универси-

тета. В исследуемую группу вошло 

80 младших школьников третьего 

класса образовательных организа-

ций г. Челябинск. 

Применена разработанная техно-

логия конкурсов «Я изучаю окру-

жающий мир». В конкурсе исполь-

зованы предметы и объекты окружа-

ющего мира. Составленные задания 

соответствуют определенному фор-

мируемому и оцениваемому мета-

предметному универсальному учеб-

ному действию. Разработана шкала 

оценки сформированности мета-

предметных универсальных учеб-

ных действий в баллах. Количество 

баллов зависит от детализации конк-

ретного задания и соответствует спе-

цификации каждого задания. 
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Общее количество баллов кон-

курса равно двадцати семи и позво-

ляет сделать вывод об общем уровне 

сформированности метапредмет-

ных универсальных учебных дейст-

вий у исследуемой группы младших 

школьников (Таблица 1).

Таблица 1 — Структура заданий в целях развития метапредметных 

универсальных учебных действий младших школьников 

Table 1 — The structure of tasks for the development of metadisciplinary 

universal educational activities of younger students 

Название задания Метапредметное УУД* Балл 

«Стороны горизонта» 
Умение работать по алгоритму, составлять 

план действий 5 

«Интересные измерения» 
Умение соотносить текстовую и формали-

зованную информацию 5 

«Посчитай-ка» Умение сравнивать и делать выводы 6 

«Правильная обувь» 
Умение группировать и классифицировать 

предметы по определенному основанию 5 

«Богатство нашего края» Умение обобщать по нескольким основаниям 6 

____________________ 

Примечание – *УУД — универсальное учебное действие 

3 Результаты (Results) 

На основании системно-деятель-

ностного подхода разработаны кон-

курсные задания для оценки уровня 

сформированности метапредметных 

универсальных учебных действий.  

Предложенная технология кон-

курса не требует специального обо-

рудования и характеризуется следу-

ющими особенностями: задания сос-

тавлены на основе системно-дея-

тельностного подхода, выполняют-

ся обучающимися самостоятельно, 

структура заданий соответствует оп-

ределенному метапредметному уни-

версальному учебному действию и 

состоит из элементов. Представлен-

ные в структуре задания элементы 

позволяют провести оценку сформи-

рованности метапредметного уни- 

версального учебного действия в 

баллах. 

Задание «Стороны горизонта» 

требует умения расположить пред- 
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меты по сторонам горизонта с ис-

пользованием компаса. По структу-

ре содержит алгоритм действия. 

Текст задания: «Положи компас в 

центре лужайки. Определи стороны 

горизонта и разложи карточки с 

обозначениями по сторонам гори-

зонта. В центре поставь дом, его 

дверь должна открываться на С. В 

углу на С-В машину. В углу на С-З 

пусть стоит хозяйка дома. На Ю-В 

поставь хвойное дерево. На Ю-З 

размести два лиственных дерева». 

Оценка: в задании пять основных 

элементов, это определение пяти сто-

рон горизонта (С, С-В, С-З, Ю-В, 

Ю-З). Соответственно, за каждый 

элемент по одному баллу с общим 

результатом в пять баллов. 

Задание «Интересные измере-

ния» направлено на формирование 

умения соотносить текстовую и 

формализованную информацию, по 

структуре представляет текст, кото-

рый необходимо изучить, соотнести 

с натуральным объектом и сделать 

выводы. Содержание: «мох — од-

но из древнейших растений Земли. 

Это вечнозеленое растение. Ученые 

называют мох естественным биоин-

дикатором, который реагирует на заг-

рязнения окружающей среды или 

засуху. В зависимости от того, что 

происходит вокруг, он меняет раз-

меры листьев, стеблей, меняет плот-

ность. Может и полностью исчез-

нуть. Мох поглощает воду и пита-

тельные вещества там, где произ-

растает, поэтому может быть хоро-

шим показателем изменений в при-

роде. Наблюдая за этими изменени-

ями в естественной среде, можно ус-

тановить уровень загрязнения воз-

духа. Грязный воздух наносит вред 

здоровью людей. Узнай, какой из об-

разцов мха рос в загрязненной го-

родской среде, а какой — за городом, 

в 5-ти км от Челябинска. 

Задание: 

1. Рассмотри под лупой два об-

разца мха «кукушкин лен». 

2. Запиши результаты наблюде-

ний в таблицу (Таблица 2).
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Таблица 2 — Результаты измерений (образец) 

Table 2 — Measurement Results (Sample) 

Что рассматриваю 
Вывод 

образец 1 образец 2 

Высота мохового ковра, мм   

Длина листьев, мм   

Длина стеблей, мм   

Плотность мха (просвечивает ли земля), да или нет   

Наличие других частиц, много или мало   

3. Подчеркни: какой образец про-

израстал в экологически благопри-

ятных условиях. Оценка: в задании 

необходимо определить четыре эле-

мента и сделать вывод, итого пять 

баллов. 

Задание «Посчитай-ка» направ-

лено на формирование умения срав-

нивать и делать выводы. Содержа-

ние: «после покупки овощей и фрук-

тов из суммы 100 рублей у Антона 

осталась сдача. Перед тобой на сто-

ле купленные продукты. Восполь-

зуйся весами, информацией о цене 

продукта за 100 г, заполни таблицу 

и посчитай, на какое мороженое Ан-

тону хватит сдачи, если пломбир 

стоит 28 рублей, а рожок — 67 руб-

лей (Таблица 3).

Таблица 3 — Результаты расчетов (образец) 

Table 3 — Calculation results (Sample) 

Название плода Цена за 100 г, руб. Количество, г Стоимость, руб. 

Мандарин 13   

Помидор 7   

Хурма 11   

Яблоко 9   

Вся покупка  

Подчеркни: на сдачу можно ку-

пить пломбир, рожок. Оценка: дейст-

вие задания состоит из шести эле-

ментов, общий результат 6 баллов. 
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Задание «Правильная обувь» про-

веряет умение классифицировать 

объекты по предложенному основа-

нию. Основание для классификации 

представлено в тексте о том, какой 

должна быть детская обувь. «Луч-

шим материалом для изготовления 

детской обуви является натураль-

ная кожа. Для летней обуви в качест-

ве верха используют текстильные ма-

териалы. Для верха утепленной обу-

ви пригодны сукно, драп, шерстяные 

и полушерстяные материалы. По-

дошва обуви должна быть гибкой. 

Нога у ребенка еще формируется, 

и для этого важна жесткая, высокая 

пятка и закрытый носок, которые 

облегают и фиксируют ногу. Каблук 

не более 20 мм. Обувь должна быть 

с супинатором (утолщение внутри 

обуви на подошве). Супинатор необ-

ходим для профилактики плоскос-

топия. Пяточная часть детской обу-

ви не быть шире носочной, так как 

детская стопа шире на концах паль-

цев. Из пяти предложенных пар детс-

кой обуви выбери обувь для девоч-

ки восьми лет, которая соответству-

ет нормам. Объясни, почему каждая 

оставшаяся пара обуви не соответст-

вует». Оценка: обучающиеся получа-

ют один балл за каждый верно клас-

сифицированный объект. 

Задание «Богатство нашего края» 

формирует умение обобщать инфор-

мацию по нескольким основаниям. 

Содержание задания: «Рассмотри об-

разцы полезных ископаемых. Вы-

бери те, которые образовались из ос-

танков растений. Исследуй их и за-

пиши их свойства в таблицу (Таб-

лица 4). 

Таблица 4 — Результаты изучения свойств минералов (образец) 

Table 4 — The study results of the properties of minerals (Sample) 

Название Цвет Блеск Где используется 

    

Оценка: обучающиеся выберут 

два полезных ископаемых и охарак-

теризуют у каждого по три признака, 

поэтому оценка составит шесть бал- 

лов. Проанализируем совокупность 

полученных результатов, обобщен-

ных в cледующей таблице, при вы-

полнении заданий. 
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При сопоставлении среднего зна-

чения баллов выполнения задания 

с максимальным значением выяв-

лено, что процент выполнения за-

дания расположен в диапазоне от 

52 до 96 %, причем средняя доля вы-

полнения задания составляет 69 %. 

Притом, максимальный балл соста-

вил 27, средний балл, набранный 

школьниками, — 18,57, что состав-

ляет 69 %. Характеризуя общий уро-

вень подготовленности младших 

школьников к выполнению заданий, 

можно сделать вывод о примерно 

равном уровне подготовки, что подт-

верждает и значение коэффициента 

вариации — 11,8 %. 

Можно констатировать, что млад-

шие школьники умеют достаточно 

хорошо работать по алгоритму и сос-

тавлять план действий, но чуть бо-

лее чем наполовину справились с 

заданием на обобщение по несколь-

ким основаниям (Таблица 5).

Таблица 5 — Результаты диагностики метапредметных 

универсальных учебных действий младших школьников 

Table 5 — Results of diagnostics of metasubject universal educational 

actions of junior schoolchildren 
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«Стороны 

горизонта» 

Умение работать по 

алгоритму, составлять 

план действий 5 4,59±0,07 0,61 13,2 92 

«Интересные 

измерения»  

Умение соотносить 

текстовую и форма-

лизованную инфор-

мацию 5 3,43±0,08 0,72 21,1 69 
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Продолжение таблицы 5 
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а
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и
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Метапредметное 

УУД* 

Б
а
л

л
 (

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
) 

Средний 

балл 

(М±m) 

σ 
CV, 

% 

Д
о
л

я
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ы
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в
о
зм

о
ж

н
о
г
о

, 
%

 

«Посчитай-ка» 
Умение сравнивать 

и делать выводы 6 4,11±0,12 1,08 26,3 69 

«Правильная 

обувь» 

 

Умение группировать 

и классифицировать 

предметы по опреде-

ленному основанию 5 3,32±0,14 1,26 36,9 67 

«Богатство 

нашего края» 

Умение обобщать по 

нескольким основа-

ниям 6 3,11±0,12 1,08 34,7 52 

Итого 27 18,57 ±0,26 2,20 11,8 69 

___________________ 

Примечание – *УУД — универсальное учебное действие 

Неоднородны данные по показа-

телям «Умение обобщать по несколь-

ким основаниям» и «Умение груп-

пировать и классифицировать пред-

меты по определенному основа-

нию», они составляют соответствен-

но 34,7 % и 36,9 %. Это подтверж-

дает и величина сигмального отк-

лонения, соответственно 1,08 и 1,26. 

Также по данным показателям нес-

колько ниже среднего доля выпол-

нения задания и составляет 52 % и 

67 %. Разнородные показатели гово-

рят о различиях в уровне сформиро-

ванности метапредметных универ-

сальных учебных действий у млад-

ших школьников. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Представленные результаты подт-

верждают эффективность разрабо- 



 

52 
 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

 

Н
. 

А
. 

Б
ел

о
ус

о
ва

, 
В

. 
П

. 
М

а
ль

ц
ев

, 
Н

. 
Н

. 
Т

и
т

а
р

ен
к
о

 

танных заданий конкурса для фор-

мирования метапредметных универ-

сальных учебных действий во вне-

урочной деятельности.  

Предлагаемая технология зада-

ний и поэлементной оценки в бал-

лах уровня сформированности мета-

предметных универсальных учеб-

ных действий является валидной, 

достаточно простой и может быть 

использована в практике работы об-

разовательных организаций. 

В дальнейшем необходимо про-

должить работу по накоплению бан-

ка заданий для оценки уровня сфор-

мированности метапредметных уни-

версальных учебных действий. 

5 Заключение (Conclusion) 

В условиях применения техно-

логии формирования и оценки уров-

ня сформированности метапредмет-

ных универсальных учебных дейст-

вий у младших школьников выяв-

лены уровни показателя выше сред-

него значения. В значениях коэф-

фициента вариации просматривает-

ся тенденция прямо пропорциональ-

ной зависимости от процента вы-

полнения задания, что доказывает 

эффективность предложенной тех-

нологии. 
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT 

OF METADISCIPLINARY UNIVERSAL EDUCATIONAL 

ACTIONS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Abstract 

Introduction . The article reveals the peculiarities of the tech-

nology of formation and evaluation of metadisciplinary universal 

educational actions of younger students in extracurricular activi-

ties, identifies the structural components of the tasks. Particular 

attention is paid to the element-by-element analysis and evaluation 

of metadisciplinary universal learning ac tivities. The purpose of 

the research: to develop a pedagogical technology that contributes 

to the formation and evaluation of metasubject universal learning 

activities of younger students in extracurricular activities.  
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Materials and methods.  Analysis of the scientific literature 

shows that the principle of meta-subject, aimed at integrating the 

content of education and methods of activity, allows you to de-

velop technology and assess the level of formation of universal 

meta-subject actions that act in this case as a result of education.  

Results . Tasks were compiled, the structure of which corre-

sponds to a certain metasubject universal educational action and 

consists of elements. The elements allow an assessment of the for-

mation of a metasubject  universal learning action in points. In the 

process of diagnosing the level of development of metasubject uni-

versal learning actions, the average was 69%, with a low level of 

variation coefficient.  

Discussion.  The technology of the competition for younger  

schoolchildren in extracurricular activities is effective, as it al-

lows the formation and evaluation of metasubject universal learn-

ing activities.  

Conclusion.  The formation and diagnosis of metadisciplinary 

universal educational activities in the current standard is one of 

the fundamental components of modern education.  

Keywords: metasubject universal learning activities, educa-

tional resources, metatubject laboratory, learning activities, 

younger students, extracurricular activities.  

Highlights: 

Theoretical approaches to the problem of the development of 

metadisciplinary universal learning actions for younger school-

children are defined;  

A Technology has been developed for the formation of 

metasubject universal learning activities for younger stude nts in 

extracurricular activities;  

Proposed methods for the diagnosis of metasubject universal 

learning actions for younger students;  
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The results of the level of formation of metadisciplinary uni-

versal learning actions among younger students in extracurricular 

activities were discussed.  
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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация 

Введение. В статье рассмотрены основные характеристики психо-

лого-педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов 

к обучению в российском вузе. Охарактеризованы два уровня сопровож-

дения: организационный и фасилитативный. Рассмотрены условия эф-

фективности сопровождения как особого вида педагогической 

деятельности. Цель статьи — обосновать и раскрыть авторские подходы 

к организации сопровождения иностранных студентов в образователь-

ном процессе российского вуза, к созданию психологически комфортной, 

благоприятной адаптационной среды. 

Материалы и методы. Основным методом послужил анализ науч-

ной литературы по проблемам адаптации студентов в образовательном 

процессе, психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. Применена классификация теорий и подходов, их сопоставле-

ние на непротиворечивость и взаимодополняемость, а также обобщение 

педагогического опыта. Материалами служили диссертационные иссле-

дования последних лет, статьи в научных журналах. 

Результаты. Автором уточнена теоретическая база организации 

психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов в обра-

зовательном процессе современного военного вуза, дана общая характе- 
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ристика его научных основ, раскрыты некоторые условия их реализации 

на практике в современном техническом вузе. 

Обсуждение. На обсуждение выносятся концептуальные положе-

ния о сущности, предмете, содержании и условиях эффективности психо-

лого-педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов 

в российском вузе, которые автор использует для формирования педагоги-

ческой модели сопровождения в своем диссертационном исследовании. 

Заключение. Автором сделан вывод о достаточной степени разра-

ботки теоретической базы психолого-педагогического сопровождения 

адаптации иностранных студентов в образовательном процессе военного 

вуза, при дефиците практических инструментов работы со студентами. 

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, образова-

тельный процесс, сопровождение. 

Основные положения: 

– наиболее эффективным видом взаимодействия с иностранными 

студентами в период их адаптации является психолого-педагогическое 

сопровождение; 

– психолого-педагогическое сопровождение адаптации иностран-

ных студентов к обучению — это системный компонент образователь-

ного процесса вуза, целенаправленная, планируемая и особым способом 

организованная совместная деятельность его субъектов, обеспечиваю-

щая благоприятные условия для как можно более быстрого и безболез-

ненного протекания адаптационных процессов в учебной деятельности 

(с учетом особенностей технического образования), образовательной 

среде российского вуза и российском поликультурном пространстве; 

– основными содержательными блоками психолого-педагогическо-

го сопровождения адаптации иностранных студентов в российском техни-

ческом вузе на организационном уровне являются: развитие воспитатель-

ного пространства вуза; ликвидация образовательных дефицитов; органи-

зация интенсивного социального и образовательного взаимодействия; 

– на фасилитативном уровне в сопровождении задается характер вза-

имодействия субъектов образовательного процесса, характеризующегося 
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наличием совместной деятельности субъектов по обеспечению адаптаци-

онных процессов; высоким воспитательным потенциалом учебных групп; 

активностью и самостоятельностью самих иностранных студентов. 

1 Введение (Introduction) 

Расширение экспорта российс-

кого образования является одной из 

наиболее заметных тенденций его 

развития, динамика которой опре-

деляется не только глобализацией 

и экономической конкуренцией об-

разовательных систем, наличием на-

учно-технических и технологичес-

ких разработок, представляющих ин-

терес за рубежом, но и привлекатель-

ностью самих вузов, готовностью 

и способностью формировать ком-

фортную образовательную среду, не 

требующую от иностранных граж-

дан особых усилий для адаптации 

и успешного освоения образователь-

ных программ. Наиболее эффектив-

ным видом взаимодействия с иност-

ранными студентами в период их 

адаптации является психолого-пе-

дагогическое сопровождение.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Основным методом послужил 

анализ научной литературы по проб-

лемам адаптации студентов в обра-

зовательном процессе, психолого-

педагогического сопровождения об-

разовательного процесса. Проблеме 

психолого-педагогического сопро-

вождения процессов личностного 

развития посвящены труды Т. В. Ано-

хиной [1], А. Ю. Асриева и С. А. Мав-

рина [2], В. П. Бедерхановой [3], 

О. С. Газмана [4], Н. Б. Крыловой и 

Е. А. Александровой [5], Н. Н. Ми-

хайловой и С. М. Юсфина [6], С. Д. По-

лякова [7] и др. Диссертационные ис-

следования и монографии, в кото-

рых разработаны теоретические ос-

новы психолого-педагогического соп-

ровождения студентов в образова-

тельных процессах современного ву-

за, выполнены Т. Д. Молодцовой [8], 

Л. В. Мороз и В. В. Соколовым [9], 

О. Г. Петушковой [10], О. Л. Яку-

цоц [11] и др. 

3 Результаты (Results) 

Теоретические основы психоло-

го-педагогического сопровождения 

процессов личностного развития за- 

ложены в трудах Т. В. Анохиной [1], 

А. Ю. Асриева и С. А. Маврина [2], 

В. П. Бедерхановой [3], О. С. Газма- 

на [4], Н. Б. Крыловой и Е. А. Алек-
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сандровой [5], Н. Н. Михайловой и 

С. М. Юсфина [6], С. Д. Полякова [7] 

и др. Среди главных, фундаменталь-

ных идей психолого-педагогическо-

го сопровождения, следует выделить 

две. Первая заключается в исполь-

зовании особого вида педагогичес-

кой деятельности-поддержки, вклю-

чающей совместное с обучающим-

ся планирование и формирование 

траектории его личностного разви-

тия, обеспечение самостоятельнос-

ти и активности обучающегося в 

развитии, а также оказание ему пре-

вентивной помощи в преодолении 

индивидуальных затруднений. Вто-

рая идея состоит в постоянном из-

менении баланса в сторону собст-

венной активности обучающегося, 

при котором постепенно снижается 

потребность во внешнем воздейст-

вии и помощи. Такого рода педаго-

гическое взаимодействие, примени-

тельно к проблеме адаптации иност-

ранных студентов к обучению в тех-

ническом вузе прежде всего наце-

лено на развитие собственного адап-

тационного потенциала студента.  

Диссертационные исследования 

и монографии, в которых разработа-

ны теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов в образовательных процес-

сах современного вуза (Т. Д. Молод-

цова [8], Л. В. Мороз и В. В. Соко-

лов [9], О. Г. Петушкова [10], О. Л. Яку-

цоц [11] и др.), доказывают, что пси-

холого-педагогическое сопровожде-

ние не только можно, но и наибо-

лее целесообразно использовать в 

формировании студента как субъ-

екта образовательного процесса в 

целом и как субъекта учебной дея-

тельности в частности, где адапта-

ция занимает едва ли не центральное 

место.  

Психолого-педагогическое соп-

ровождение адаптации иностран-

ных студентов к обучению — это 

системный компонент образователь-

ного процесса вуза, целенаправлен-

ная, планируемая и особым спосо-

бом организованная совместная дея-

тельность его субъектов, обеспечи-

вающая благоприятные условия для 

более быстрого и безболезненного 

протекания адаптационных процес-

сов в учебной деятельности (с уче-

том особенностей технического обра-

зования), образовательной среде рос-

сийского вуза и российском поли-

культурном пространстве. На орга-

низационном уровне предметом пси-

холого-педагогического сопровож- 
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дения адаптации иностранных сту-

дентов к обучению в российском ву-

зе выступает создание в образова-

тельном процессе вуза безотноси-

тельной к личности благоприятной 

для адаптации среды, а на фасили-

тативном уровне — организация 

специального взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса с 

каждым конкретным студентом, сов-

местной деятельности, в которой 

адаптация студента является общей 

целью.  

Более подробное описание пред-

мета психолого-педагогического соп-

ровождения адаптации иностран-

ных студентов к обучению в рос-

сийском вузе связано с характерис-

тикой «благоприятный», использо-

ванной в определении. В «Боль-

шом толковом словаре современно-

го русского языка» Д. Н. Ушакова 

«благоприятный» значит «… спо-

собствующий, помогающий чему-

нибудь» [12]. Точнее смысл слова 

«благоприятный» раскрывается в 

словаре синонимов — «… благопо-

лучный, счастливый, удачный, удоб-

ный, подходящий, благоприятству-

ющий» [13]. Рассмотрим, какими 

должна быть образовательная сре-

да и взаимодействие субъектов обра- 

зовательного процесса, чтобы отве-

чать этой характеристике. 

В самом общем виде благопри-

ятная адаптационная среда вуза ха-

рактеризуется следующими пози-

циями. 

1. Наличием полноценных адап-

тационных ресурсов, т. е. ресурсов, 

которыми может воспользоваться 

студент для разрешения адаптаци-

онных проблем. Исходя из теорий 

и практики ресурсного подхода в пе-

дагогике (С. А. Маврина, М. В. Колес-

никова [14], Н. П. Пищулин, В. М. Ана-

нищев [15], Т. А. Цецорина [16] и др.), 

следует выделить кадровый ресурс, 

методический ресурс, информацион-

ный и коммуникационный ресурсы, 

материально-технический ресурс. 

2. Благоприятным психологичес-

ким климатом. Основными показа-

телями такого климата являются то-

лерантные отношения в студенчес-

кой и преподавательской среде, вза-

имное уважение культур, тесное об-

разовательное и социокультурное вза-

имодействие студентов, основанное 

на межкультурных, социальных и об-

разовательных традициях и нормах, 

принятых в вузе, внутригрупповыми 

и межгрупповыми взаимоотношени-

ями, обеспечивающими психологи- 
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ческий комфорт иностранного сту-

дента. Благоприятная среда являет-

ся гуманистической и в то же время 

воспитательной. 

3. Культурно-образовательным 

характером. При полноценной воз-

можности иностранного студента 

контактировать с собственной куль-

турой он должен иметь возможность 

быстрого освоения массива российс-

кой культуры. Здесь мы основываем-

ся на мнении академика Н. А. То-

милова [17] о том, что российское 

образование должно быть опорной 

площадкой культурной экспансии. 

Основными содержательными 

блоками психолого-педагогического 

сопровождения адаптации иност-

ранных студентов в российском тех-

ническом вузе на организационном 

уровне являются: развитие воспи-

тательного пространства вуза; лик-

видация образовательных дефици-

тов; организация интенсивного со-

циального и образовательного вза-

имодействия. Содержание на данном 

уровне раскрывается через органи-

зационные и управленческие дейст-

вия руководства, специалистов, це-

ленаправленно занимающихся проб-

лемами адаптации иностранных 

студентов, психологических служб, 

профессорско-преподавательского 

состава и воспитателей.  

В содержание психолого-педа-

гогического сопровождения адапта-

ции иностранных студентов в рос-

сийском вузе следует включить це-

ленаправленную организационную 

и управленческую деятельность, 

обеспечивающую: 

– формирование предметно-

пространственного окружения, соот-

ветствующего международным стан-

дартам материального и технологи-

ческого обеспечения образователь-

ного процесса, уровню притязаний 

иностранных студентов, их образо-

вательным и культурным потреб-

ностям, а также постоянное улучше-

ние условий проживания и жизне-

деятельности; 

– формирование поведенческо-

го окружения, включающего в себя 

образцы толерантного поведения, 

конструктивного взаимодействия, де-

лового и межличностного общения; 

– формирование событийного 

окружения, ввод в поле восприятия 

иностранных студентов событий, от-

ражающих лучшие стороны и ре-

зультаты обучения в вузе, создание 

ситуации успеха; 

– формирование информацион- 
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ного окружения, обеспечивающего 

быстрый доступ к информации, необ-

ходимой для преодоления адапта-

ционных проблем. 

Ликвидация образовательных де-

фицитов в содержании психолого-

педагогического сопровождения про-

цесса приспособления иностранных 

студентов к обучению в российском 

вузе представляет собой образова-

тельную, организационную и управ-

ленческую деятельность по обуче-

нию и воспитанию иностранных 

студентов, созданию групповых форм 

работы, ориентированных на обес-

печение знаниями, умениями, навы-

ками и опытом, востребованным 

адаптационными процессами. Глав-

ными задачами этого направления 

является преодоление языкового 

барьера, а также освоение социо-

культурных и юридических норм, 

без которых дальнейшая адаптация 

не представляется возможной. 

Наконец, организация интенсив-

ного социального и образовательно-

го взаимодействия в содержании пси-

холого-педагогического сопровож-

дения адаптации иностранных сту-

дентов к обучению в вузе — это де-

ятельность, обеспечивающая ино-

странному студенту формирование 

личного опыта обучения в российс-

ком вузе, жизнедеятельности в обра-

зовательной среде вуза и российс-

ком поликультурном пространстве. 

Именно она выступает ведущим 

фактором развития личности, в том 

числе и ее адаптации.  

На фасилитативном уровне зада-

ется характер взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса, 

который также должен быть благо-

приятным для адаптации иностран-

ных студентов к обучению в рос-

сийском вузе. Специально органи-

зованное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, благо-

приятное для адаптации иностран-

ных студентов к обучению в вузе, 

характеризуется: наличием совмест-

ной деятельности субъектов по обес-

печению адаптационных процессов; 

высоким воспитательным потенци-

алом учебных групп; активностью 

и самостоятельностью самих иност-

ранных студентов. Ключевой харак-

теристикой взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса, 

благоприятного для процесса при-

способления иностранных студен-

тов к обучению в вузе, является та-

кой его уровень, при котором взаи-

модействие приобретает характер 
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совместной деятельности.  

Воспитательный потенциал учеб-

ных групп в отечественной педаго-

гике практически не оспаривается. 

Установлено, что внутригрупповые 

процессы и явления, в особенности, 

на том уровне развития, когда груп-

па становится коллективом, «спа-

янным» общей деятельностью, спо-

собны влиять на личность в целом 

и происходящие с ней процессы, в 

частности [18]. Высоким воспита-

тельный потенциал группы стано-

вится по мере установления отно-

сительного единства личных и сов-

местных целей деятельности, сли-

яния формального, неформального 

и эмоционального взаимодействия 

членов групп. Формирование и раз-

витие групп, коллективов, обладаю-

щих высоким воспитательным по-

тенциалом и способных оказывать 

влияние на личность, выстраиваю-

щую конструктивное взаимодейст-

вие за счет самоизменения, таким 

образом, становится частью психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния. Еще одна черта потенциально 

сильного коллектива — гибкость 

взаимодействия, так как адаптация 

имеет и вторую сторону — видоиз-

менение среды. 

Атрибутом психолого-педагоги-

ческого сопровождения адаптации 

иностранных студентов к обучению 

в российском вузе является актив-

ность и самостоятельность самих 

иностранных студентов в этом про-

цессе. Самостоятельность, как ее оп-

ределили ученые С. Ю. Головин [19], 

И. С. Кон [20] и др., есть интегра-

тивное качество личности, выступа-

ющее необходимым условием ста-

новления независимых и внутренне 

обусловленных действий и сужде-

ний человека.  

Определение содержания психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния адаптации иностранных студен-

тов к обучению в российском вузе, 

из-за того, что подавляющее боль-

шинство исследований посвящено 

именно фасилитативному уровню, 

является очередной, еще не решен-

ной научной задачей. Наиболее по-

нятной является позиция Л. В. Ре-

зинкиной [21], которая отмечает, что 

содержательно процесс психолого-

педагогического сопровождения раз-

вития личности включает совмест-

ную деятельность педагога и обу-

чающегося, обеспечивающую само-

познание (осмысление зрелой лич-

ностью своих жизненных позиций), 
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самообразование (развитие потен-

циала личности) и самореализацию 

(помощь в достижении реальных ре-

зультатов и преодолении труднос-

тей). В исследуемом объекте можно 

выделить три основных содержа-

тельных блока: поддержка процес-

сов самопознания, а на их основе це-

леполагания и планирования адап-

тации; поддержка развития личного 

адаптационного потенциала студен-

та; помощь в преодолении адапта-

ционных проблем и трудностей.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Перечень условий эффективнос-

ти адаптации студентов к обучению 

в вузе очень широк и нуждается в 

конкретизации. На его основе мож-

но выделить следующие ключевые 

условия, объединяющие в себе все 

остальные. К их числу мы отнесли: 

– учет и использование в психо-

лого-педагогическом сопровожде-

нии адаптации иностранных сту-

дентов к обучению в российском ву-

зе индивидуальных особенностей: 

личного адаптационного потенци-

ала, интеллектуальной и образова-

тельной готовности к обучению в 

российском вузе, национальной и 

культурной принадлежности, соци-

альной ситуации развития и пр.; 

– организацию мониторинга про-

цессов адаптации, прогнозирование 

на его основе и опережающее реа-

гирование на появление адаптаци-

онных проблем и трудностей; 

– максимальное использование 

воспитательного потенциала обра-

зовательного процесса вуза. 

5 Заключение (Conclusion) 

Анализ научной литературы, со-

поставление теорий и подходов, ко-

торые используются авторами, поз-

воляют сделать вывод о том, что в 

современной науке сложились дос-

таточные научные представления, 

как об адаптационных проблемах и 

трудностях иностранных студен-

тов к образовательному процессу 

технического вуза, так и об органи-

зации сопровождения данного про-

цесса. Представления о сущности, 

предмете, содержании и условиях 

эффективности психолого-педаго-

гического сопровождения адапта-

ции иностранных студентов в рос-

сийском вузе позволяют осуществ-

лять моделирование данной педа-

гогической системы в образователь-

ном процессе современного вуза.
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BASES OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

ASSISTANCE TO FOREIGN STUDENTS AT ADAPTATION 

IN THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Abstract 

Introduction.  In article it is written about the main character-

istics of the psychological and pedagogical assistance to foreign 

students at adaptation to training in the Russian higher educat ion 

institution. Two levels of maintenance are characterized: level of 

the organization and level of work with the student. Definitions 

are given to process of maintenance and its levels. Conditions of 

efficiency of this type of pedagogical activity are co nsidered. Ar-

ticle purpose: to describe theories and concepts which are used by 

the author. 

Materials and methods.  The main method — the analysis of 

scientific literature, classification of theories by a problem of ad-

aptation of students, the psychological and pedagogical assistance 

to students from other countries in the Russian technical college. 

Materials: dissertation researches of  the last years, articles in sci-

entific magazines.  
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Results. The author showed theoretical base of the organiza-

tion of the psychological and pedagogical assistance to foreign stu-

dents in the Russian higher education institution. Characteristic of 

scientific bases of the help is made, the description of conditions 

of its efficiency in practice in modern technical college is made.  

Discussion.  The author peredlagat to discuss conceptual reg-

ulations on the help, its contents and conditions of efficiency at 

adaptation of foreign students in the Russian higher education in-

stitution. Further, he assumes to create model of the help in the 

dissertation research.  

Conclusion.  The conclusion is drawn that the theoretical base 

of the psychological and pedagogical assistance to foreign students 

at adaptation in educational process of military higher education 

institution yavlyaltsya sufficient for creation of practical tools.  

Keywords:  foreign students, adaptation, educational pro-

cess, maintenance.  

Highlights: 

The psychological and pedagogical assistance — the most ef-

fective tool for adaptation of foreign students in the Russian higher 

education institution;  

The psychological and pedagogical assistance is a component 

of educational process of higher education institution, special joint 

activity of its subjects, creating conditions for fast adaptation of 

foreign students to study, by Wednesday, to society;  

Foreign students in adaptation to educational process of the 

Russian higher education institution education, elimination of ed-

ucational problems, the organization of joint activity with the Rus-

sian students and teachers are the content of the psychological and 

pedagogical assistance.  
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Аннотация 

Введение. Необходимость модернизации высшего образования в 

России не вызывает споров, а поиск эффективных путей преобразования 

высшей школы вызывает множество научных дискуссий и диспутов. 

Среди широкого круга вопросов, связанных с данной темой, исследовате-

лей интересуют вопросы формирования мотиваций и ценностей, домини-

рующих в сознании современных преподавателей. Реализация професси-

онального потенциала в вузе, саморазвитие и отожествление самого себя 

частью образовательной среды катализирует процесс внедрения реформ 

высшей школы. Профессиональная самоидентификация преподавателя, 

удовлетворенность педагогической деятельностью является определяю-

щим вектором как эффективного функционирования образовательной ор-

ганизации в целом, так и преодолением различных кризисных ситуаций, 

сопровождающих любой процесс модернизации. 

Материалы и методы. Рассматривая проблему формирования мо-

тиваций и ценностей профессиональной самоидентификации преподава-

телей высшей школы, мы обращаемся к методу социологического опроса, 

который позволяет прослеживать изменения различного рода и характера 

в интересующих сферах общественной жизни. Мнение главных действу-

ющих лиц образовательного процесса даст возможность осознать сущест-

вующие реалии, найти ответы на вопросы, связанные с настоящим и буду-

щим высшей школы. Безусловно, в своих изысканиях мы обращаемся к 

методу анализа имеющейся научной литературы по изучаемой тематике. 

Результаты. Нами проанализированы проводимые ежеквартально 

социологические опросы, которые посвящены выявлению отношения пре-

подавателей к ряду «раздражающих» факторов, сопровождающих процес-

сы модернизации высшего образования.  

В 2018–2019 году нами был проведено анкетирование среди препода-

вателей педагогических университетов (Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет, Уральский государственный 

педагогический университет, Шадринский государственный педагогичес-

кий университет,), посвященное выявлению трудовых ценностей педаго-
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гических работников при различной степени сформированности профес-

сиональной самоидентификации. Подробное описание полученных ре-

зультатов представлено в статье. 

Обсуждение. Эффективная модернизация в образовательной среде, 

по нашему мнению, зависит во многом от психологического настроя про-

фессорско-преподавательского состава и способности адекватно реаги-

ровать на происходящие изменения.  

Заключение. Профессиональная самоидентичность преподавателя 

высшей педагогической школы – идентификация педагогами себя как час-

ти университета является ключом эффективного функционирования об-

разовательной организации, признанием ее миссии, корпоративной фило-

софии. Преподаватели являются информационными носителями культуры 

высшей школы, его ценностей и традиций, имиджа не только в период 

своей профессиональной деятельности, но и предшествующей истории. 

В зависимости от того, насколько профессорско-преподавательский сос-

тав разделяет ценности своей almamater, настолько эти ценности разде-

ляются общественностью.  

Ключевые слова: высшая школа, преподаватель, профессиональ-

ная самоидентификация, мотивация профессиональной деятельности, 

трудовые ценности, корпоративный дух, педагогический университет. 

Основные положения: 

– определены составляющие профессиональной самоидентифика-

ции преподавателя высшей школы;  

– проведены результативные социологические опросы, позволяю-

щие сделать научно-практическое обобщение по изучаемым аспектам;  

– представлены результаты опросов и практические рекомендации 

по совершенствованию формирования профессиональной самоиденти-

фикации педагогических работников высшей школы. 

1 Введение (Introduction) 

Судьба российской высшей шко-

лы зависит, в том числе от того, ка-

кой ее образ доминирует в настоя- 

щее время. Данный образ (имидж) 

необходимо формировать осознан-

но и непрерывно, посредством слож-

но структурированной системы вза-



 

Педагогические науки 73 

 

П
р

о
ф

есси
о

н
а

льн
а

я
 са

м
о

и
д

ен
т

и
ф

и
к
а

ц
и

я
 п

р
еп

о
д

а
ва

т
еля

 п
ед

а
го

ги
ч
еск

о
й

 вы
сш

ей
 ш

к
о

лы
: ц

ен
н
о

ст
и

 и
 м

о
т

и
ва

ц
и

я
 

имосвязанных структур, фундамен-

том которых будет транслирующая 

позиция преподавателей. Универси-

теты России в мировом сообщест-

ве воспринимаются как организа-

ции, обладающие некоторой наци-

ональной спецификой, неотъемле-

мой частью которой является силь-

ный тип корпоративной культуры 

педагогического сообщества [1; 2; 

3; 4]. Отношение общественности 

к российскому высшему образова-

нию отражают ведущие социально-

экономические тенденции и доми-

нирующие в общественном созна-

нии представления. К сожалению, 

одной из важнейших тенденций ны-

не является утрата профессиональ-

ной самоидентичности преподава-

теля высшей школы, в связи с от-

сутствием ряда мотивационных ка-

тегорий: материальных, профессио-

нальных, статусных и личностных 

[5; 6]. 

К материальной категории отно-

сим отсутствие хорошего достойно-

го заработка, нестабильность (отсутс-

твие аккредитации, лишение лицен-

зии, смена руководства вуза и т. д.). 

Во вторую категорию (профес-

сиональную) входят невозможность 

в полной мере использовать свои 

профессиональные способности, ре-

ализовывать идеи на практике. 

Третья категория включает в се-

бя статусные характеристики: от-

сутствие уверенности в будущей жиз-

ни, резкое падение престижа педа-

гогического труда, кризис современ-

ной системы высшего образования. 

И в четвертую, личностную ка-

тегорию, включены следующие ком-

поненты: отсутствие эмоциональной 

привязки к выбранной профессии, 

несовпадение взглядов с коллегами 

по тривиальным вопросам, отсутст-

вие как такого карьерного роста. 

Внутренняя среда высшей шко-

лы в силу особой специфики педа-

гогической деятельности не являет-

ся обыденной сферой услуг, а чело-

веческие ресурсы университета есть 

«сильная духом» [7] образователь-

ная корпорация, обладающая набо-

ром креативных, критичных, уни-

кальных качеств, способных поддер-

живать репутацию высшего образо-

вания в целом. В данном контексте 

смысловая категория «репутация» 

близка к абстрактной популяриза-

ции и повышению уровня ценност-

ного отношения к высшей школе, 

понимания образа университета как 

реального блага [8]. 
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2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Один из информационных ис-

точников, который позволяет прос-

леживать изменения в сфере выс-

шего образования, — регулярные 

социологические исследования глав-

ных лиц образовательного процес-

са. Мнения преподавателей дают 

возможность представить реальное 

положение дел, найти ответы на воп-

росы, связанные с настоящим и бу-

дущим российского высшего обра-

зования. 

Всего анкетным опросом было 

охвачено 184 преподавателя педа-

гогических вузов Уральского реги-

она. Данная профессиональная вы-

борка объясняется тем, что на пре-

подавателях педагогических уни-

верситетов лежит двойная ответст-

венность за судьбу выпускников: 

они готовят будущих педагогов, пос-

ледователей своей деятельности. 

При этом одной из важнейших пе-

дагогических функций является мо-

тивация студента к полному при-

нятию той профессиональной тра-

ектории, которую она выбрал при 

поступлении в педагогический вуз. 

Судя по полученным данным, 

каждый третий респондент твердо 

уверен, что у него есть призвание к 

педагогической деятельности, тогда 

как каждый пятый опрошенный пре-

подаватель полагает, что лишен дан-

ного признания и что трудится в ву-

зе за неимением другой более прес-

тижной и высокооплачиваемой ра-

боты. 

Субъективные оценки заметно 

разнятся в зависимости от пола, воз-

раста, стажа работы, наличия науч-

ной степени.  

Для системного представления 

мотиваций и ценностей весь спектр 

возможностей педагогической дея-

тельности был структурирован в че-

тыре категории: материальную, про-

фессиональную, личностную и ка-

чественную. 

Помимо прочего, нами приводят-

ся субъективные оценки значимос-

ти потенциальных возможностей, 

заложенных в педагогическом труде. 

3 Результаты (Results) 

Обобщенная структура возмож-

ностей, присущая педагогическому 

труду как виду профессиональной 

деятельности, представлена в таб-

лице. Всего в опросе приняли учас-

тие: 

– женщины-преподаватели — 

140 человек; 
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– мужчины-педагоги — 44 че-

ловека. 

Возраст опрашиваемых респон-

дентов: до 35 лет — 43 человека; 

35–50 лет — 96 человек; контингент 

преподавателей в возрасте 50–65 

лет — 25 человек; старше 65 лет — 

17 человек.  

Количество опрошенных препо-

давателей, не имеющих ученой сте-

пени — 14 человек; имеющих уче-

ную степень кандидата наук — 154 

человека; имеющих ученую степень 

доктора наук — 16 человек. 

Среднедушевой доход опраши-

ваемых преподавателей: низкий уро-

вень дохода — 42 человека; сред-

ний —138 человек; высокий уро-

вень дохода — 4 человека. 

Под материальными возможнос-

тями мы подразумевали достойный 

заработок, хорошее материальное 

положение, ощущение стабильнос-

ти, уверенность в завтрашнем дне. 

К профессиональным возмож-

ностям мы отнесли следующие по-

зиции: вносить свой вклад в разви-

тие высшего образования, разраба-

тывать и внедрять собственные идеи, 

работать в коллективе с единомыш-

ленниками, самому регламентиро-

вать свою работу. 

Под личностными возможностя-

ми мы имели в виду личностное са-

моразвитие, возможность находить-

ся в интересной профессиональной 

среде, не ограничивая жизнь рабо-

чими буднями (Таблица 1).

Таблица 1 — Степень реализации возможностей педагогического 

труда в зависимости от демографических и социально-экономиче-

ских характеристик 

Table 1 — The degree of realization of the possibilities of pedagogical 

work depending on demographic and socio-economic characteristics 

Характеристика 

Возможность 

Материальная, 

человек  

Профессиональная, 

человек  

Статусная, 

чел.  

Личностная, 

чел.  

Пол 

Мужской  13 11 10 8 

Женский 37 62 20 21 

Возраст, лет 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика 

Возможность 

Материальная, 

человек  

Профессиональная, 

человек  

Статусная, 

человек  

Личностная, 

человек 

До 35 16 9 10 8 

35–50 29 21 20 26 

50–65 14 6 3 2 

65 и старше 8 4 4 1 

Ученая степень 

Не имеется 6 2 2 4 

Кандидат наук 64 42 19 29 

Доктор наук 12 2 2 - 

Среднедушевой доход 

Низкий 29 11 4 6 

Средний 67 39 15 17 

Высокий — 2 2 — 

Самыми значимыми являются, 

безусловно, материальные возмож-

ности, однако реализуются они в ми-

нимальной степени. Профессиональ-

ные возможности по значимости за-

нимают второе место. Статусные и 

личностные возможности остаются, 

к сожалению, за гранью средних зна-

чений удовлетворяемых возможнос-

тей педагогической деятельности. 

Не без внимания остались воп-

росы, касающиеся кризиса совре-

менного высшего образования. Ра-

зобщенность вузовских коллективов 

и отсутствие сотрудничества в ин-

новационных процессах в качестве 

основной причины кризиса высшей 

школы назвала почти треть опрошен-

ных, а отсутствие корпоративной 

университетской культуры — поч-

ти четверть (Таблица 2).

Таблица 2 — О трудностях, испытываемых преподавателями 

в педагогическом процессе 

Table 2 — About the difficulties experienced by teachers 

in the pedagogical process 
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Таблица 2 

Показатель 

В
 з

н
ач

и
те

л
ьн

о
й

 с
те

п
ен

и
, 
%

 

Средне, 

% 

Не мешает, 

% 

З
ат

р
у
д

н
и

л
и

сь
 о

тв
ет

и
ть

, 
%

 

Усиливающая бюрократия управленческой 

деятельности 46 85 34 14 

Отсутствие информированности преподава-

телей о целях и задачах инноваций 64 76 37 7 

Недостаточное материально-техническое 

оснащение вуза 102 39 28 5 

Стиль руководства 12 96 63 13 

Отсутствие у профессорско-преподавательс-

кого коллектива четкой ориентации на науку, 

патенты, открытия 75 84 15 10 

Отсутствие корпоративной университетской 

культуры у преподавателей 66 63 38 17 

Что касается преподавателей уни-

верситета, по их мнению, основны-

ми причинами состояния неопреде-

ленности высшего университетско-

го образования являются: 

1) недостаточное материально-

техническое оснащение универси-

тетов — 34 %; 

2) отсутствие у профессорско-

преподавательского коллектива чет-

кой ориентации на науку, патенты, 

открытия — 17 %; 

3) усиливающая бюрократия уп-

равленческой деятельности — 14 %; 

4) отсутствие корпоративной уни-

верситетской культуры у препода-

вателей — 29 %. 

Представлены субъективные 

оценки значимости потенциальных 

возможностей, заложенных в педа-

гогическом труде (Таблица 3).
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Таблица 3 — Значимость и реализация возможностей 

педагогического труда 

Table 3 — The significance and realization of the possibilities 

of pedagogical work 

Показатель Очень важное, % 

В полной мере развиваться и использовать свои знания 4 

Служить обществу 5 

Стабильность и уверенность в жизни 12 

Достойный заработок 12 

Работа с единомышленниками, иметь интересное окружение 15 

Вносить свой вклад в развитие образование 4 

Вести жизнь в соответствии со своими интересами 6 

Самому регламентировать свой рабочий день 26 

Постоянное саморазвитие 16 

Первое место занимает возмож-

ность самому регламентировать свой 

рабочий день, свобода выбора рег-

ламента рабочего времени, второе 

место — постоянное саморазвитие, 

внесение собственного вклада в 

науку и образование. Третье место 

заняла работа с единомышленника-

ми, с профессионалами, разделяю-

щими взгляды. Кроме того, высоко 

оценены такие возможности педа-

гогического труда, как стабильность 

и уверенность в жизни. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Эффективные преобразования в 

образовательной среде, по нашему 

мнению, зависят во многом от наст-

роения педагогического коллекти-

ва. Актуальность проблемы изуче-

ния ценностей и мотивации препо-

давателя педагогического вуза уве-

личивается в контексте вполне ес-

тественных причин: высшая педа-

гогическая школа теряет популяр-

ность, университетское педагогичес-

кое образование в России переста-

ет быть популярным, уступая место 

обучению в сфере менеджмента и 

управления IT-технологиями. 

Самоидентичность преподавате-

ля педагогического вуза должна про-

являться не только в контексте ото-
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жествления себя с университетом, 

но и в способности убедить, напра-

вить будущего педагога разделить 

сие нелегкое трудовое поприще. Это 

вызывает серьезные затруднения, 

так как большинство опрошенных 

нами преподавателей педагогичес-

ких вузов Уральского региона об-

ладает совершенно иным набором 

ценностей и мотиваций педагоги-

ческой деятельности, нежели тем са-

мым, необходимым для обозначен-

ного выше убеждения. 

На сегодняшний день в российс-

кой науке отсутствует четкая фор-

мулировка термина «самоидентич-

ность» из-за сложности и многоас-

пектности рассматриваемой дефи-

ниции, а также разнообразия кон-

цепций и методологий формирова-

ния профессиональной самоиден-

тичности.  

Профессиональная самоиден-

тичность преподавателя — это та-

кое социально-психологическое яв-

ление, при котором субъект педаго-

гической деятельности, соблюдая 

совместный паритет, образует фун-

дамент осознанности и четкой убеж-

дённости в правильности выбора 

своего профессионального пути [9]. 

Отсутствие профессиональной са- 

моидентичности в стенах современ-

ной высшей педагогической школы, 

по нашему мнению, приведет к по-

явлению дополнительных проблем 

эффективного внедрения образова-

тельной реформы [10;11].  

При анализе научной литерату-

ры [12–15] и др., посвященной ис-

следуемой тематике, можно выде-

лить два ключевых подхода к ин-

терпретации профессиональной са-

моидентификации преподавателя 

педагогического университета. Про-

фессиональная самоидентификация, 

согласно первому подходу, есть яр-

ко выраженное отожествление пре-

подавателями университета себя не-

отъемлемой единицей целостной 

системы высшей школы, выражаю-

щейся в признании нравственности 

и общественной ценности педаго-

гического труда [8, с. 55]. 

Согласно второму подходу, про-

фессиональная самоидентификация 

должна сопровождаться сформиро-

ванной совокупностью ценностей 

и мотивов педагогической деятель-

ности, способной передаваться от 

преподавателя к студенту.  

Что касается механизмов форми-

рования корпоративной идентич-

ности, то, по мнению отечественных 
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и зарубежных исследователей, в их 

основе лежат коммуникативные про-

цессы [11; 9; 16–18]. Так, Н. Ю. Пи-

менова отмечает, что основными эле-

ментами организационной культу-

ры, оказывающими непосредствен-

ное воздействие на формирование 

и развитие профессиональной са-

моидентичности, выступают комму-

никации, корпоративный дизайн и 

корпоративное поведение, являю-

щиеся, по сути, разновидностями 

коммуникации [12]. Как указывает 

А. Фисун, благодаря системе внутри-

корпоративных коммуникаций сот-

рудник организации видит не только 

фрагмент «корпоративного прост-

ранства», но и всю картину в целом, 

благодаря чему он чувствует себя 

частью единого коллектива, спло-

ченного общими целями [19].  

Профессиональная самоиденти-

фикация преподавателя российско-

го педагогического университета на 

современном этапе модернизации 

отечественного образования должна 

находиться в развитии и поддержи-

ваться средствами активного учас-

тия во внутривузовском самоуправ-

лении, поддержкой защищенных кан-

дидатов и докторов наук, комплек-

тованием ведущих кафедр, межуни-

верситетскими связями (сетевое вза-

имодействие в системе вуз-колледж-

вуз), совместной научно-методичес-

кой деятельностью, профориентаци-

онной работой с будущими педаго-

гами. 

Своеобразный многокомпонент-

ный вузовский стиль, уважительное 

отношение к историзму универси-

тета, философские компоненты ми-

ровоззрения высшей школы явля-

ются областями проявления корпо-

ративной идентичности преподава-

теля. 

Довольно часто в головах совре-

менной молодежи возникают нега-

тивные стереотипы при слове «пре-

подаватель». Это образ человека, ко-

торый выбрал карьеру от безысход-

ности, вследствие отсутствия спо-

собностей и знаний в более перс-

пективных отраслях, либо пришед-

шего в профессиональную педаго-

гику, чтобы избежать службы в ар-

мии, быть «любимчиком» в женском 

коллективе (относительно педаго-

гов-мужчин). Но ни в коем случае 

нельзя забывать, что преподаватели 

всегда относились к общественной 

элите, а умение учить категорично 

воспринималось как способность, 

дар [10; 11]. 



 

Педагогические науки 81 

 

П
р

о
ф

есси
о

н
а

льн
а

я
 са

м
о

и
д

ен
т

и
ф

и
к
а

ц
и

я
 п

р
еп

о
д

а
ва

т
еля

 п
ед

а
го

ги
ч
еск

о
й

 вы
сш

ей
 ш

к
о

лы
: ц

ен
н
о

ст
и

 и
 м

о
т

и
ва

ц
и

я
 

Большой опыт работы в российс-

ком педагогическом вузе авторов 

данной научной статьи свидетельст-

вует о том, что существующие проб-

лемы формирования профессио-

нальной самоидентичности препо-

давателей не решаются, а если быть 

точнее, руководство вуза не считает 

данное направление интересным и 

перспективным, выделяя более «важ-

ные» ориентиры развития универ-

ситета. Помимо всего прочего, для 

преподавателей самыми значимыми 

аспектами трудовой деятельности 

являются материальные возмож-

ности и свобода выбора регламен-

та рабочего времени, а не способ-

ность реализовать себя и использо-

вать знания, способности и опыт во 

благо. Интересным является факт 

несовпадения взглядов преподава-

телей на тривиальные позиции, ка-

сающиеся университета, но, наряду 

с этим, педагоги пафосно повторя-

ют избитые фразы о своей гуманной 

миссии обучать.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, профессиональ-

ная самоидентичность преподава-

теля высшей педагогической шко-

лы, идентификация педагогами се-

бя как части университета являет-

ся ключом эффективного функцио-

нирования образовательной орга-

низации, признанием ее миссии, кор-

поративной философии. Препода-

ватели являются информационны-

ми носителями культуры высшей 

школы, его ценностей и традиций, 

имиджа не только в период своей 

профессиональной деятельности, но 

и предшествующей истории. В за-

висимости от того, насколько про-

фессорско-преподавательский сос-

тав разделяет ценности своей alma-

mater, настолько эти ценности раз-

деляются общественностью.  

Имидж преподавателей страдает 

вследствие интенсификации тенден-

ций к менеджеризации всех сфер 

жизни. Это находит свое выражение 

даже не столько в росте количества 

менеджеров, сколько в распростра-

нении способа мышления управ-

ленцев западного типа на российс-

кой сознание. Такое положение дел 

порождает обширные проблемные 

поля: 

– в педагогическом сообществе 

формируется представление о собст-

венной профессиональной ненуж-

ности, а значит, и ненужности ре-

зультатов работы, вопросы эффек-

тивности педагогической деятель- 
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ности становятся риторическими; 

– в массовом сознании утверж-

дается представления о ненужнос-

ти педагогической профессии, и 

современная молодежь отдает пред-

почтение коммерческим проектам. 
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PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION 

OF THE TEACHER OF PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL: 

VALUES AND MOTIVATION 

Abstract 

Introduction.  The need to modernize higher education in Rus-

sia does not cause controversy, and the search for effective ways 

to transform higher education causes a lot of scientific discussions 

and disputes. Among the wide range of issues related to this topic, 

researchers are interested in the formation of motivations and va -

lues that dominate the minds of modern teachers. The implemen-

tation of the professional potential at the university, self -develop-

ment and self-identification as part of the educational environment 

catalyzes the process of introducing higher education reforms. 

Professional self-identification of the teacher, satisfaction with 

pedagogical activity is a determining vector both for the effective 

functioning of the educational organization as a whole and for 

overcoming various crisis situations that accompany any process 

of modernization.  

Materials and methods . Considering the problem of the for-

mation of motivations and values of professional self -identifica-

tion of teachers of higher education, we turn to the method of 

sociological survey, which allows you to track changes of various 

kinds and nature in areas of interest in public life. The opinion of 

the main actors of the educational process will provide an opp or-

tunity to realize the existing realities, to find answers to questions 

related to the present and future of higher education. Of course, in 

our studies we refer to the method of analyzing the available sci-

entific literature on the subject under study.  

Results. We have analyzed quarterly polls that are devoted to 

identifying the attitude of teachers to a number of “annoying” factors 

accompanying the processes of modernization of higher education.  
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In 2018–2019, we conducted a survey among teachers at peda -

gogical universities (South Ural State Humanitarian-Pedagogical 

University, Shadrinsk State Pedagogical University, Ural State Pe -

dagogical University), dedicated to identifying the labor values of 

teachers with varying degrees of professional self -identification. 

A detailed description of the results obtained is presented in the 

article. 

Discussion.  Effective modernization in the educational envi-

ronment, in our opinion, depends largely on the psychological at-

titude of the faculty and the ability to adequately respond to the 

changes. 

Conclusion. Professional self-identity of a teacher of higher 

pedagogical school - teachers' identification of themselves as part 

of a university is the key to the effective functioning of an educa-

tional organization, recognition of its mission, corporate philoso-

phy. Teachers are informational carriers of the culture of higher 

education, its values and traditions, image, not only in the period 

of their professional activities, but also in their previous history. 

Depending on how the faculty shares the values of its al mamater, 

so much these values are shared by the public.  

Keywords: high school, teacher, professional self -identifica-

tion, professional motivation, labor values, corporate spirit, peda-

gogical university. 

Highlights: 

The components of professional self-identification of a 

higher school teacher were identified;  

Effective sociological surveys were conducted, allowing to 

make a scientific and practical generalization on the studied as-

pects; 

The results of surveys and practical recommendations for im-

proving the formation of professional self -identification of teach-

ers of higher education are presented.  
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The article was written in the framework of the project “Pro-

fessional Pedagogical Education: Transformation of accumulated 

experience into a realizable perspective” included in the compre-

hensive program “Pedagogical Education in the Southern Urals: 

Scientific Basis for Development and Innovation”. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы оптимиза-

ции оценки достижения планируемых результатов младшими школьни-

ками; представлен обзор основных идей современных исследователей по 

проблеме оптимизации оценки достижения планируемых результатов 

младшими школьниками. Цель статьи — обосновать и раскрыть регла-

ментируемую стандартом концепцию эффективной организации работы 

по оптимизации оценки достижения планируемых результатов млад-

шими школьниками.  

Материалы и методы. Основным методом исследования является 

анализ научной литературы, посвященной проблеме оптимизации оценки 

достижения планируемых результатов младшими школьниками. Через 

анализ различных подходов к смысловой сути понятий «самостоятель-

ность», «самоконтроль», «самооценка» было осуществлено исследование 

феномена «контрольно-оценочной самостоятельности» младших школь-

ников в учебной деятельности.  

Результаты. Описана система оценивания планируемых результатов 

освоения программ начальной школы; автором представлена характерис-

тика основных компонентов системы; выявлены и описаны эффективные 
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методы и приемы работы по оптимизации оценки достижения планиру-

емых результатов младшими школьниками.   

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью проекта яв-

ляется соответствие формирования у младших школьников умения 

оценки достижения планируемых результатов модели российского обра-

зования 2020. 

Заключение. Сделан вывод о том, что работа по оптимизации 

оценки достижения планируемых результатов младшими школьниками 

будет способствовать формированию у младших школьников умения 

изучать, анализировать свою деятельность, а также оценивать её. 

Ключевые слова: оценка достижения планируемых результатов, 

контрольно-оценочная самостоятельность младших школьников; сис-

тема оценивания планируемых результатов.  

Основные положения: 

– представлен обзор основных идей современных исследователей 

по проблеме оптимизации оценки достижения планируемых результатов 

младшими школьниками;  

– описана система оценивания планируемых результатов освоения 

программ начальной школы;  

– представлены методы и приёмы оптимизации оценки планируе-

мых результатов младших школьников. 

1 Введение (Introduction) 

Совершенствование системы на-

чального образования направлено 

на решение ряда важнейших задач, 

среди которых следует особо выде-

лить создание прочного фундамен-

та для последующего обучения. 

Это предполагает не только освое-

ние младшими школьниками сис-

темы опорных знаний и умений, но 

и, прежде всего, их успешное вклю-

чение в учебную деятельность, ста-

новление учебной самостоятельнос-

ти. Начальная школа должна по-

мочь детям освоить эффективные 

средства управления учебной дея-

тельностью, развить способности к 

сотрудничеству. Одними из главных 

среди компонентов учебной деятель-

ности являются контроль и оценка: 
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с их помощью ребёнок осмысливает 

изученное, убеждается в правильнос-

ти своих знаний и умений, понима-

ет зависимость результатов учения 

от вложенного труда, а также посте-

пенно овладевает приёмами контро-

ля и критериями оценки, что явля-

ется основой самоконтроля и само-

оценки. В основе формирования дан-

ных умений у младших школьников 

лежит теория «учебной деятельнос-

ти» (В. В. Давыдов, В. В. Репкин, 

Д. Б. Эльконин и др.) [1]. 

Система контроля и оценки не 

может сейчас ограничиваться толь-

ко процессом организации усвоения 

и проверки знаний, а также форми-

рованием предметных умений и на-

выков. Она должна выполнять более 

важную социальную задачу: развить 

у младших школьников умение конт-

ролировать, прежде всего, самого се-

бя, критически оценивать свою дея-

тельность, находить ошибки, пути их 

устранения, определять границу сво-

его «знания-незнания» [2]. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Термин «самостоятельность» рас-

сматривается в работах психологов, 

педагогов-исследователей, методис-

тов (Г. С. Абрамова, В. В. Ворюнтова, 

В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Н. В. Ка-

линина, Г. А. Цукерман, Д. Б. Элько-

нин), которые отмечали, что самос-

тоятельность — это одно из веду-

щих качеств субъекта учебной дея-

тельности, предполагающее нали-

чие определенных черт, свойств, уме-

ний и навыков [3]. 

Через анализ различных подхо-

дов к смысловой сути понятий «са-

мостоятельность», «самоконтроль», 

«самооценка» было осуществлено 

исследование феномена «контроль-

но-оценочной самостоятельности» 

младших школьников в учебной де-

ятельности. 

Контрольно-оценочная самосто-

ятельность — это важное субъект-

ное свойство личности, характери-

зующееся её готовностью к иници-

ативным, осознанным, ответствен-

ным действиям по осуществлению 

контроля и оценки своей деятель-

ности. В структуру контрольно-оце-

ночного акта, лежащего в основе 

процесса формирования контроль-

но-оценочной самостоятельности 

младших школьников, входит четы-

ре взаимосвязанных процесса: пот-

ребностно-мотивационный, конт-

рольный, оценочный и корректи-

ровочный [4]. 
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К таким субъективным свойст-

вам личности, прежде всего, необ-

ходимо отнести положительные мо-

тивы учения, познавательный ин-

терес, активность и самостоятель-

ность в учении, которые обладают 

мощными возможностями регуля-

ции и мотивации.  

Ребенок, не умеющий оценивать 

свои возможности, так и не стано-

вится подлинным субъектом, руко-

водителем собственной учебной де-

ятельности, обладателем своих умст-

венных возможностей и постоянно 

нуждается в руководстве, контроле 

и оценке со стороны взрослого. 

Действия самооценки, способность 

понять собственные возможности 

и собственную ограниченность  оп-

ределяют учебную самостоятель-

ность младшего школьника, пере-

ход от чисто исполнительского по-

ведения старательного ученика к 

постоянному самосовершенствова-

нию человека, умеющего учиться. 

В данном случае учителю необхо-

димо оценивать не только знания, 

умения и навыки учеников, но и осу-

ществлять контроль и оценку по-

нимания детьми собственного нез-

нания. Младший школьник научит-

ся не только оценивать границы сво-

их возможностей, фиксировать труд-

ность, но и анализировать ее при-

чину, если учитель будет целенап-

равленно работать над формирова-

нием данных умений. И тогда вмес-

то дошкольного «я не умею, не мо-

гу» может родиться учебное «я могу 

при условии …». 

Для формирования контрольно-

оценочной самостоятельности вы-

деляется несколько этапов станов-

ления действий контроля и оценки 

у младших школьников, включаю-

щих содержание и результат [5]. 

Первый этап становления конт-

рольно-оценочной самостоятельнос-

ти (первый класс). Целью данного 

этапа является обучение ребенка 

контрольным действиям, т. е. уме-

нию сопоставлять свои действия с 

заданным образцом. 

На следующем этапе становле-

ния контрольно-оценочной самос-

тоятельности (второй-третий класс) 

происходит совершенствование ра-

боты обучающихся над поопераци-

онным (процессуальным) контролем 

освоения способов деятельности. На 

втором этапе младшие школьники 

работают над выполнением разных 

видов заданий, направленных на ос-

воение ими рефлексивного контро-  
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ля (контроля способа действия). 

На третьем этапе становления 

контрольно-оценочной самостоя-

тельности (четвертый класс) обуча-

ющиеся вместе с учителем выходят 

на полный цикл контроля и оценки. 

Предметом совместных усилий ста-

новится способ перевода разных 

детских оценочных шкал в обще-

принятые оценочные шкалы. 

Уроки по формированию уме-

ния оценивания у младших школь-

ников можно разделить на три вида: 

урок с преобладающей целью вы-

работать способы оценки; урок, где 

оценивание является только этапом 

урока; обобщающий урок контроля 

и оценки, то есть урок, на котором 

проводится итоговый контроль уров-

ня овладения предметными знания-

ми и способами действия [6]. 

Так, действующий ФГОС НОО 

вводит не только современные фор-

мы организации учебного процесса, 

но и требования к системе оценки 

планируемых результатов. В резуль-

тате реализации этих требований бу-

дут развиты качества контрольно-

оценочной самостоятельности, воз-

растет осознанное отношение уче-

ников к целям обучения и к самой 

учебной деятельности [7]. Кроме то-

го, одним из педагогических усло-

вий повышения качества начально-

го образования является включение 

в структуру компонентов качества 

начального образования показате-

лей учебных достижений младших 

школьников [8]. 

3 Результаты (Results) 

Время бежит вперед, и все меня-

ется, образование также претерпе-

вает изменения. В современном ми-

ре российскому обществу нужны об-

разованные, инициативные и самос-

тоятельные люди, которые возьмут 

на себя ответственность за принятие 

решения в разных ситуациях и смо-

гут предположить возможный прог-

ноз их последствий.  

Методические рекомендации из 

серии «Стандарты второго поколе-

ния» предполагают введение в шко-

ле современных форм организации 

учебного процесса и новых требова-

ний к системе оценки достижения 

планируемых результатов [9], так 

как система оценки достижения пла-

нируемых результатов представля-

ет собой один из инструментов ре-

ализации требований стандартов к 

результатам освоения основной об-

разовательной программы и являет-

ся необходимой частью обеспечения 
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качества образования. 

Совершенствование системы на-

чального образования направлено 

на создание прочного фундамента 

для последующего обучения. Это 

предполагает не только освоение 

младшими школьниками опорных 

знаний и умений, но и, прежде все-

го, их успешное включение в учеб-

ную деятельность, умение оценивать 

свою деятельность, способность при-

менять свои знания и умения в ре-

шении различных ситуаций [10]. 

Система оценивания планируе-

мых результатов освоения программ 

начальной школы, в частности, пред-

полагает:  

1. Включение учащихся в конт-

рольно-оценочную деятельность для 

того, чтобы они приобретали навы-

ки к самооценке и самоанализу (реф-

лексии); 

2. Использование критериаль-

ной системы оценивания; 

3. Использование разнообраз-

ных видов, методов, форм и объек-

тов оценивания, в том числе: 

– как внутренней, так и внеш-

ней оценки при последовательном 

нарастании объема внешней оценки 

на каждой последующей ступени 

обучения; 

– субъектных и объектных ме-

тодов оценивания; стандартизиро-

ванных оценок;  

– интегральной оценки, портфо-

лио, и дифференцированной оценки 

отдельных аспектов обучения (нап-

ример, формирования умений и на-

выков правописания, речевых навы-

ков, навыков работы с информаци-

ей и т. д.);  

– самоанализа и самооценки обу-

чающихся; 

– оценивания, как достигаемых 

образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также 

оценивания осознанности каждым 

обучающимся особенностей разви-

тия своего собственного процесса 

обучения. 

Успешность решения данных за-

дач во многом зависит от того, как 

устроена система оценки: насколь-

ко она поддерживает и стимулирует 

учащихся; насколько точную обрат-

ную связь она обеспечивает и вклю-

чает учащихся в самостоятельную 

оценочную деятельность.  

Если ранее образовательные дос-

тижения оценивались только учи-

телем, то в соответствии с новым об-

разовательным стандартом учитель 

и ученик совместно оценивают их. 
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В современной системе образова-

ния в процесс оценивания учебных 

достижений обязательно включает-

ся школьник. Более того, обучение 

школьников оценке собственных ре-

зультатов становится одной из глав-

ных целей образования. Школьни-

ки учатся адекватно оценивать свои 

знания и умения, обнаруживать и 

предупреждать ошибки. Дети оце-

нивают не только выполнение учеб-

ных задач, но и работу на уроке или 

успешность изучения отдельной те-

мы. Ученик должен понимать, какие 

знания и умения он освоил и над 

чем ему еще нужно поработать [11]. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Модель российского образова-

ния 2020 года продолжает разви-

вать мысль о том, что система оцен-

ки должна быть ориентирована на 

результат. Новая  система оценива-

ния должна содержать в себе но-

вые методы оценивания, которые 

будут отражать достижения и ин-

дивидуальный прогресс ребёнка. 

Ребенок, который не справляет-

ся с оцениванием своих действий и 

результатов деятельности, нуждает-

ся в постоянном руководстве, конт-

роле и оценке учителя. Процесс фор-

мирования данных умений у млад- 

шего школьника начинается со спо-

собности понимать, что он знает и 

что ему предстоит узнать. 

Формирование контрольно-оце-

ночной самостоятельности у млад-

ших школьников — важное осно-

вополагающее условие решения за-

дач новой реформы образования, 

так как ребенок овладевает не толь-

ко узкими знаниями, умениями и на-

выками по предмету, но и приобре-

тает самостоятельность в учебных 

действиях. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, в процессе фор-

мирования контрольно-оценочной 

самостоятельности информация о 

целях, содержании, формах и мето-

дах оценки доводится до сведения 

учащихся и их родителей. Учащие-

ся должны понимать, какие знания 

и умения выносятся на контроль, 

как и когда они будут проверяться. 

Содержание, формы контроля, кри-

терии оценки являются предметом 

совместного договора учителя и уча-

щихся. Ученики анализируют ре-

зультат и процесс собственной дея-

тельности при помощи вопросов: 

Что хотели сделать? Какие цели пе-

ред собой ставили? Что получилось? 

Что помогло получить такой резуль- 
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тат? Что вызвало трудности? Где 

возникла ошибка? Почему ошибка 

произошла? Как нужно действовать 

дальше, чтобы подобных ошибок не 

допустить? Такая работа формиру-

ет способность изучать, анализиро-

вать свою деятельность и развивает 

умение её оценивать.
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THEORETICAL ASPECTS OF OPTIMIZATION 

OF THE EVALUATION DELIVERABLES YOUNGER STUDENTS 

Abstract 

Introduction.  The article substantiates the relevance of the 

problem of optimizing the assessment of the achievement of the 

planned results by younger students; a review of the main ideas of 

modern researchers on the problem of optimizing the assessment 

of the achievement of the planned results by younger students. The 

purpose of the article is to substantiate and reveal  the concept of 

effective organization of work on optimization of assessment of 

achievement of the planned results by younger schoolchildren reg-

ulated by the standard.  

Materials and methods. The main method of the research is 

the analysis of scientific literature devoted to the problem of opti-

mizing the assessment of the achievement of the planned results 

by younger students. Through the analysis of different approaches 

to the semantic essence of the concepts of "independence", "self -

control", "self-assessment" the study of the phenomenon of "con-

trol and evaluation of independence" of younger students in edu-

cational activities was carried out.  

Results. The system of evaluation of the planned results of the 

development of primary school programs is described; the authors  

describe the characteristics of the main components of the system; 

identify and describe effective methods and techniques to optimize 

the evaluation of the planned results of primary school students.  
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Discussion.  It is emphasized that the effectiveness of the pro-

ject is consistent with the formation of younger students ' ability 

to assess the achievement of the planned results of the model of 

Russian education 2020.  

Conclusion.  It is concluded that the work on optimizing the 

assessment of the achievement of the planned results by younger 

students will contribute to the formation of younger students ' abil-

ity to study, analyze their activities, as well as evaluate it.  

Keywords:  assessment of achievement of planned results, 

control and evaluation independence of primary school students; 

system of evaluation of planned results.  

Highlights: 

An overview of the main ideas of modern researchers on the 

problem of optimizing the assessment of the achievement of the 

planned results by younger students;   

Describes the system of evaluation of the planned results of 

the development of primary school programs;  

Methods and techniques for optimizing the evaluation of the 

planned results of primary school students.  
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ТЕСТОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Аннотация 

Введение. Автором статьи анализируется тестовый контроль как 

инновационный метод оценки компетенций, используемый в процессе 

обучения юридическим дисциплинам. Современные  информационные 

технологии в оценке компетенций основаны на ФГОС 3+, ориентиро-

ваны на внедрение компетентностного подхода. Цель статьи — обосно-

вать и раскрыть применение тестового контроля как метода объективной 

оценки компетенций обучающихся по профилю «Правоведение и право-

охранительная деятельность», который позволяет выявить, ориентиру-

ется ли обучающийся в системах нормативно-правового регулирования 

общественных отношений. 

Материалы и методы. Основной метод исследования — анализ 

научной литературы, посвященной тестовому контролю как методу оцен-

ки компетенций, используемый в процессе обучения юридическим дис-

циплинам, а также диагностические методики, включающие описание, 

тестирование, методы статистической обработки данных.  

Результаты. Обосновано и раскрыто применение тестового контро-

ля как метода объективной оценки компетенций обучающихся по направ-

ленности «Правоведение и правоохранительная деятельность». Тестовый
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контроль способствует созданию условий для получения навыков анализа 

различных правовых явлений, в том числе юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, которые являются объектами профессио-

нальной деятельности. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результативность применения 

тестового контроля как метода объективной оценки компетенций выра-

жается в соответствии с полученными компетенциями обучающихся фе-

дерального государственного образовательного стандартам 3+. 

Заключение. Делается вывод о том, что применение тестового конт-

роля как метода объективной оценки компетенций обучающихся по нап-

равлению «Правоведение и правоохранительная деятельность» будет 

способствовать готовности обучающихся к применению нормы права в 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования. 

Ключевые слова: инновационный метод оценки компетенций; ин-

терактивный  метод оценки; компетенции; тестовый контроль; федераль-

ные государственные образовательные стандарты; фонд оценочных 

средств; юридические дисциплины.  

Основные положения: 

– определены составляющие тестового контроля как метода объек-

тивной оценки компетенций обучающихся по направлению «Правоведе-

ние и правоохранительная деятельность»;  

– разработан фонд оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Криминология»;  

– представлен алгоритм разработки теста для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Криминология». 

1 Введение (Introduction) 

В Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ, принятом 29 де-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (Ч. I). – Ст. 7598. 

кабря 2012 года в редакции от 6 мар-

та 2019 года1 содержатся основные 

положения о системе высшего обра-

зования РФ. Одним из профилиру-
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ющих направлений государствен-

ной политики в сфере высшего обра-

зования является переход на Феде-

ральный государственный образо-

вательный стандарт (далее ФГОС) 

высшего образования третьего по-

коления — ФГОС 3+. Кроме того, 

при обучении реализуются совре-

менные информационные техноло-

гии, интерактивные методы обуче-

ния, формируется единое инфор-

мационное пространство. 

Заявленные направления изме-

нения российской системы образо-

вания основываются на трансфор-

мации образовательного  процесса, 

подходах, ориентированных на ре-

зультаты образовательного процес-

са, где вместо знаний, умений, навы-

ков на первый план выдвигаются 

компетенции и компетентностный 

подход. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Важнейшее звено в обеспечении 

правопорядка в государстве, как и га-

рантия защиты прав и свобод граж-

дан, — это качественная подготов-

ка юристов. Внедрение в учебный 

процесс инновационных педагоги-

ческих технологий в последние годы 

помогает в достижении высокого 

профессионального уровня выпус-

кников юридических вузов [1]. 

Качественная юридическая под-

готовка юристов является важным 

звеном в обеспечении правопоряд-

ка в государстве и гарантией защи-

ты неотчуждаемых прав и свобод. 

Достижение высокого профессио-

нального уровня выпускников юри-

дических вузов в последние годы 

прочно связывается с внедрением 

в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

Продуктивность обучения зави-

сит от количества, качества, полно-

ты, своевременности, глубины, объ-

ективности контролирования учеб-

ного процесса. Информация о сос-

тоянии обучаемого — обратная 

связь — позволяет грамотно 

управлять учебным процессом. 

Систематическая работа учащихся, 

благодаря постоянному стимулиро-

ванию, позволяет сформировать у 

них необходимые компетенции, на-

выки и умения [2, с. 115-116]. 

Тестовый контроль является од-

ной из форм инновационных техно-

логий, использующихся в процессе 

изучения юридических дисциплин 

как метод объективной оценки при 

проведении контроля знаний. Безус-
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ловные положительные моменты 

применения данного метода: опре-

деление уровня усвоения изученно-

го материала у максимального коли-

чества студентов; закрепление навы-

ков общения с высокими информа-

ционными технологиями, необходи-

мыми современному студенту [3].  

Тестирование является наиболее 

справедливым методом, способству-

ющим созданию условий, равных 

для всех обучающихся в процессе 

контроля и оценки, при этом прак-

тически исключается субъективная 

составляющая преподавателя. 

Тестовый контроль более эффек-

тивен с экономической точки зре-

ния. При работе с методом тестиро-

вания основные затраты связаны с 

разработкой качественного инстру-

ментария, который носит единовре-

менный характер и может исполь-

зоваться многократно. Временные 

и финансовые затраты на проведе-

ние теста значительно ниже, чем при 

письменном или устном контроле 

[3; 4, с. 43–50]. 

3 Результаты (Results) 

Мы выделили пять этапов разра-

ботки тестов по дисциплине «Кри-

минология»: 

Первый этап — определение це- 

ли и задач разработки теста. Цель, 

задачи тестирования — повыше-

ние эффективности обучения. Внед-

рение тестового контроля в учебный 

процесс решает следующие задачи: 

проверяет знания и умения учащих-

ся; систематизирует ранее усвоен-

ные знания и умения; повышает эф-

фективность учебно-воспитательно-

го процесса; формирует у обучаю-

щихся компетентостный подход и 

навыки самоконтроля. 

Второй этап посвящен разра-

ботке заданий в тестовой форме. Не-

обходимо изучить темы преподава-

емого предмета с точки зрения транс-

формирования фрагментов содер-

жания учебной дисциплины в со-

держание заданий. 

На третьем этапе разрабатыва-

ются тестовые задания, статистичес-

кие методы адаптируются для обра-

ботки и интерпретации данных по 

результатам тестирования. 

На четвёртом этапе отбираются 

задания, повышается качество и эф-

фективность теста. Необходимо дос-

таточное количество тестовых зада-

ний, которое позволяет перейти к 

разработке теста как системы, кото-

рая обладает целостностью, соста-

вом и структурой. В тестах по дис- 
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циплине «Криминология» 10 зада-

ний, каждое из которых состоит из 

пяти вопросов. Тесты являются зак-

рытыми, на каждый вопрос дается 

пять вариантов ответа. 

На пятом этапе уточняется шка-

ла измерения, применяется компь-

ютерная программа для определе-

ния и уточнения значений труд-

ности тестовых заданий и уровня 

подготовленности испытуемых. 

Мы разработали методические 

указания по тестовому контролю. 

В первой части этих указаний даны 

спецификации к каждому тесту с 

указанием цели проведения, содер-

жания теста, места в учебном про-

цессе, времени выполнения, инст-

рукции по проверке и оценке. Во 

второй части представлены все ви-

ды тестов.  

Пример тестового задания:  

Вопрос. Криминологическое 

понятие, характеризующее при-

чину и условия преступности? 

1. Криминогенная детерми-

нанта; 

2. Предпосылки преступления; 

3. Структура и динамика прес-

туплений; 

4. Детерминанта; 

5. Обстоятельства преступлений. 

Вопрос. Криминология является 

комплексной наукой по следующим 

основаниям: 

1. Объем информации; 

2. Структура понятий; 

3. Предмет исследования и ана-

лиза; 

4. Вид научных категорий; 

5. Объединение знаний юриди-

ческих дисциплин и ряда других 

наук. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Тестовый контроль как метод 

объективной оценки компетенций 

входит в фонд оценочных средств 

(ФОС) и должен соответствовать 

требованиями ФГОС 3+. Для про-

ведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

«Криминология» ФОС включает в 

себя следующие элементы: пере-

чень компетенций с указанием эта-

пов их формирования в процессе 

освоения ОПОП; описание показа-

телей и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оце-

нивания; типовые контрольные за-

дания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельнос-

ти, характеризующих этапы форми- 
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рования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические ма-

териалы, определяющие процедуры 

оценивания компетенций и (или) 

опыта деятельности, характеризую-

щие этапы формирования компе-

тенций. 

5 Заключение (Conclusion) 

Тестовый контроль как метод 

объективной оценки ставит всех обу-

чающихся студентов в равные ус-

ловия, поскольку используется еди-

ная процедура и единые критерии 

оценки. Поэтому в последние годы 

тестирование приобрело большую 

популярность. При данном методе 

контроля используют как традици-

онную форму тестирования, так и 

компьютерную, согласно общему 

направлению на модернизацию и 

компьютеризацию российской сис-

темы образования [5, с. 1214–1217]. 

Выделяются обязательные тре-

бования к составлению тестовых ма-

териалов: наличие цели и задач; крат-

кость, технологичность, логическая 

форма высказывания; определенное 

место для задания и ответов; оди-

наковые правила оценки ответов; 

одинаковая инструкция для всех ис-

пытуемых; соответствие инструк-

ции форме и содержанию задания. 

Тестовый контроль имеет свои 

положительные стороны, такие как: 

стандартизация, выверенная проце-

дура сбора и обработки данных, а 

также их интерпретация; проверка 

знаний обучающихся по широкому 

спектру вопросов; сокращение вре-

менных затрат на проверку знаний; 

исключается субъективизм препо-

давателя как в процессе контроля, 

так и в процессе оценки компетен-

ций студентов. 

Отрицательными факторами тес-

тового контроля являются следую-

щие: процесс разработки тестов дли-

тельный и трудоемкий; данные, ко-

торые получает преподаватель в ре-

зультате тестирования, не показы-

вают причины пробелов в знаниях 

студентов; тесты не позволяют про-

верить и оценить абстрактные и ме-

тодологические знания; в отличие 

от устного или письменного экзаме-

на, при тестировании не хватает вре-

мени для более глубокого анализа 

темы; объективность и справедли-

вость теста требуют мер по конфи-

денциальности тестовых заданий; 

тестирование допускает элемент слу-

чайности.  

Учитывая недостатки, абсолю-

тизировать возможности тестового 
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контроля компетенций не следует. 

Не все необходимые характерис-

тики усвоения знаний и умений 

можно получить средствами тести-

рования. Например, такие показате-

ли, как умение конкретизировать 

свой ответ примерами, знание фак-

тов, умение связно, логически и до-

казательно выражать свои мысли, 

некоторые другие характеристики, 

диагностировать тестированием не-

возможно.  

Однако, сочетая тестирование и 

другие формы и методы проверки 

и контроля у обучающихся дисцип-

лине «Криминология» и другим 

дисциплинам — ситуационные и 

юридические задачи, зачеты и экза-

мены, — можно получить объектив-

ную оценку приобретенных компе-

тенций: способность соблюдать за-

конодательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные конституционные за-

коны и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и междуна-

родные договоры Российской Фе-

дерации; способность уважать честь 

и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы чело-

века и гражданина; способность осу-

ществлять предупреждение право-

нарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствую-

щие их совершению; способность 

выявлять, давать оценку коррупци-

онному поведению и содействовать 

его пресечению. 

Но, несмотря на указанные ми-

нусы, тестирование как метод пе-

дагогического контроля приобрете-

ния компетенций обучающимися 

имеет положительные качества, ко-

торые во многом говорят о целесо-

образности использования такой 

технологии в учебном процессе.
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TEST METHOD OF COMPETENCE CONTROL IN LEGAL 

DISCIPLINES TRAINING 

Abstract  

Introduction. The Author of the article analyzes test control 

as an innovative method of competency assessment used in the 

course of legal disciplines training. Modern Information technol-

ogies in competency assessment are based on the Federal State Ed-

ucational Standard 3+ (FSES 3 +), focused on the implementation 

of the competency approach. The Purpose of the article is to sub-

stantiate and disclose the application of test control as a method 

of objective assessment of the competencies of students on the 

profile “Jurisprudence and law enforcement activity”, which al-

lows to identify: whether the learner is oriented in systems Legal 

regulation of public relations.  

Materials and methods.  The Main method of research is the 

analysis of scientific literature, devoted to test control as a method 
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of evaluation of competencies, used in the process of teaching le-

gal disciplines. As well as diagnostic techniques, including de-

scription, testing, methods of statistical data processing.  

Results. The application of test control as a method of objec-

tive evaluation of competences of students in the direction of "Ju-

risprudence and law enforcement activity" is Substantiated and 

disclosed. Test control helps to create conditions for obtaining 

skills of analysis of various legal phenomena, including legal 

facts, legal norms and legal relations, which are the objects of pro-

fessional activity.  

Discussion.  It is Emphasized that the effectiveness of the ap-

plication of test control as a method of objective assessment of 

competencies is expressed in accordance with the acquired compe-

tencies of students to federal State educational Standards 3 +.   

Conclusion.  It is concluded that the application of test con-

trol as a method of objective assessment of competencies of stu-

dents in the direction of "Jurisprudence and law en forcement 

activities" will facilitate the readiness of learners to apply the law 

in Professional activity, in accordance with the normative legal 

acts in the field of education.  

Keywords:  Innovative method of competency assessment; 

An interactive method of evaluation; Competence Test control; 

Federal State educational standards; Fund of valuation funds; Legal 

disciplines.  

Highlights  

The components of the test control as a method of objective 

assessment of competencies of students in the direction of "Juris-

prudence and law enforcement activity" are defined;  

The fund of estimation means is developed, at carrying out 

of intermediate attestation of students on Discipline “Criminol-

ogy”;  
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The algorithm of development of the test for intermediate at-

testation of students under the discipline "Criminology" is pre-

sented. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Аннотация 

Введение. Повышение интеллектуального уровня, оттачивание мате-

матической подготовки, применение инновационных подходов при реше-

нии широкого аспекта практических вопросов — вот спектр приоритет-

ных моментов изучения математики. Практическое решение неравенств 

нетрадиционными методами создаёт новые возможности формирования 

интуиции, способствует повышению логики мышления. 
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Материалы и методы. Значительная часть вопросов программы по 

математике в колледже посвящена исследованию неравенств. Рассмотрены 

особенности нестандартных приёмов при исследовании иррациональных 

неравенств, основанные на применении неравенств Коши и Бернулли. 

Приведены образцы решений иррациональных неравенств, основанные 

на использовании классических неравенствах Коши и Бернулли. 

Результаты. Обоснованный оптимальный выбор метода решения 

неравенств во многом помогает развитию логики мышления студента, 

способствует творческому подходу поиска результата. 

Обсуждение. Использование нестандартных путей решения ирра-

циональных уравнений и неравенств на занятиях способствует повыше-

нию шкалы успеваемости, улучшает уровень математической логики. 

Применение классических неравенств Коши и Бернулли при исследова-

нии иррациональных неравенств даст импульс исследовательскому поис-

ку поставленных вопросов перед студентом.  

Заключение. Использование классических неравенств Коши и Бер-

нулли при решении иррациональных неравенств и уравнений повысят уро-

вень знаний студента. Им легче будет решить задания повышенной труд-

ности, что повлияет на увеличение баллов на ЕГЭ. Представленный мате-

риал окажет ощутимую методическую помощь как преподавателям ма-

тематики, так и студентам, обучающимся в группах углубленного изучения 

математики, занимающимся научно-исследовательской деятельностью. 

Ключевые слова: математическое образование, математическая ком-

петенция, неравенство, особенность, метод, иррациональное неравенство. 

Основные положения: 

– представлены основные виды иррациональных неравенств; 

– дана характеристика общих методов решения иррациональных 

неравенств; 

– рассмотрены особенности при решении иррациональных нера-

венств; 

– представлены неравенства Коши и Бернулли; 

– описано нетрадиционное применение неравенства Коши и Бернул- 
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ли к решению иррациональных неравенств; 

– приведены аналоги неравенств, включённых в задания профиль-

ного уровня ЕГЭ. 

1 Введение (Introduction) 

Рассматриваемый модуль «Ир-

рациональные неравенства» (далее 

ИН) программы по математике для 

СПО представляют собой частный 

случай трудоёмкого раздела «Урав-

нения и неравенства». Традицион-

но неравенства и уравнения, имею-

щие широкое применение во мно-

гих разделах математики, в разных 

прикладных задачах, представляют 

для студентов наибольшую слож-

ность не только в логике исследова-

ния, но и в выборе метода решения. 

Изучение этого модуля раскрывает 

широкие возможности по формиро-

ванию и развитию математической, 

логической культуры и позволяет 

применять различные педагогичес-

кие приемы развития логического 

мышления. Применению основных 

правил, теорем, путей многоразовых 

решений, как показывает опыт, мож-

но научить практически каждого, 

что подтверждается и введением 

ЕГЭ (база) [1, c. 4]. Применение 

полученных теоретических основ 

прямо пропорционально отражает-

ся на практическом закреплении ма- 

териала [2, c. 107]. Каждому обуча-

ющемуся основам математического 

исследования необходимо уметь вы-

бирать оптимальный путь нахож-

дения решения того или иного пос-

тавленного в задании вопроса [3]. 

Наша повседневная жизнь тре-

бует от нас, наряду с общей грамот-

ностью, также элементарной мате-

матической грамотности. Изучение 

математики помогает приобрете-

нию и укреплению логических и 

практических навыков в жизнен-

ном пространстве. Творческий под-

ход к решению большинства задач 

требуется от обучаемого; необходи-

мо развитие способности творчес-

кой деятельности или хотя бы спо-

собности и умения поиска при за-

данных условиях оптимального ре-

шения. Становление логического 

мышления начинается в средней 

школе [4]. Изучение математики ста-

вит задачи постоянного повышения 

математической эрудиции, исполь-

зования полученного багажа знаний 

и навыков, выработки определённо-

го логического мышления и даже в 

некотором смысле проявления воли 
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к достижению поставленной цели. 

Студент должен применять вкупе 

классические методы и инноваци-

онные методы [5, c. 82]. Разработка 

и применение особенностей поис-

ка решений модуля «ИН» на практи-

ческих занятиях требуют углублен-

ной подготовки более сильных сту-

дентов колледжей, как будущих аби-

туриентов университетов и про-

фильных институтов [6; 7; 8]. В 

учебных планах базовых дисцип-

лин среднего профессионального об-

разования (СПО) модуль «уравне-

ния – неравенства» представляет 

собой один из основных модулей 

[9, с. 81]. Грамотное решение зада-

ний этого модуля является одним 

из главных критериев единой госу-

дарственной аттестации [10, c. 204]. 

Д. Пойа отмечал, что правильное ре-

шение задачи является процессом 

творческим, сравнимым с искусст-

вом [11, с. 15]. Студенты, участвую-

щие в работе математических объ-

единений, принимающие участие в 

олимпиадах различных уровней, 

стараются расширить спектр своих 

познаний в выборе пути решения 

ИН. Применение нетрадиционных 

методов решения, в частности нера-

венств Коши и Бернулли, поможет 

успешной сдаче ЕГЭ [12]. Умение 

применять при выполнении зада-

ний как классические методы (син-

тетический и аналитический), так и 

нестандартные методы поможет сту-

дентам в их дальнейшей научно-ис-

следовательской работе [13; 14; 15]. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследование неравенств явля-

ется, пожалуй, одним из трудоём-

ких модулей программного курса 

математики, не только для студен-

тов колледжей, но и для учеников в 

школах. При решении уравнений и 

неравенств необходимы навыки и 

умения, позволяющие проводить 

довольно-таки разветвленные ло-

гические суждения, требуется твор-

ческий подход. 

Особую трудность представля-

ют собой ИН. К таковым относят не-

равенства, в которых, кроме основ-

ных операций, выполняется дейст-

вие извлечения корня [16]. Обуча-

ющийся, видя в тексте задания кор-

ни любой степени, начинает испы-

тывать страх от неумения или нез-

нания использования свойств ради-

калов. Возводя в квадрат обе части 

ИН, не всегда получается, избавить-

ся от квадратных корней, что сопря-
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жено с появлением «лишних» ре-

шений. 

Подстановка найденных реше-

ний в решаемое уравнение всегда 

исключит «лишние» решения. Ис-

следование и окончательный пра-

вильный вердикт требуют не толь-

ко знаний основных правил, но и 

владения исследовательскими на-

выками, умения делать логические  

выводы [17; 18]. Множества проме-

жутков являются множествами ре-

шений ИН и проверка не всегда оп-

равдана. В ходе полного исследова-

ния ИН необходимо выдерживать 

равносильность перехода к следую-

щему неравенству, совокупности не-

равенств или системе неравенств  

Мы исследуем строгие и нест-

рогие ИН видов:

а) 
 xgxf )( ; 

 xgxf )( ; б) )()( xgxf  ; )()( xgxf  ; 

в) )()( xgxf  ; ).()( xgxf  . 

В алгебраических неравенствах 

над неизвестными можно совер-

шать лишь счётное количество опе-

раций: сложение, вычитание, умно-

жение, деление, возведение в це-

лую степень, извлечение корня. 

Если над неизвестными, кроме 

перечисленных действий, выполня-

ются и другие действия: возведения 

в рациональную степень, взятие ло-

гарифма, синуса и так далее, то та-

кие неравенства относятся к транс-

цендентным неравенствам. 

Особенности поиска множества 

решений ИН позволяют использо-

вать в ходе исследования классичес-

кое неравенство Коши: CA , где A  

— среднее арифметическое, C  — 

среднее геометрическое неотрица-

тельных величин [19, c. 5]. Общий 

случай допускает переход и к сред-

нему арифметическому, и к сред-

нему геометрическому [20]. Извест-

ное неравенство Коши: 

n
n

n aa
n

aa



1

1 ...

, 

выполняющееся при неотрицатель-

ных значениях: 

naa ,...,1 , 

будем использовать в записи:  

n
nn aanaa  11 ...

. 

Рассмотрим ИН (№ 1, 2, 3), ре-

шённые традиционным способом. 
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№ 1. Найдите множество реше-

ний неравенств: 

14250552  xxx  

и укажите наименьшее целое из 

найденного интервала. 

Решение. С учётом правила: 

корни чётных степеней извлекают-

ся лишь из неотрицательных чисел, 

записываем: 

0250552  xx      0505  xx . 

Методом интервалов получаем 

множество решений: 

 

   ;505;x . 

Кроме того, должно выполниться 

условие: 

014 x  14 x    ;14x . 

Найдя пересечение полученных 

промежутков: 

   ;505;x  и   ;14x , 

получаем область допустимых зна-

чений переменной (ОДЗ): 

  ;50x . 

Возводим обе части заданного 

неравенства в квадрат: 

  
22 1425055 xxx










.1962825055

,50

22 xxxx

x










.2

,50

x

x

  ;50x . 

Нами получено решение исход-

ного неравенства: 

 ;50 . 

Наименьшим целым значением из 

промежутка: 

 ;50  

является: 

50x . 

Ответ: 50 . 

ИН типа: 

   xBxAk 2

 

эквивалентно системе неравенств: 

 
 

   













.

,0

,0

2 xBxA

xB

xA

k

 

ИН типа: 

   xBxAk 2

 

эквивалентно совокупности систем 
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неравенств: 

 
   

 
 
























.0

,0

.

,0
2

xB

xA

xBxA

xB
k

 

№ 2. Найдите множество реше-

ний ИН: 

 

 

24062  xxx , 

укажите наибольшее целое отри-

цательное значение из множества 

решений. 

Решение. 

ИН: 24062  xxx  

эквивалентно двум системам нера-

венств: 

















.02

,0406
.

.44406

,02
.

2

22 x

xx
II

xxxx

x
I

   
  

















.2

,0410
.

.22

,2
.

x

xx
II

x

x
I

 

Решение системы неравенств I:
 ;22 ; системы II:  10; . Объ-

единяя найденные интервалы, по-

лучаем решение ИН:  

    ;2210;  . 

Наибольшим целым отрицательным 

 

значением из множества решений 

является: 10x . 

Ответ:     ;2210;  , 10 . 

Большую сложность для сту-

дентов представляет решение ИН 

вида: 

     .xCxBxA  . 

Необходимо выполнение условий:

           xCxBxBxCxAxA  ,0;,0
. 

На ОДЗ выполнения этих усло-

вий неравенство: 

     xCxBxA 
 

равносильно, соответственно, нера- 

венствам: 

      2xBxCxA   

или: 
      





 

2

xAxCxB
, 
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которые приводятся к названным 

выше случаям. 

№ 3. Найдите множество реше-

ний ИН: 

67  xx , 

укажите наименьшее целое значе-

ние из найденного множества ре-

шений. 

Решение. Неравенство: 

67  xx  

эквивалентно системе неравенств:

 























.67

,67

,6

,07

,0

2

xx

x

х

х

х



























.2912

,29

,36

,7

,0

x

х

x

x

x

,




























.
144

121
5

,29

,36

,7

,0

x

x

x

x

x

 

Пересечение неравенств этих 

решений определяет решение: 

144

121
50  x

, 










144

121
5,0x

. 

Наименьшим целым значением 

из этого множества решений явля-

ется: 0х . 

Ответ: 









144

121
5;0

, 0 . 

Неравенство Коши: 




n
n

n aa
n

aa
...

...
1

1

 
n

nn aanaa  ...... 11  

выполняется для неотрицательных значений
.,...,1 naa
 

Приведём исследование нера-

венств, базирующихся на неравенст-

вах Коши и Бернулли. 

В инженерной практике часто 

используется метод сравнения ал-

гебраических выражений. Приме-

нение неравенства Бернулли: 

2
1


k
k

 

(модуль суммы взаимно обратных 

чисел больше, либо равен 2), даст 

оптимальное решение поставлен-

ного вопроса. Проиллюстрируем это 

на примере. 



 

118 
 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

 

М
. 

М
. 

И
са

к
о

ва
, 

Р
. 

Г
. 

Т
лу

п
о

ва
, 

Ф
. 

А
. 

Э
р

ж
и

б
о

ва
, 

А
. 

С
. 

И
б
р

а
ги

м
 

№ 4. Сравните значение: 













2log

1

7log

1

72 и 2 . 

Решение. Определение логариф-

ма позволяем оценить значение: 

27log 2 
. 

Используем свойство логарифма: 




















 7log

7log

1

2log

1

7log

1
2

272 . 

Правая часть этого равенства есть 

сумма двух взаимно обратных чи-

сел. По неравенству Бернулли зак-

лючаем, что: 

2
7log

1
2log

2

7 









, 

то есть: 

 

 

2
2log

1

7log

1

72













. 

Ответ: 
2

2log

1

7log

1

72













. 

№ 5. Доказать, что:  

22
22






ух

ух

, 

если: 1уx  и yx . 

Доказательство. Проделав ряд 

преобразований в левой части не-

равенства, получаем: 

 
ух

ух
ух

ухух

ух

ух











 22
222

. 

Из условия имеем: 

1уx , 0 уx . 

Используем неравенство Коши для 

значения: 2n . 

Получили: 
  22

2
2

2








yx
yx

ух
ух

. 

Что и требовалось доказать. 

№ 6. Проверьте, выполняется ли 

неравенство: 

33 33 3 323333  . 

Решение. Проделав ряд преобра- 

зований в левой части неравенства, 

получаем: 

33

3

3

3
3 32

3

3
1

3

3
13 
















. 
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Разделим обе части неравенства на 
3

3 , получаем: 

2
3

3
1

3

3
1 3

3

3

3


. 

Используем в левой части неравенство Бернулли:

2
3

3

3

1
1

3

3

3

1
1

3

3
1

3

3
1

33

3

3

3

3


. 

Очевидно выполнение исходного неравенства.  

С помощью неравенства Коши решается в целых числах неравенство: 

2019
20182017 

x
x

. 

Ответ: 1. 

3 Результаты (Results) 

Жёстким требованиям времени 

должны удовлетворять специалис-

ты, имеющие среднее профессио-

нальное образование. Изучение осо-

бенностей применения нестандарт-

ных методов решений способству-

ет развитию логики мышления. Не 

зря академик С. П. Капица часто 

цитировал слова своего деда, ака-

демика А. Н. Крылова: «Математи-

ка … настолько обширна и разно-

образна, что … в полном объёме 

уму человеческому непостижима, а 

следовательно, должен быть сделан 

выбор того, что из математики нуж-

но знать» [21, с. 87]. 

Особенности применения нера-

венств Коши и Бернулли позволяют 

повысить уровень обучения, развить 

вкус к творчеству. Как видно из про-

ведённых исследований ИН, опти-

мизация отыскания методов реше-

ния поможет обучающимся выйти 

на ступень профессиональной под-

готовки к ЕГЭ [22, с. 183]. Тради-

ционные пути решения ИН сопро-

вождаются громоздкими выкладка-

ми. Использование неканоническо-

го пути поиска результата позволя-

ет получить оптимальный путь на-

хождения корней; развивает мате-

матическую интуицию, прививает 

вкус к математике. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Навыки применения неравенств 

Коши и Бернулли к поиску ре-

шений заданий профильного уров-
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ня ЕГЭ помогут учащимся оттачи-

вать логику мышления. Знание нес-

тандартных способов решения за-

даний по математике способствует 

усвоению математических терми-

нов, аксиом и теорем; оттачивает на-

выки применения теории на прак-

тике; развивает общую математи-

ческую культуру. 

5 Заключение (Conclusion) 

Особенности применения нера-

венств Коши и Бернулли для реше-

ния ИН имеют познавательный ха-

рактер; развивается строгость изло-

жения мысли, укрепляется роль тео- 

 

ретических знаний в практике; по-

вышается прикладной аспект в поз-

навательной деятельности. Студен-

ты СПО должны активнее привле-

каться к исследовательской деятель-

ности. Классические методы окута-

ны громоздкими выкладками; вы-

бор нетрадиционного пути реше-

ний неравенств в некоторых случа-

ях оптимален. 

Изложенные приёмы по приме-

нению неравенств Коши и Бернул-

ли окажут практическую помощь 

при подготовке к ЕГЭ, работе мате-

матических объединений, в кружко-

вой работе со студентами СПО.
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EDUCATIONAL TECHNIQUES FOR DEVELOPING 

THE LOGICAL THINKING OF STUDENTS 

Abstract 

Introduction. Improving the intellectual level, honing the ma-

thematical preparation, the use of innovative approaches in solving 

a broad aspect of practical issues — this is the range of priority 

points in the study of mathematics. Practical solution of inequali-

ties by non-traditional methods creates new opportunities for the 

formation of intuition, helps to increase the logic of thinking.  

Materials and methods.  Much of the college math program is 

devoted to the study of inequalities. The features of non -standard 

techniques in the study of irrational inequalities, based on the ap-

plication of Cauchy and Bernoulli inequalities, are considered. Ex-

amples of solutions of irrational inequalities based on the use of 

the classical Cauchy and Bernoulli inequalities are given.  

Results. The justified optimal choice of the method of solving 

inequalities in many ways helps the development of the student's 

thinking logic, contributes  to the creative approach to finding a 

result. 
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Discussion.  The use of non-standard ways to solve irrational 

equations and inequalities in the classroom contributes to an in-

crease in the scale of academic performance, improves the level of 

mathematical logic. The use of classical Cauchy and Bernoulli in-

equalities in the study of irrational inequalities will give impetus 

to the research search of the questions posed to the student.  

Conclusion.  The use of classical Cauchy and Bernoulli ine-

qualities in solving irrational inequalities and equations will in-

crease the level of student knowledge. It will be easier for them to 

solve the tasks of increased difficulty, which will have an effect 

on the improvement of points on the Unified State Exam. The pre-

sented material will provide tangible methodological assistance to 

both teachers of mathematics with in-depth study of it, and stu-

dents engaged in research activities.  

Keywords:  mathematical education, mathematical compe-

tence, inequality, singularity, method, irrational inequality.  

Highlights: 

Presents the main types of irrational inequalities;  

The characteristic of the general methods of solving irra-

tional inequalities is given;  

Considered the features in solving irrational inequalities;  

Cauchy and Bernoulli inequalities are presented;  

Describes non-traditional application of Cauchy and Ber-

noulli inequalities to solving irrational inequalities;  

The analogues of the inequalities included in the tasks of the 

Unified State Examination level are given.  

References 

1. Bashmakov M.I. (2013) Matematika (Sbornik zadach profil'noy napravlen-

nosti) [Mathematics (Collection of tasks of profile orientation)]. Moscow, Akademiya. 

208 p. (In Russian).  

2. Zhafyarov A.Zh. (2016) Metodologiya i tekhnologiya vnedreniya kompetent-

nogo podhoda v matematicheskom obrazovanii [Methodology and technology for intro- 



 

124 South Ural State Humanitarian Pedagogical University Bulletin, 2019, № 2 

 

M
. 

M
. 

Is
a

ko
va

, 
R

. 
G

. 
T

lu
p

o
va

, 
F

. 
A

. 
E

rz
h

ib
o

va
, 

A
. 

S
. 

Ib
ra

h
im

 

ducing a competent approach in mathematical education]. Vestnik Novosibirskogo gosu-

darstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 3, 105–115. Available at: http://vestnik.nspu. 

ru/article/1823. (Accessed: 25.03.2018). DOI: 10.15293/2226-3365.1603.10 (In Russian). 

3. Stolyar A.A. (1986) Рedagogika matematiki (Uchebnoe posobie) [Pedagogy of 

mathematics (Textbook)]. Minsk, Vysshaya shkola. 414 p. (In Russian). 

4. Filippova K. A. (2015) Razvitie logicheskogo myshleniya obuchayushchihsya 

srednej shkoly na urokah matematiki [Development of logical thinking of high school 

students in math lessons]. Molodoj uchenyj. 19, 622–624. Available at: https://moluch.ru/ar-

chive/99/22245. (Accessed: 24.03.2019). (In Russian). 

5. Zhafyarov A.Zh. (2017) Realizatsiya tekhnologii vnedreniya kompetentnogo 

podhoda v shkol’nom kurse matematiki [Implementation of a technology for introducing 

a competent approach in the school course of mathematics]. Vestnik Novosibirskogo gosu-

darstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2, 71–84. Available at: http://vestnik.nspu.ru/ 

article/2363 (Accessed: 25.03.2018). DOI: 10.15293/2226-3365.1702.05 (In Russian). 

6. Skanavi M.I. (2013) Sbornik zadach po matematike dlya postupayushchih vo 

vtuzy [Collection of tasks in mathematics for those who enter the vetuz]. Moscow, Mir i 

Obrazovanie. 608 p. (In Russian). 

7. Boltyanskiy V.G. (1974) Lektsii i zadachi po elementarnoj matematike [Lec-

tures and tasks on elementary mathematics]. Moscow, Nauka. 592 p. (In Russian).  

8. Vasilevsky A.B. (1988) Obuchenie resheniyu zadach po matematike [Training 

in solving tasks in mathematics]. Minsk, Vyshaya shkola. 256 p. (In Russian). 

9. Bashmakov M.I. (2017) Matematika (Uchebnik) [Mathematics (Textbook)]. 

Moscow, KnoRus. 394 p. (In Russian). 

10. Batuyeva K.S., Zakirova N.M. (2017) Irracional'nye uravneniya i neravenstva 

v shkol'nom kurse [Irrational equations and inequalities in the school course]. Ma-

tematicheskij vestnik pedvuzov i universitetov Volgo-Vyatskogo regiona. Kirov. 19 (316), 

204–209. (In Russian). 

11. Poya D. (1959) Kak reshat’ zadachu [How to solve the tasks]. Moscow, 

Gosuchpedgiz. 208 p. (In Russian). 

12. Yashchenko I.V. (2018) YEGE — 2018 Matematika. Profil'nyj uroven'. 

(Metodicheskie ukazaniya) [USE — 2018. Mathematics. Profile level (Methodical in-

structions]. Moscow, Moskovskiy Tsentr Nepreryvnogo Matematicheskogo Obrazovaniya. 

240 p. (In Russian). 

13. Isakova М.М., Tlupova R.G., Kankulova S. Kh., Erzhibova F.A., Ibrahim A.S. 

(2018) O sinteticheskom metode resheniya zadach [On the synthetic method for solving 

problems]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 1, 

108−117. DOI: 10.25588/CSPU.2018.01.11 (In Russian). 



 

Pedagogical science 125 

 

E
d

u
ca

tio
n
a

l T
ech

n
iq

u
es fo

r D
evelo

p
in

g
 th

e L
o

g
ica

l T
h

in
kin

g
 o

f S
tu

d
en

ts 

14. Isakova M.M., Tlupova R.G., Erzhibova F.A., Kankulova S.KH., Ibragim A.S. 

(2018) Primenenie analiticheskogo metoda pri poiske resheniya zadach [The application 

of the analytical method in the search for solving problems]. Vestnik Chelyabinskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2, 71–78. (In Russian). 

15. Isakova M.M, Tlupova R.G., Erzhibova F.A., Ibragim A.S. (2018) 

Netraditsionnyye metody resheniy irratsional'nykh uravneniy [Non-traditional methods 

of decisions irrational equations]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagog-

icheskogo universiteta. 3, 52–64. (In Russian). 

16. Bashmakov M.I. (2014) Matematika: algebra i nachala matematicheskogo 

analiza, geometriya (Zadachnik) [Mathematics: algebra and the beginnings of mathemat-

ical analysis, geometry (Taskbook)]. Moscow, Akademiya. 416 p. (In Russian). 

17. Shabunin M.I. (2005) Uravneniya: lektcii dlya starsheklassnikov i abituri-

entov [Equations: lectures for high school students and applicants]. Moscow, Chistyye 

prudy. 1, 32. (Seriya “Matematika”). (In Russian). 

18. Stoilova L.P. (2004) Matematika uchebnoe posobie dlya studentov vysshih 

pedagogicheskih uchebnyh zavedenij [Mathematics: textbook for students of higher edu-

cational institutions]. Moscow, Akademiya. 424. (In Russian). 

19. Kalinin S.I. (2013) Metod neravenstv resheniya uravnenij: uchebnoye 

posobiye po ehlektivnomu kursu dlya klassov fiziko-matematicheskogo profilya [The 

method of inequalities in the solution of equations: a tutorial on the elective course for 

classes of physics and mathematics]. Moscow, Moskovskij licej. 112 p. (In Russian). 

20. Zhafyarov A.Zh. (2007) Obuchayushchij zadachnik. Matematika. 10–11 

klassy. Profil'nyj uroven' [Learning task book. Mathematics. 10−11 classes. Profile level]. 

Moscow, Prosveshchenie. 208 p. (In Russian).  

21. Krylov A.N. (1979) Znacheniye matematiki dlya korablestroyeniya [The value 

of mathematics for shipbuilding]. Moi vospominaniya. Leningrad, Sudostroenie. 87–91. 

(In Russian).  

22. Yerina T.M. (2018) Matematika. Profil'nyj uroven', prakticheskoye rukovodstvo 

[Mathematics. Profile level, practical guidance]. Moscow, UchPedGiz. 352 p. (In Russian). 



 

126 
 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

 

М
. 

В
. 

К
о

ж
ев

н
и

к
о

в,
 И

. 
В

. 
Л

а
п

ч
и

н
ск

а
я
, 
С

. 
А

. 
М

а
н
т

ул
ен

к
о

 

DOI: 10.25588/CSPU.2019.76.56.009 

УДК 37.015.323 

ББК 74.202.4 

М. В. Кожевников1, И. В. Лапчинская2, С. А. Мантуленко3 
1ORCID № 0000-0002-2412-5831 

Профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: mihvasko@mail.ru 

2ORCID № 0000-0002-4572-9474 

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: il-aya@mail.ru 

3ORCID № 0000-0003-3829-8634 

Учитель информатики КГУ «Средняя школа № 6», 

руководитель городского объединения учителей информатики, 

г. Лисаковск, Республика Казахстан. 

E-mail: kafedra-otido@mail.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Введение. Актуальность обсуждаемой проблемы не вызывает сом-

нения, поскольку  одаренные дети являются золотым фондом развития 

общества, интеллектуальным потенциалом культурного и экономическо-

го развития и процветания страны. Таким образом, основным требовани-

ем к системе образования является повышение качества человеческого 

ресурса, что требует реализации новых подходов в организации деятель-

ности педагогов по отношению к талантливым и одаренным детям, обус- 
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ловливает необходимость создания системы выявления и поддержки ода-

ренных учащихся.  

Цель исследования — разработать комплекс организационно-педа-

гогических условий эффективного управления процессом выявления и 

поддержки талантливых и одаренных учащихся в образовательной орга-

низации. 

Материалы и методы. Использованы методы теоретические: ана-

лиз научной литературы по проблеме одаренности; изучение и обобще-

ние педагогического опыта по выявлению и поддержке одаренных и 

талантливых детей; эмпирические: педагогический эксперимент, наблю-

дение, анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности.  

Результаты. Разработаны и реализованы в образовательном про-

цессе школы организационно-педагогические условия в системе управле-

ния образовательной организацией на основе личностно-ориентирован-

ных педагогических технологий. Проведена оценка влияния личностно-

ориентированных педагогических технологий на эффективность управ-

ления процессом выявления и поддержки одаренных и талантливых детей 

в образовательной организации, обобщение и систематизация результа-

тов исследования. 

Обсуждение. 1. Выделен, теоретически обоснован и эксперимен-

тально проверен комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное функционирование системы управления 

процессом выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в об-

разовательной организации на основе личностно-ориентированных тех-

нологий. 2. Разработаны методические положения реализации организа-

ционно-педагогических условий эффективного управления процессом 

выявления и поддержки талантливых и одаренных детей на основе лич-

ностно-ориентированных технологий. 

Заключение. Исследование подтвердило, что реализация комплекса 

организационно-педагогических условий эффективности управления 

процессом выявления и поддержки одаренных и талантливых детей на 

основе личностно-ориентированных образовательных технологий позво- 
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ляет добиться положительной динамики в уровне инновационной актив-

ности педагогов, в степени внедрения инновационных  форм и методов в 

образовательный процесс, в проявлении исследовательской активности 

учащихся. 

Ключевые слова: одаренность, талантливость, личностно-ориен-

тированные технологии, образовательный процесс, интеллектуальный 

потенциал, творческий потенциал, развивающая среда, организационно-

педагогические условия, педагогическая поддержка одаренных детей. 

Основные положения: 

– выявлено состояние проблемы поддержки и развития одаренных 

и талантливых детей на основе изучения психолого-педагогической ли-

тературы; 

– раскрыты особенности организационно-педагогических условий 

реализации управления системой выявления и поддержки талантливых 

и одаренных учащихся в образовательном учреждении; 

– обоснована продуктивность конкретных технологий, используе-

мых в практике работы с детьми; 

– проверена на практике результативность комплекса организаци-

онно-педагогических условий эффективности управления системой выяв-

ления и поддержки талантливых и одаренных учащихся на основе лич-

ностно-ориентированных технологий в образовательном учреждении. 

1 Введение (Introduction) 

Проблему выявления и поддерж-

ки развития интеллектуального и 

творческого потенциала молодого 

поколения связывают с повышени-

ем качества человеческого ресурса 

не только в Казахстане и России, 

но и во всем мире. Под педагогичес-

кой поддержкой понимается специ-

ально организованный процесс со- 

действия раскрытию творческого и 

интеллектуального потенциала та-

лантливых и одаренных детей. Та-

ким образом, поддержка талантли-

вых и одаренных детей требует ор-

ганизации условий для их развития 

в образовательном учреждении. Дан- 

ное требование отражено в Законе 

«Об образовании» Республики Ка-

захстан, где акцентируется внимание 
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на создании развивающей среды для 

развития одаренности обучающих-

ся [1].  

Проблема одаренности в теории 

и практике на разных этапах реша-

лась в педагогике, психологии, фи-

лософии [2]. Исследователями рас-

смотрены вопросы:  

– выявления и развития одарен-

ности и творчества; 

– поддержки и развития общих 

и специальных способностей ода-

ренных детей. 

В работах исследователей рес-

публики Казахстан (Р. Р. Бикбула-

тов, М. Ж. Жадрина, У. Б. Жексенба-

ева, Т. И. Смаглий и др.) нашло от-

ражение решение актуальной проб-

лемы выявления и поддержки ода-

ренных детей [1, 3, 4]. 

В вышеуказанных трудах разра-

батывается система дидактических 

принципов, учебных программ и фа-

культативов для решения задачи вы-

явления и поддержки одаренных де-

тей, подчеркивается значимость и 

необходимость организации специ-

альной развивающей образователь-

ной среды для развития интеллек-

туально потенциала одаренных уча-

щихся. 

Одаренные дети нуждаются в 

насыщенной развивающей среде, в 

которой целенаправленно разными 

средствами поддерживаются и мо-

гут реализоваться их социальная ак-

тивность, инициатива, самостоятель-

ность и свобода творческого само-

выражения [5]. 

Как показывает практика, совре-

менная школа, как правило, имеет 

план работы с одаренными учащи-

мися, в некоторых школах разрабо-

таны собственные концепции разви-

тия одаренных детей. Однако уро-

вень реализации таких планов не 

вполне соответствует заявленным 

результатам обучения. Организация 

педагогической поддержки одарен-

ных детей декларируется, но в ре-

альности, как показывает практика, 

работа с одаренными детьми в мас-

совой школе нередко представлена 

отдельными мероприятиями по за-

данным извне, предлагаемым «свер-

ху» программам, акциям и проек-

там. При этом присутствует тенден-

ция недостаточного внимания к дан-

ной проблеме со стороны препода-

вателей [6]. Анализ содержания об-

разовательных программ показы-

вает отсутствие целостного предс-
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тавления вопросов выявления и 

поддержки одаренных детей в обра-

зовательном учреждении, недоста-

точно разработаны управленчес-

кие аспекты проблемы одаренности. 

Педагоги не в полной мере владеют 

методикой выявления талантливых 

детей и детей со скрытой и потенци-

альной одаренностью, поэтому не 

учитывают таких особенностей, как 

психоэмоциональная, познаватель-

ная, поведенческая [7]. Это и позво-

ляет рассматривать тему нашего ис-

следования как актуальную проб-

лему. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Экспериментальной базой эмпи-

рического исследования послужила 

«Средняя школа № 6 г. Лисаковск» 

(Р. Казахстан). Цель нашей опытно-

экспериментальной работы — оце-

нить на практике результативность 

комплекса организационно-педаго-

гических условий эффективности 

управления системой выявления и 

поддержки талантливых и одарен-

ных учащихся на основе личностно-

ориентированных технологий. Для 

достижения цели были выдвинуты 

следующие задачи:  

1. Определение исходного уров- 

ня деятельности школы; 

2. Апробирование определенно-

го комплекса организационно-педа-

гогических условий эффективности 

управления системой выявления и 

поддержки талантливых и одарен-

ных учащихся на основе личностно-

ориентированных технологий; 

3. Изучение динамики эффек-

тивности управления системой вы-

явления и поддержки талантливых 

и одаренных учащихся на основе 

личностно-ориентированных техно-

логий.  

Основанием для определения 

эффективности проводимой работы 

является повышение уровня сфор-

мированности опыта творческой де-

ятельности учащихся в результате 

созданных организационно-педаго-

гических условий в образователь-

ном пространстве школы [8]. 

Опытно-экспериментальное ис-

следование эффективности управ-

ления системой выявления и под-

держки талантливых и одаренных 

учащихся на основе личностно-ори-

ентированных технологий включа-

ло три этапа. 

Первый этап опытно-экспери-

ментальной работы (2016–2017 гг.) 

включал анализ, психолого-педаго-
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гической и методической литерату-

ры по проблеме исследования, раз-

работку научного аппарата, уточне-

ние опытно-экспериментальной ба-

зы исследования. На данном этапе 

использовались такие методы иссле-

дования, как теоретический анализ 

научной литературы; теоретический 

синтез; ретроспективный анализ; 

изучался передовой и массовый пе-

дагогический опыт,  

На втором этапе (2016–2017 гг.) 

нами были разработаны и реализо-

ваны в образовательном процессе 

школы организационно-педагоги-

ческие условия в системе управле-

ния образовательным учреждением 

на основе личностно-ориентирован-

ных педагогических технологий. На 

данном этапе в исследовании ис-

пользовались методы анкетирова-

ния, тестирования, методы сравни-

тельной характеристики, оценки и 

самооценки, проведен констатирую-

щий и формирующий эксперимент. 

Третий этап (2017–2018 гг.) был 

посвящен оценке влияния личност-

но-ориентированных педагогичес-

ких технологий на эффективность 

управления процессом выявления 

и поддержки одаренных и талант-

ливых детей в образовательном уч-

реждении, обобщению и система-

тизации результатов исследования, 

формулировке выводов, оформле-

нию текста исследования. 

3 Результаты (Results) 

На основании анализа результа-

тов опроса педагогов, имевших опыт 

работы с одаренными детьми, мы 

выявили, что критериями одарен-

ности, используемыми и признава-

емыми наиболее эффективными в 

педагогической практике, стали: 

уровень знаний, притязаний, мотива-

ции, познавательной активности — 

на эти критерии указали 70 % пе-

дагогов; на результаты практичес-

кой деятельности одаренных и та-

лантливых детей как критерии от-

бора указали 25 % педагогов; выда-

ющиеся когнитивные данные, кре-

ативность отметили 10 % педаго-

гов. Также мы, основываясь, на мне-

нии исследователей и на собствен-

ных выводах, полагаем возможным 

использовать критерий удовлетво-

ренности деятельностью для опре-

деления качества управленческой 

детальности по выявлению и под-

держке одаренных и талантливых 

детей [9]. 

Анализ школьной практики по-

казал, что основными формами ра- 
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боты с одаренными учащимися в об-

щеобразовательной школе являют-

ся групповые занятия, факультати-

вы, предметные кружки, конкурсы, 

участие в олимпиадах; работа по ин-

дивидуальным планам, интеллекту-

альные марафоны. 

Мы разработали и провели инди-

видуальные занятия кружка «Учусь 

создавать проект», которые прово-

дились по плану один раз в неделю. 

Всего 34 часа. Цель— формирова-

ние информационной грамотности 

учащихся на основе самостоятель-

ных исследований объектов и явле-

ний окружающего мира и научного 

знания; развитие личности и созда-

ние основ творческого потенциала 

учащихся.  

Основанием для определения эф-

фективности проводимой работы 

является овладение знаниями, уме-

ниями и навыками творческой дея-

тельности учащимися в результате 

созданных организационно-педаго-

гических условий в образователь-

ном пространстве школы. Критерий 

развития образовательной среды ос-

нован на количественных показате-

лях: количество детей, участвовав-

ших в конкурсах, олимпиадах и ис-

следовательских мероприятиях, за-

нимающихся в условиях образова-

тельного учреждения в творческих 

объединениях; на статистических 

данных по организации системы 

поддержки одаренных и талантли-

вых детей в школе, потребностях 

детей и родителей [10].  

Реализация условий направлена 

на создание системы управления 

процессом выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей в 

условиях образовательного учреж-

дения (массовой средней школы). 

Данными условиями стали: 

1. Управление образовательным 

учреждением на основе достоверно-

го измерения деятельности средст-

вами психолого-педагогического мо-

ниторинга познавательных способ-

ностей учащихся направлено на ре-

шение задачи своевременного вы-

явления проблем одаренных детей, 

возможности своевременного кор-

ректирования процесса поддержки 

и развития одаренности [7, 11]. 

2. Организация личностно-ори-

ентированной развивающей обра-

зовательной среды на основе ис-

пользования личностно-ориентиро-

ванных образовательных техноло-

гий, направленных на обеспечение 

взаимодействия и личностное само- 
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развитие обучающихся. 

3. Организация исследовательс-

кой деятельности путем включения 

всех субъектов образования в про-

ектную деятельность направлена на 

формирование ценностного отноше-

ния, мотивированности одаренных 

школьников. 

Сущность исследования заклю-

чалась в оценке результативности 

комплекса организационно-педаго-

гических условий эффективности 

управления системой выявления и 

поддержки талантливых и одарен-

ных учащихся на основе личностно-

ориентированных технологий. Ре-

зультаты проведенной опытно-экс-

периментальной работы показыва-

ют, что произошла динамика в уров-

не инновационной активности пе-

дагогов; повысился уровень инно-

вационной составляющей образова-

тельных программ; степень внедре-

ния инновационных форм и мето-

дов в деятельность коллектива шко-

лы; изменилось образовательное 

пространство, учащиеся удовлетво-

рены организацией исследователь-

ской деятельности (65%). 

В целом результаты исследова-

ния подтвердили эффективность уп-

равления образовательным учреж-

дением на основе личностно-ори-

ентированных образовательных тех-

нологий. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В ходе нашего исследования мы 

выявили не только позитивные 

черты в деятельности современной 

школы, но и проблемные аспекты 

на пути решения проблемы обуче-

ния, воспитания и развития ода-

ренных школьников. Современная 

школа всё ещё чувствительна лишь 

к детям, обладающим явной ода-

ренностью. Это нередко приводит 

к тому, что их способности эксплу-

атируются в расчёте на быстрые 

результаты в работе без какой-либо 

перспективы целенаправленного 

развития учащихся. Потенциально 

одаренные школьники и дети с 

дисгармоничным типом развития 

одаренности остаются без внима-

ния, а ведь при организации с ними 

соответствующей работы они 

могли бы проявить свои яркие и 

незаурядные способности [12].  

Тем не менее, в условиях массо-

вой средней школы именно на пе-

дагога ложится задача выявления 

одаренных и талантливых детей. И 

хотя мы в нашей работе также ис-

пользуем анкеты самооценки ода- 
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ренности для учащихся, но счита-

ем, что проведение отбора педаго-

гом является более достоверным.  

Мы считаем, что одной из важ-

нейших задач, стоящих перед педа-

гогом, является создание условий 

для развития и гармонизации неза-

урядных интеллектуальных способ-

ностей у детей, придание традици-

онным заданиям на уроках исследо-

вательской или проектной формы. 

При этом личностно-ориентирован-

ные образовательные технологии 

становятся наиболее эффективным 

средством управления процессом 

выявления и поддержки одаренных 

детей [13]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Под педагогической поддержкой 

одаренных детей мы понимаем спе-

циально организованный процесс 

содействия раскрытию творческого 

и интеллектуального потенциала та-

лантливых и одаренных детей, что 

требует организации условий для 

их развития в образовательном уч-

реждении. Образовательный про-

цесс, построенный на основе техно-

логий личностно-ориентированно-

го обучения, предоставляет каждо-

му ученику, опираясь на способнос-

ти, склонности, интересы, ценност-

ные ориентации и субъективный 

опыт, возможность реализовать се-

бя в познании, учебной деятельнос-

ти и учебном поведении. 

Задача управления процессом 

поддержки одаренных и талантли-

вых детей в школе заключается, на 

наш взгляд, в создании организаци-

онно-педагогических условий, обес-

печивающих поддержание и разви-

тие исследовательской активности 

и исследовательских предпочтений 

ребенка: 1) управление образова-

тельным учреждением на основе 

достоверного измерения деятель-

ности; 2) организация личностно-

ориентированной развивающей об-

разовательной среды на основе ис-

пользования личностно-ориентиро-

ванных образовательных техноло-

гий; 3) организация исследовательс-

кой деятельности путем включения 

всех субъектов образования в про-

ектную деятельность [14]. 

Апробация организационно-пе-

дагогических условий была реали-

зована нами путем внедрения их в 

образовательный процесс «Средней 

школы № 6 г. Лисаковск» (Р. Казахс 

тан). На основании анализа литера-

туры мы отобрали статистические 

показатели, характеризующие кри- 



 

Педагогические науки 135 

 

У
п

р
а

влен
и

е п
р
о

ц
ессо

м
 вы

я
влен

и
я
 и

 п
о

д
д

ер
ж

к
и

 о
д

а
р

ён
н
ы

х и
 т

а
ла

н
т

ли
вы

х д
ет

ей
 в о

б
р

а
зо

ва
т

ель
н
о

й
 о

р
га

н
и

за
ц
и

и
 

терий развития образовательной 

среды в школе, причем анализу под-

вергались показатели текущего и 

прошедшего учебного года. 

Нами выявлены следующие ре-

зультаты проведенной опытно-экс-

периментальной работы: 

– произошла динамика в уровне 

инновационной активности педа-

гогов; 

– повысился уровень инноваци-

онной составляющей образователь-

ных программ; 

– увеличилась степень внедре-

ния инновационных форм и мето-

дов в деятельность педагогическо-

го коллектива; 

– изменилось образовательное 

пространство школы, её учащиеся 

удовлетворены тем, как организует-

ся исследовательская деятельность 

(65 %). 

Исследование подтвердило, что 

реализация комплекса организаци-

онно-педагогических условий эф-

фективности управления процессом 

выявления и поддержки одаренных 

и талантливых детей на основе лич-

ностно-ориентированных образова-

тельных технологий позволяет до-

биться положительной динамики в 

процессе поддержания и развития 

исследовательской активности обу-

чающихся.
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MANAGING THE PROCESS OF IDENTIFYING 

AND SUPPORTING GIFTED AND TALENTED CHILDREN 

IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract 

Introduction.  The urgency of the problem under discussion is 

beyond doubt, since gifted children are the golden fund for the 

development of society, the intellectual potential of cultural and 

economic development and prosperity of the country. Thus, the 

main requirement for the education system is to improve the qual-

ity of the human resource, which requires the implementation of 

new approaches in organizing teachers' activities in relation to tal-

ented and gifted children, necessitates the creation of a system to 

identify and support gifted students.  

The aim of the paper is to develop a set of organizational and 

pedagogical conditions for effective management of the process of 

identifying and supporting talented and gifted students in an edu-

cational organization.  

Materials and methods.  Theoretical methods are used-analy-

sis of scientific literature on the problem of giftedness; the study 

and synthesis of pedagogical experience in identifying and sup-

porting gifted and talented children; empirical -pedagogical exper-

iment; observation, questioning, testing, analysis of products of 

activity.  

Results. Organizational and pedagogical conditions in the 

management system of an educational organization based on perso -

nality-oriented pedagogical technologies were developed and i m-

plemented in the educational process of the school. The assessment  
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of the influence of personality-oriented pedagogical technologies 

on the effectiveness of managing the process of identifying and 

supporting gifted and talented children in educational organiza-

tion, generalizing and systematizing the results of the research was 

carried out.  

Discussion.  1. A complex of organizational and pedagogical 

conditions has been identified, theoretically substantiated and expe-

rimentally verified, ensuring the effective functioning of the ma -

nagement system for identifying and supporting talented and gifted 

children in an educational organization based on personality -ori-

ented technologies. 2. Developed methodological provisions for 

the implementation of organizational and pedagogical conditions 

for the effective management of the process of identifying and sup-

porting talented and gifted children on the basis of student -cen-

tered technologies.  

Conclusion.  The study confirmed that the implementation of 

a complex of organizational and pedagogical conditions for ef fec-

tive management of the process of identifying and supporting 

gifted and talented children based on personality-oriented educa-

tional technologies allows achieving positive dynamics in the level 

of innovative activity of teachers, in the degree of introdu ction of 

innovative forms and methods in the educational process student 

research activity.  

Keywords:  giftedness, talent, personality-oriented technolo-

gies, educational process, intellectual potential, creative potential, 

developing environment, organizational and pedagogical condi-

tions, pedagogical support of gifted children.  

Highlights: 

The state of the problem of supporting and developing gifted 

and talented children was revealed based on the study of psycho-

logical and pedagogical literature;  
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The features of the organizational and pedagogical condi-

tions of the implementation of management of the system for iden-

tifying and supporting talented and gifted students in an 

educational institution are disclosed;  

The productivity of specific technologies used in the practice 

of working with children is substantiated;  

The performance of a complex of organizational and peda-

gogical conditions for the effective management of a system for 

identifying and supporting talented and gifted students based on 

student-centered technologies in an educational institution has 

been tested in practice.  
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ДИАГНОСТИКА ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

КОМПАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация 

Введение. В данной статье обоснована актуальность применения 

политики оптимизации структуры капитала, рассмотрены методические 

подходы к разработке модели анализа оптимизации структуры капитала 

компании, которая сосредоточена на концепции, включающей в себя 

принцип эффективного использования собственного капитала, его рен-

табельность; принцип эффективного использования заемного капитала; 

принцип сбалансированности источников финансирования деятельности 

компании.  

Материалы и методы. Проводились как вертикальный, так и гори-

зонтальный анализ, а также оценка финансовой устойчивости компании 

и факторный анализ рентабельности капитала. Рассматривались факторы, 

которые влияют на оптимизацию левериджа, а также проводилась опти-

мизация структуры капитала по критерию максимизации рентабельности 

собственного капитала. В процессе выбора оптимального источника фи-

нансирования оценивались как количественные, так и качественные пока-

затели доступности ресурсов, а также проводился качественный и коли-

чественный анализ каналов финансирования, который использовался для 
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расчета степени их надежности. Проводилась оптимизация структуры 

капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков.  

Результаты. Разработана концепция оптимизации структуры капи-

тала посредством реализации действующего производственного направ-

ления в деятельности компании. 

Обсуждение. Подчёркиваются преимущества в использовании 

собственного и заемного капитала. 

Заключение. Делается вывод о том, что рассмотренные процедуры, 

построенные на основе модели анализа оптимизации структуры капитала 

для производственных компаний, могут быть рекомендованы для прак-

тического применения. 

Ключевые слова: модель, эффективность, финансовая устойчи-

вость, концепция, леверидж, рентабельность, капитал, капиталоёмкость, 

прибыль, оптимизация. 

Основные положения: 

– разработана модель анализа капитала производственной компа-

нии и алгоритм ее применения; 

– в основу предложенной в работе методологии положена модель 

оптимизации структуры капитала, построенная по основным принципам 

концепции; 

– предлагаемая методология приводит к финансовой устойчивости 

компании на основе оптимизации структуры капитала.  

1 Введение (Introduction) 

Модели анализа оптимизации 

структуры капитала являются по-

пулярным средством в финансовом 

менеджменте компаний. В настоя-

щей работе рассматривается модель 

анализа оптимизации структуры ка-

питала в компании, построенная по 

основным принципам концепции. 

Политика оптимизации структу-

ры капитала предопределяет крат-

косрочную и долгосрочную финан-

совую стабильность компании, что 

позволяет классифицировать источ-

ники финансирования в соответст-

вии с их приоритетом и стоимостью. 

Поэтому в зависимости от приори-

тета устанавливаются отношения с 
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поставщиками, которые чаще всего 

являются акционерами и кредито-

рами. Акционеры предоставляют 

средства компании в форме собст-

венного капитала, кредиторы — в 

виде кредитов, займов и кредиторс-

кой задолженности [1]. Политика в 

области управления структурой ка-

питала (R. L. Higgins, 2003; N. K. Tso-

lakis, 2014), рассмотренная в иссле-

довании, направлена на поиск на-

иболее выгодной структуры собст-

венного и заемного капитала в об-

щей его совокупности, соотноше-

ния между собственными и заемны-

ми средствами. Точного значения 

структуры капитала, которая явля-

ется оптимальной, не выявлено до 

сих пор, несмотря на большое коли-

чество исследований в этой сфере. 

Причиной этого являются экономи-

ческие, социальные, политические 

условия, которые действуют в раз-

ных странах. Но большое внимание 

при этом должно быть уделено от-

раслевым характеристикам, жизнен-

ному циклу компании, рентабель-

ности ее деятельности, а также мак-

роэкономическим циклам. Во всех 

упомянутых работах представлены 

подходы разных ученых к содержа-

нию понятия «капитал» [2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8]. Основное внимание в этих 

работах сосредоточено на принци-

пах Концепции оптимизации струк-

туры капитала производственной 

компании, которые включают в себя 

следующие: 

1) принцип эффективного ис-

пользования собственного капита-

ла, предполагающий высокий уро-

вень его рентабельности, капитали-

зацию чистой прибыли в развитии 

компании; 

2) принцип эффективного ис-

пользования заемного капитала, вы-

ражающийся в высоком уровне его 

рентабельности; 

3) принцип эффективности и 

экономности использования мате-

риальных и финансовых ресурсов 

компании; 

4) принцип сбалансированнос-

ти источников финансирования де-

ятельности, заключающийся в уве-

личении доли собственного капита-

ла и уменьшении доли обязательств; 

5) принцип повышения инвес-

тиционной привлекательности ком-

пании (посредством запуска новых 

инвестиционных проектов). 

Представленная Концепция бу-

дет осуществляться путём проведе-

ния анализа капитала производст- 
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венной компании.  

Эффективность использования 

капитала характеризуется его до-

ходностью (рентабельностью). В 

процессе проведения анализа эф-

фективности анализируется дина-

мика изменения таких показателей, 

как: 

1) коэффициент рентабельнос-

ти всего используемого капитала;  

2) коэффициент рентабельнос-

ти собственного капитала;  

3) коэффициент рентабельнос-

ти заемного капитала. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Рассмотрим показатели, приме-

няемые в модели анализа оптимиза-

ции структуры капитала компании 

[9; 10; 11; 12]: 

1 этап — оценка динамики и 

структуры источников финансиро-

вания деятельности организации 

включает: проведение анализа из-

менения стоимости собственного и 

заемного капитала компании.  

2 этап — оценка финансовой 

устойчивости: 

– определение типа финансовой 

устойчивости (абсолютная оценка) 

(Афу); 

– относительная оценка (опреде- 

ление финансовой устойчивости): 

– коэффициент обеспеченности 

СОС. Этот коэффициент характери-

зует возможность финансирования 

оборотных активов собственными 

источниками;  

– коэффициент обеспеченности 

запасов СОС характеризует стои-

мость запасов, профинансирован-

ных за счет собственного капитала; 

– коэффициент финансовой не-

зависимости необходим для опре-

деления уровня собственного капи-

тала в общей сумме источников 

средств;  

– коэффициент маневренности 

необходим для оценки способнос-

ти предприятия приобретать за-

пасы, используя собственный ка-

питал;  

– коэффициент финансового ле-

вериджа (коэффициент финансиро-

вания) устанавливает сумму заем-

ных источников, привлеченных на 

единицу собственного капитала;  

– коэффициент долгосрочной 

финансовой независимости показы-

вает соотношение суммы собствен-

ного капитала и долгосрочных обя-

зательств к общей сумме пассивов, 

выявляет финансовый потенциал 

компании;  
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– коэффициент долгосрочной и 

краткосрочной задолженности нап-

равлен на определение суммы при-

влеченных долгосрочных обяза-

тельств на единицу краткосрочных 

обязательств.  

3 этап – оценка эффективности 

и интенсивности использования ка-

питала.  

Оценка эффективности исполь-

зования капитала представлена 

следующими критериями: 

– коэффициент рентабельности 

всего используемого капитала. 

Этот же показатель называют рен-

табельностью активов (ROA); 

– коэффициент рентабельности 

собственного капитала;  

– коэффициент рентабельности 

заемного капитала.  

Оценка интенсивности исполь-

зования капитала учитывала сле-

дующие показатели: 

– коэффициент оборачиваемо-

сти совокупного капитала (показы-

вает скорость оборота всех 

источников финансирования дея-

тельности компании); 

– длительность одного оборота 

совокупного капитала; 

– показатель капиталоемкости. 

4 этап — факторный анализ рен- 

табельности совокупного капитала.  

При практическом построении 

модели анализа и оптимизации 

структуры капитала компании дос-

тупными данными являются пока-

затели, применяемые для оценки её 

финансовой устойчивости, и нор-

мативные значения данных показа-

телей. В ходе построения модели 

использовали качественный и ко-

личественный анализ каналов фи-

нансирования для расчета степени 

их надежности, что позволило про-

вести анализ структуры капитала 

компании и определить степень дос-

тупности заемного капитала, надеж-

ности его поступления и эффек-

тивности использования собствен-

ных средств. 

По мнению российских ученых 

(О. А. Герасименко, О. В. Молоко-

ва, Е. В. Губанова, Л. В. Давыдова, 

С. А. Ильминская, Ю. В. Кириллов, 

Е. Н. Назимко и др.), для подбора 

оптимальной структуры капитала 

необходимо достижение такого со-

отношения собственных и заемных 

средств (Fountas S. и др., 2015; Li-

wangMa, 2016), при котором гаран-

тирована наиболее результативная 

пропорция между коэффициентами 

финансовой рентабельности и фи-
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нансовой устойчивости (Antle J., 

Basso B., Conant R. и др., 2017) про-

изводственной компании, приводя-

щая к максимизации рыночной сто-

имости [13; 14; 15; 16; 17; 18].  

Актуальной, таким образом, ста-

новится задача построения модели 

анализа оптимизации структуры ка-

питала компании и оптимизация ле-

вериджа. Пусть оптимизация струк-

туры капитала будет базироваться 

на следующих этапах [19; 20]: 

1. Анализ структуры и источни-

ков капитала производственной 

компании;  

2. Оценка основных факторов, 

влияющих на формирование струк-

туры капитала; 

3. Оптимизация структуры ка-

питала по фактору повышения до 

максимума финансовой рентабель-

ности; 

4. Выбор оптимальной струк-

туры капитала по принципу макси-

мального снижение его стоимости; 

5. Оптимизация структуры ка-

питала по критерию минимизации 

уровня финансовых рисков; 

6. Формирование показателей 

структуры капитала по целевой 

направленности. 

Апробацию модели анализа оп- 

тимизации структуры капитала про-

водили на конкретных производст-

венных компаниях. Для этого ин-

формационную основу оценки сос-

тавляли по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. На осно-

ве проведенных исследований бы-

ло установлено, что не выполняется 

нормативное значение коэффици-

ента обеспеченности собственными 

средствами от 0,1. Полученные ре-

зультаты — 0,02 в 2014 году, 0,04 в 

2015 году и 0,06 в 2016 году. Ана-

логичная ситуация с коэффициен-

том обеспеченности запасов собст-

венными средствами, при норме от 

1,0 результат в 2014 году — 0,16, в 

2015 году — 0,15 и в 2016 году — 

0,16. Значение коэффициента фи-

нансовой независимости говорит 

об очень низкой доле собственного 

капитала в общей структуре источ-

ников финансирования (0,02 в 2014 

году, 0,05 в 2015 году и 0,11 в 2016 

году), хотя динамика положитель-

ная. Наблюдается отрицательная 

динамика по результатам расчета ко-

эффициента маневренности с 1,00 

в 2014 году до 0,51 в 2016 году, т. е. 

снижается обеспеченность собст-

венными оборотными средствами. 

Результаты расчета коэффициента
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финансового левериджа показыва-

ют, что заемный капитал превыша-

ет собственный в 43 раза в 2014 го-

ду, в 19 раз в 2015 году и в 8 раз в 

2016 году, то есть повышается фи-

нансовая устойчивость производст-

венной компании за двухлетний пе-

риод (2014–2016 гг.) за счет капи-

тализации чистой прибыли в дея-

тельность в 2015–2016 гг. Положи-

тельные изменения в уровне фи-

нансовой устойчивости также ха-

рактеризуют результаты расчета ко-

эффициента долгосрочной финан-

совой независимости. Несмотря на 

невысокие значения этого коэффи-

циента в 2014–2016 гг., плюсом яв-

ляется положительная динамика с 

0,02 до 0,11. 

Таким образом, производствен-

ной компании необходимо продол-

жить курс на повышение собствен-

ного капитала за счет капитализа-

ции чистой прибыли по итогам де-

ятельности в каждом отчетном пе-

риоде на перспективу. При этом ес-

ли в 2014–2015 гг. наблюдается су-

щественный рост обязательств (кре-

диторской задолженности), то в сле-

дующем году (2015–2016 гг.) эти 

обязательства немного сократились, 

хотя доля заемного капитала в его 

общей структуре по-прежнему вы-

сока — 89 % на конец 2016 года. 

3 Результаты (Results) 

В этом разделе показана финан-

совая устойчивость производствен-

ной компании, выявленная на осно-

ве модели анализа оптимизации 

структур капитала. Для этого нами 

была составлена схема доказа-

тельств практического применения 

модели. При апробации модели мы 

рекомендовали компаниям напра-

вить прибыль в развитие их деятель-

ности и наращивание финансовых 

результатов. Это будет способство-

вать росту капитала и повышению 

его доли в общей структуре источ-

ников финансирования производст-

венной деятельности. На основе рег-

рессионного анализа провели прог-

нозирование показателей рентабель-

ности деятельности производствен-

ной компании и определили урав-

нение регрессии, выполняя соот-

ветствующие расчеты в программе 

«Statistica 6.0», используя статис-

тические функции. 

Изменения структуры капитала 

производственной компании после 

реализации представлены на ри-

сунке 1.
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Рисунок 1 — Структура капитала производственной компании в плановом 

периоде 

Figure 1 — Capital structure of a production company in the planning period  

Уровень рентабельности сово-

купного, собственного и заемного 

капитала производственной компа-

нии в плановом периоде повысится. 

На следующем рисунке представле-

но плановое изменение рентабель-

ности собственного капитала произ-

водственной компании, которая по- 

высится в 2016 году с 75,65 % до 

170,60 %. Такой значительный рост 

связан с тем, что сумма чистой при-

были будет значительной, но, воз-

можно, прочие расходы компании 

снизятся. Кроме того, за счет капи-

тализации чистой прибыли повы-

сится размер собственного капита-

ла (рисунок 2).

 

Рисунок 2 — Рентабельность собственного капитала производственной 

компании 

Figure 2 — Return on equity of a manufacturing company 
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На следующем рисунке предс-

тавлены результаты изменения рен-

табельности заемного капитала, ко-

торая повысится с 6,59 % по факту 

2016 года до 38,14 % по плану 2018 

года (рисунок 3).

 

Рисунок 3 — Рентабельность заемного капитала производственной 

компании 

Figure 3 — Return on borrowing capital of a manufacturing company 

Производственная деятельность 

не потребует дополнительных за-

емных средств в части банковского 

кредитования или кредитной линии. 

Но за счет отсрочки поставщиков 

сырья и материалов будет форми-

роваться кредиторская задолжен-

ность. Ниже представлено измене-

ние рентабельности совокупного ка-

питала производственной компа-

нии (рисунок 4).

 

Рисунок 4 — Рентабельность совокупного капитала производственной 

компании 

Figure 4 — The profitability of the total capital of a manufacturing company 
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На следующем рисунке предс-

тавлено изменение всех показате-

лей рентабельности. При этом плав-

но изменятся рентабельность сово-

купного капитала и заемного капи-

тала, с большим рывком — рента- 

бельность собственного капитала 

(только за счет того, что размер 

собственного капитала на конец 

2016 года был очень небольшим, а 

чистая прибыль по производствен-

ной деятельности — очень сущест-

венная) (рисунок 5).

 

Рисунок 5 — Показатели рентабельности капитала производственной 

компании 

Figure 5 — Indicators of profitability of capital of a production company 

Таким образом, разработанная 

концепция оптимизации структуры 

капитала посредством реализации 

действующего производственного 

направления в деятельности компа-

нии положительно отразится на эф-

фективности его использования на 

перспективу. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Основным результатом настоя-

щей работы является модель анали-

за оптимизации структуры капита-

ла компании. Предлагаемая методо-

логия приводит к финансовой ус-

тойчивости компании на основе оп-

тимизации структуры капитала. В 
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основу методологии положена мо-

дель оптимизации структуры капи-

тала, построенная по принципам 

концепции, представляющая самос-

тоятельный интерес и имеющая пре-

имущества в использовании собст-

венного и заемного капитала: 

– простота процедуры привле-

чения; 

– возможность капитализации 

чистой прибыли по итогам произ-

водственной деятельности за год и 

наращивания собственного капита-

ла на этой основе; 

– высокая доля собственных ис-

точников в структуре капитала по-

ложительно отражается на уровне 

финансовой устойчивости компа-

нии; 

– возможность повышения сто-

имости финансового потенциала 

компании при необходимости уве-

личения ее активов и масштабов де- 

ятельности; 

– способность обеспечивать 

рост рентабельности собственного 

капитала за счет эффекта финансо-

вого рычага; 

– большие суммы заемных 

средств при наличии залога, пору-

чительства; 

– возможность включения рас-

ходов на обслуживание кредитного 

долга в себестоимость продукции, 

что позволяет снизить базу для рас-

чета налога на прибыль. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, предложенные 

в настоящей статье процедуры схем 

доказательств «финансовой устой-

чивости», построенных на основе 

модели анализа оптимизации струк-

туры капитала для производствен-

ных компаний, могут быть рекомен-

дованы для практического приме-

нения.
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METHODICAL APPROACHES TO DEVELOPING 

A MODEL FOR ANALYZING THE OPTIMIZATION 

OF THE CAPITAL STRUCTURE OF COMPANIES 

Abstract 

Introduction.  This article substantiates the relevance of the 

policy of optimizing the structure of capital, discusses the meth-

odological approaches to developing a model for analyzing the op-

timization of the company's capital structure, which focuses on the 

concept that includes the principle of effective use of equity capi-

tal, its profitability; the principle of effective use of borrowed cap-

ital; the principle of balancing the sources of financing the 

company's activities.  

Materials and methods.  Both vertical and horizontal analysis 

were carried out, as well as an assessment of the company's finan-

cial stability and a factor analysis of return on capital. The factors 

that affect the optimization of leverage were considered, and the 

capital structure was optimized accord ing to the criterion of max-

imizing the return on equity. In the process of selecting the optimal 

source of funding, both quantitative and qualitative indicators of 

the availability of resources were assessed, and a qualitative and 

quantitative analysis of the funding channels was used, which was 

used to calculate the degree of their reliability. The capital struc-

ture was optimized according to the criterion of minimizing the 

level of financial risks.  

Results. The concept of optimizing the capital structure 

through the implementation of the existing production lines in the 

company’s activities has been developed.  

Discussion.  Emphasizes the benefits in using equity and debt.  

Conclusion.  It is concluded that the considered procedures 

based on the analysis model  of capital structure optimization for 

manufacturing companies can be recommended for practical use.  
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Keywords:  model, efficiency, financial stability, concept, le -

verage, profitability, capital, capital intensity, profit, optimization.  

Highlights: 

Developed a model for analyzing the capital of a manufac-

turing company and an algorithm for its application;  

The methodology proposed in the paper is based on the capi -

tal structure optimization model, built on the basic principles of 

the concept; 

The proposed methodology leads to the financial sustainabili -

ty of the company based on the optimization of the capital structure. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЬИ РЕБЕНКА СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована необходимость психолого-педагоги-

ческого сопровождения семьи ребенка со сложным дефектом, обуслов-

ленная противоречием между значимостью данной проблемы и недоста-

точностью практических рекомендаций к сопровождению семьи ребенка 

со сложным дефектом. 

Цель статьи — обосновать содержание коррекционной работы по 

психолого-педагогическому сопровождению семьи ребенка со сложным 

дефектом. 

Материалы и методы. Основными методами исследования явля-

ются анализ психолого-педагогической литературы, изучение опыта ра-

боты педагогов, подбор и адаптация диагностических методик, 

изучающих особенности развития ребенка со сложным дефектом, состо-

яние детско-родительских взаимоотношений в его семье, а также анализ 

экспериментальных данных, полученных в ходе эксперимента. 
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Результаты. Уточнены теоретические подходы к решению пробле-

мы психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка со сложным 

дефектом, определены методики для изучения состояния детско-роди-

тельских отношений в данной семье, на практике апробировано содер-

жание коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-педаго-

гического сопровождения членов семьи ребенка со сложным дефектом. 

Обсуждение. Результативностью исследования можно считать поло-

жительную динамику в формировании жизненных компетенций у ребенка 

со сложным дефектом, решение проблем эмоционального выгорания ма-

тери и трудностей отца, повышение уровня компетентности членов семьи 

в работе с ребенком и изменение отношения к нему. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация предложенного 

содержания работы по психолого-педагогическому сопровождению семьи 

ребенка со сложным дефектом способствует как развитию самого ребен-

ка, так и решению трудностей взаимодействия родителей с ним и проб-

лемы эмоционального выгорания матери. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

ребенок со сложным дефектом, детско-родительские отношения. 

Основные положения:  

– доказано, что психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка со сложным дефектом станет эффективнее, если будет осуществ-

ляться как с самим ребенком в виде коррекционной работы по развитию 

его зрительного и слухового восприятия, на этой основе формирование 

навыков самообслуживания и взаимодействия, так и с его родителями в 

виде психокоррекционной работы по преодолению их эмоционального 

выгорания, а также освоению родителями способов взаимодействия с ре-

бенком, его обучения и воспитания. 

1 Введение (Introduction) 

В теории педагогики и в педаго-

гической практике последнего де-

сятилетия активно используется по-

нятие «психолого-педагогическое 

сопровождение». Его особенности 

для детей с различными нарушени-

ями развития раскрываются в рабо-
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тах И. М. Бгажноковой, Л. Б. Баря-

евой, Е. А. Стребелевой и др. По 

мнению отечественных специалис-

тов, сложный дефект характеризу-

ется сочетанием двух и (или) более 

психофизических нарушений (зре-

ние, слух, речь, умственное разви-

тие), в одинаковой степени опреде-

ляющих структуру нетипичного раз-

вития и трудности реализации об-

разовательных практик по отноше-

нию к нему [1; 2]. Появление в семье 

ребенка со сложной структурой на-

рушения в развитии приводит к воз-

никновению многих проблем. Ис-

следования Л. М. Шипицыной сви-

детельствуют о том, что семьи, име-

ющие детей с нарушениями психи-

ческого развития, обладают следу-

ющими признаками: 

1) родители испытывают нерв-

но-психическую и физическую наг-

рузку, тревогу и усталость; 

2) родители чувствуют раздра-

жение и неудовлетворенность из-за 

личностных и поведенческих осо-

бенностей детей; 

3) нарушаются и искажаются се-

мейные взаимоотношения; 

4) снижается социальный статус 

семьи: родители скрывают диагноз 

ребенка от ближайшего окружения, 

сужается круг «внесемейного функ-

ционирования»;  

5) в семье возникает «особый 

психологический конфликт», кото-

рый является следствием столкно-

вения с общественным мнением, не 

всегда адекватно оценивающим уси-

лия родителей по воспитанию и обу-

чению ребенка. Все это приводит к 

формированию у членов семьи при-

нятия или непринятия «особого» ре-

бенка. Родительская неадекватность 

в его принятии, недостаточность эмо-

ционально-теплых отношений про-

воцирует развитие у детей негармо-

ничных форм взаимодействия с со-

циальным окружением и формиру-

ет дезадаптивные характерологичес-

кие черты личности (тревожность, 

агрессия, отгороженность). [3].  

Следует отметить, что только в 

единичных источниках представле-

ны организация и содержание соп-

ровождения детей со сложным де-

фектом [4; 5; 6]. Еще менее изучен-

ной является проблема сопровожде-

ния семьи такого ребенка, между тем 

от качества детско-родительских от-

ношений зависит как развитие са-

мого ребенка, так и эмоциональное 

благополучие членов семьи [7]. 
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2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Основными методами исследо-

вания являются изучение научной 

литературы по выбранной проблеме, 

использование диагностических ме-

тодик: анкета «Оценка эмоциональ-

ной и коммуникативно-поведенчес-

кой сферы детей с тяжелыми нару-

шениями развития» В. В. Ткачевой, 

социограмма «Моя семья» (В. И. Тка-

чева), методика эмоционального вы-

горания (родительского) В. В. Бой-

ко и разработка содержания коррек-

ционной работы по формированию 

жизненных компетенций у ребен-

ка со сложным дефектом, решению 

проблем взаимодействия родителей 

со своим ребенком и проблем эмо-

ционального выгорания матери. 

Методологическую основу иссле-

дования составляют: деятельностный 

подход к обучению детей (Л. С. Вы-

готский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Элько-

нин и др.); положения о деятельнос-

ти и общении как факторах форми-

рования личности ребенка (А. Н. Ле-

онтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); ис-

следования проблемы психолого-пе-

дагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможнос-

тями здоровья (И. М. Бгажнокова, 

Л. Б. Баряева, А. А. Катаева, Е. А. Стре-

белева и др.); исследования вопро-

са о роли семьи в психическом раз-

витии ребенка с ОВЗ (В. В. Ткаче-

ва, И. Ю. Левченко, Л. М. Шипицы-

на и др.). 

В исследовании принимала учас-

тие семья ребенка со сложным де-

фектом в виде умеренной умствен-

ной отсталости, детского церебраль-

ного паралича спастико-атактичес-

кой формы, гиперметропии слабой 

степени с астигматизмом. Ребенку 

7 лет. Состав семьи: мама, папа, ре-

бенок со сложным дефектом и его 

младшая сестра. 

В первой серии исследования в 

соответствии с анкетой «Оценка эмо-

циональной и коммуникативно-по-

веденческой сферы детей с тяжелы-

ми нарушениями развития» Осо-

бенности личности и эмоциональ-

ных контактов ребенка со сложным 

дефектом исследовались В. В. Тка-

чевой с помощью 9 критериев. Оцен-

ка результатов осуществлялась под-

счетом баллов (0, 1, 2 балла). На эта-

пе констатирующего эксперимента 

выявлен низкий уровень (1 балл) по 

7 критериям: отношение к обуче-

нию, принятие инструкции, соблю-

дение правил поведения, эмоцио- 
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нальная реакция и способность к 

взаимодействию, в том числе с ма-

терью. Отсутствующими критери-

ями явились установление контак-

та из-за отсутствия у ребенка жела-

ния взаимодействовать с другими, 

приобретение жизненных умений 

и навыков из-за сложностей воспи-

тания и обучения в семье. С помо-

щью данного анкетирования опре-

делены основные направления соп-

ровождения семьи ребенка: работа 

по формированию взаимодействия 

у всех членов семьи и работа по фор-

мированию жизненных компетен-

ций у ребенка. 

Вторая серия исследования нап-

равлена на изучение взаимодейст-

вия членов семьи на трех этапах: 

до рождения ребенка с отклонения-

ми в развитии, сразу после его рож-

дения и в настоящий момент с по-

мощью социограммы «Моя семья» 

В. И. Ткачевой. Было выявлено, что 

после 2-х лет от рождения произош-

ла отрицательная динамика в разви-

тии ребенка, повлиявшая на взаи-

моотношения членов семьи. Боль-

шинство приобретенных ребенком 

навыков за 2 года жизни исчезло, 

что вызвало недоумение и растерян-

ность родителей, появлению у них 

признаков депрессивного состоя-

ния. С 2 до 7 лет жизни ребенка сис-

темных мероприятий по воспита-

нию и обучению ребенка не проис-

ходило, что отразилось на состоянии 

его развития. У мальчика отсутство-

вал зрительный контакт, он не реа-

гировал на просьбы и инструкции 

взрослого подойти куда-то, подать 

что-то, отсутствовали навыки само-

обслуживания (самостоятельный 

прием пищи, пользование туалетом, 

умывание, одевание). Полученные 

результаты помогли выявить целе-

вые ориентиры по формированию 

совместной деятельности членов 

семьи и содержание коррекцион-

ной работы с ребенком. 

Третья серия исследования нап-

равлена на изучение эмоционально-

го состояния родителей с помощью 

методики В. В. Бойко. Относительно 

матери ребенка выяснилось, что у 

нее сформировавшимися оказались 

фаза резистенции и фаза истоще-

ния. Именно в этих фазах находи-

лось большинство из доминирую-

щих симптомов. Оперируя смысло-

вым содержанием и количествен-

ными показателями, подсчитанны-

ми для разных фаз формирования 

синдрома «выгорания», можно ска-
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зать, что после того, как у ребенка 

стала прогрессировать отрицатель-

ная динамика развития, мать стре-

милась ограничить себя и своего ре-

бенка от внешнего мира, стесняясь 

его и не понимая его дефект. Тем са-

мым мама  усугубляла свое эмоци-

ональное положение, а также разви-

тие своего ребенка. Выявление сло-

жившихся симптомов в виде неадек-

ватного избирательного эмоциональ-

ного реагирования, эмоционально-

нравственной дезориентации, эмо-

ционального дефицита помогло оп-

ределиться с методами психокоррек-

ционной работы с матерью. 

3 Результаты (Results) 

Психолого-педагогическое соп-

ровождение включало в себя три 

направления: работа с ребенком, ра-

бота с мамой и работа с папой. 

Работа с ребенком содержала в 

себе формирование навыков сов-

местной деятельности: ребенок – 

мама, ребенок – папа, мама – папа, 

мама – папа – ребенок. Были ис-

пользованы такие методические 

приемы, как «Похвали-ка», «Приг-

лашение», «Всё вместе» и т. д. Ра-

бота по формированию жизненных 

компетенций у ребенка в области са- 

 

мообслуживания и ухода за собой 

осуществлялась на основе развития 

зрительного и слухового восприя-

тия, навыков имитации. Для этого 

использовались такие методические 

приемы, как «Показ», «Сначала – 

потом» и т. д. 

В содержание работы с мамой 

включена работа по преодолению 

сложившихся у нее симптомов в ви-

де неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования, эмо-

ционально-нравственной дезори-

ентации, эмоционального дефици-

та. Для этого использовались мето-

ды «Зеркало», «Принятие» и др. Оба 

родителя были привлечены к таким 

формам работы, как просвещение, 

беседы (индивидуальные и группо-

вые), консультации по вопросам обу-

чения ребенка со сложным дефек-

том, семинары-практикумы с раз-

бором возникающих проблем, ро-

дительские лектории, которые про-

водились специалистами на базе 

МАУ «ЦППМСП Курчатовского 

района г. Челябинск». 

4 Обсуждение (Discussion) 

На этапе контрольного экспери-

мента в первой серии исследования 

получены результаты, отраженные 

в таблице (Таблица 1).
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Таблица 1 — Оценка эмоциональной и коммуникативно-поведенческой 

сферы ребенка с тяжелыми нарушениями развития (В. В. Ткачева) 

Table 1 — Appraisal of the emotional and communicative-behavioral as-

pects of a child with serious growth disorders (V. V. Tkacheva) 

Шкала 

Начало 

сопровождения, 

балл 

Конец 

сопровождения, 

балл 

Отношение к обучению 1 2 

Способность взаимодействовать 1 2 

Принятие инструкции 1 3 

Соблюдение правил поведения 1 2 

Эмоциональная  реакция 1 3 

Продолжительность занятий 1 3 

Установление контакта 0 1 

Приобретение навыков 0 3 

Взаимодействие с матерью 1 1 

Всего: 7 20 

Мы наблюдали динамику разви-

тия ребенка по 8 критериям из 9. В 

соответствии с балльной оценкой хо-

роший уровень динамики получен 

по следующим критериям: принятие 

инструкции, эмоциональная реакция, 

продолжительность занятия, приоб-

ретение навыков. Средний уровень 

по критериям: отношение к обуче-

нию, способность к взаимодейст-

вию, соблюдение правил поведе-

ния, установление контакта. Проб-

лемным критерием на конец иссле-

дования остается взаимодействие 

с матерью. Мальчик научился отзы-

ваться на свое имя, был установлен 

зрительный контакт, по образцу и по 

словесной инструкции мальчик на-

чал выполнять несложные движе-

ния, появилась эмоциональная ре-

акция на результат деятельности, 

продолжительность занятия возрос-

ла с 5 минут до 20 минут. Ребенок 

научился снимать с себя часть одеж-

ды, с помощью взрослого выпол-

нять утренний туалет, у него улуч-

шился прием пищи (пьет самосто-

ятельно, употребляет пищу с неко- 
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торой помощью).  

Во второй серии исследования 

изучалось взаимодействие членов 

семьи после проведения коррекци-

онной работы с использованием 

социограммы «Моя семья в насто-

ящее время» В. И. Ткачевой. Выяв-

лено, что родители научились вза-

имодействовать с ребенком и решать 

проблемы его воспитания и обуче-

ния. Отношение к нему стало бо-

лее внимательным и деятельным. 

Родители стали привлекать млад-

шего ребенка к взаимодействию с 

Димой, занятия стали намного 

продуктивнее и интереснее за счет 

того, что младший ребенок направ-

ляет старшего ребенка со сложным 

дефектом и помогает ему. У родите-

лей исчезла тревога и страх по от-

ношению к взаимодействию Димы 

с другими детьми.  

В третьей серии исследования с 

помощью индивидуальной работы 

с родителями достигнуты опреде-

ленные положительные результаты 

в состоянии эмоционального выго-

рания матери и его предпосылок у 

отца. Мы добились понимания ро-

дителями особенностей и перспек-

тив развития ребенка, принятия ре-

бенка со сложным дефектом, повы-

сили самооценку матери и сняли у 

нее напряжение и эмоциональную 

тревожность.  

5 Заключение (Conclusion) 

Полученные результаты работы 

позволяют сделать вывод, что если 

коррекционная работа с ребенком 

со сложным дефектом будет прохо-

дить в постоянном режиме, то она 

позволит достичь значительных ре-

зультатов не только в развитии его 

психических и физических функ-

ций, но и в эмоциональном состоя-

нии членов семьи ребенка. Главным 

условием успешности этой работы 

является взаимодействие между 

следующими участниками образо-

вательного процесса: родители – 

педагоги, педагоги – ребенок, ре-

бенок – родители.
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PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL SUPPORT OF A FAMILY 

WITH A CHILD WITH A COMPLEX DISORDER 

Abstract 

Introduction.  The article substantiates the need for psycho-

logical and pedagogical support of a family with a child with a 

complex disorder. Necessity of the need is due to a contradiction 

between the significance of this problem and the lack of practical 

recommendations for accompanying the family with a child with a 

complex disorder.  

The purpose of the article is to substantiate the content of 

correctional actions on the psychological and pedagogical support  
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of the family with a child with a complex disorder.  

Materials and methods.  The main research methods were the 

analysis of psychological and pedagogical literature, the study of 

the experience of teachers, the selection and adaptation of diag-

nostic techniques, analysis of child-parent relationships in the 

family, and the experimental information and results achieved dur-

ing the experiment.  

Results. Clarification of the theoretical approaches to solving 

the problem of psychological and pedagogical support of the fam-

ily with a child with a complex disorderdeveloping of the methods 

for studying the state of parent-child relationships in family, ap-

probation of the practice of corrective and developmental actions 

in the process of psychological and pedagogical support of family 

with a child with a complexdisorder.  

Discussion.  The performance of the research is a positive 

trend in the development of life competencies in a child with a comp-

lex disorder, solving the mother’s emotional problems and father ’s 

difficulties, raising the level of competence of family members in 

working with the child and changing attitudes towards him.  

Conclusion.  Executing the proposed actions on psychological 

and pedagogical support of the family with a child with a complex 

disordercontributes both the development of the child and the so-

lution of the difficulties of relationships between the parents and 

the emotional problem of the parents.  

Keywords:  psychological and pedagogical support of the 

family, child with a complex disorder, child -parent relationship.  

Highlights: 

It’s proved that psychological and pedagogical support of a fa-

milywith a child with a complex disorder will become more effec-

tive if carried out as with the child in the form of remedial devel-

opment of his visual and auditory perception, and on this basis the 

formation of self-care skills and interaction; and with his parents 
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in the form of psychocorrectional work on overcoming their emo-

tional problemsand their mastering the methods of interaction with 

the child.  
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются теоретические аспекты тью-

торского сопровождения научно-исследовательской деятельности сту-

дентов. Обоснована актуальность, задачи тьюторского сопровождения, 

этапы и формы работы в образовательном пространстве вуза. Цель ста-

тьи – обосновать авторскую идею сопровождения научно-исследователь-

ской деятельности студентов с позиции преподавателя-тьютора. 

Материалы и методы. В ходе исследования использован теорети-

ко-методологический анализ научной литературы по проблеме исследова-

ния, применены методы педагогического моделирования, наблюдения и 

диагностики полученных результатов, которые позволили выявить необ-

ходимость и возможность тьюторского сопровождения, выделить труднос-

ти, с которыми сталкиваются студенты при организации научно-исследо-

вательской деятельности, а также определить важность тьюторской по-

зиции преподавателя в сопровождении индивидуально-образовательного 

пространства студента в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы. 

Результаты. Автором представлена сущностная характеристика 

тьюторского сопровождения. Разработаны этапы тьюторского сопровож- 
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дения научно-исследовательской деятельности студента, являющиеся ус-

ловием его индивидуального развития и образования, а также формиро-

вания индивидуальной готовности к реализации исследовательского по-

тенциала. 

Обсуждение. На основании проведенного исследования обсужда-

ются организационные и методические аспекты тьюторского сопровожде-

ния научно-исследовательской деятельности студентов. Акцентируется 

внимание на содержании образовательных событий и действий в научно-

исследовательском пространстве вуза. 

Заключение. Делается вывод, что тьюторское сопровождение нап-

равлено на поддержку индивидуальных образовательных траекторий 

студента в рамках выполнения научно-исследовательской работы, спо-

собствует формированию ориентационного поля самостоятельного и 

осознанного выполнения различных видов научно-исследовательской 

деятельности, становления субъектности и обретения культуры и тради-

ций научного сообщества. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторская позиция, тьюторское сопро-

вождение, научно-исследовательская деятельность, студенты, тьюторс-

кие технологии, тьюторское действие. 

Основные положения:  

– выделены сущностные характеристики тьюторского сопровожде-

ния научно-исследовательской деятельности; 

– сформулированы задачи и предложены этапы тьюторского сопро-

вождения научно-исследовательской деятельности студентов; 

– обозначены тьюторские образовательные события и действия в 

научно-исследовательском пространстве вуза. 

1 Введение (Introduction) 

С введением образовательных 

стандартов нового поколения, осо-

бенностью которых является ком-

петентностная направленность, сту-

дентоцентрированная ориентация 

образовательных программ, усили-

вается принцип вариативности, отк-

рытости, практической направлен-

ности обучения в вузе. Организует-
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ся образовательная среда, рассчи-

танная на построение индивиду-

альных траекторий обучения для 

каждого студента [1]. Одной из за-

дач высшего образования является 

достижение нового качества подго-

товки специалистов, владеющих не 

только фундаментальными и спе-

циальными знаниями и умениями, 

но и навыками исследования, как 

универсального способа освоения 

действительности. Научно-исследо-

вательская деятельность позволяет 

активизировать личностную пози-

цию студента, реализовывать его 

познавательную потребность, сти-

мулировать самообразование и са-

моразвитие [2, 3]. Студент высшей 

школы должен ясно представлять 

свои образовательные потребности 

в рамках реализации научно-иссле-

довательской деятельности, осозна-

вать познавательные и профессио-

нальные интересы и образователь-

ные возможности. В ситуации вы-

бора актуализируется тьюторское 

сопровождение этого вида деятель-

ности, поддержка и оказание помо-

щи в решении самообразовательных 

задач. 

 

 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

С целью изучения не только воз-

можности, но и необходимости 

тьюторского сопровождения науч-

но-исследовательской деятельнос-

ти проведено анкетирование сту-

дентов первого – третьего курсов 

факультета инклюзивного и кор-

рекционного образования Южно-

Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического универси-

тета (ЮУрГГПУ). Исследованием 

охвачено 320 студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 

«Специальное (коррекционное) об-

разование». Анализ результатов, по-

лученных в ходе диагностики, по-

казал, что все студенты, принявшие 

участие в анкетировании, указыва-

ют на то, что наука позволяет реа-

лизовать свои познавательные пот-

ребности и заниматься ею актуаль-

но. Причинами участия в научно-ис-

следовательской работе (НИР) явля-

ются: возможность расширить зна-

ния по дисциплине (38 %), возмож-

ность общения в профессиональ-

ном сообществе (32 %), получить 

повышенную стипендию (30 %), ус-

пешно сдать экзамен (24 %). Имен- 

но с преподавателями студенты свя- 
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связывают возможности организа-

ции НИР в университете (84%) и 

получении информации о научных 

мероприятиях. Причем 54 % ос-

новной формой участия в НИР оп-

ределяют написание курсовой и ква-

лификационной работы; 23 % — 

участие в студенческих конферен-

циях, конкурсах, олимпиадах; 7 % 

студентов основной формой НИР 

считают совместную деятельность 

с преподавателем. Несмотря на по-

ложительное отношение, 92 % сту-

дентов испытывают значительные 

трудности при организации и осу-

ществлении научно-исследователь-

ской деятельности. Ранжированный 

список затруднений включает: вы-

бор темы, формулировку основных 

научных положений (объект, пред-

мет, цель), определение методоло-

гической базы исследования, орга-

низация эксперимента, оформление 

результатов исследования, подго-

товка доклада, написание статьи. 

69 % респондентов неизвестно о 

существовании студенческих науч-

ных сообществ и лабораторий, чет-

верть студентов не знает о возмож-

ности получения грантов, стажи-

ровки или обучения. Даже при неко-

тором умении осуществлять иссле- 

довательскую деятельность по пла-

ну преподавателя 73 % студентов 

необходима систематическая под-

держка, указания, рекомендации и 

консультации. Обобщенный анализ 

результатов исследования позволил 

выделить основные трудности, с ко-

торыми сталкиваются студенты в 

процессе организации научно-ис-

следовательской деятельности: 

– отсутствие мотивации и вре-

мени; 

– недостаточное количество 

консультаций преподавателя, его 

рекомендаций; 

– непонятны разъяснения пре-

подавателя во время консультации; 

– отсутствие информации о 

проводимых мероприятиях, неосве-

домленность; 

– отсутствие единой организа-

ционной системы. 

Таким образом, в связи с прове-

денным исследованием приобре-

тает актуальность тьюторское соп-

ровождение студентов в научно-ис-

следовательской деятельности. На 

наш взгляд, тьюторская позиция 

преподавателя позволит сопровож-

дать студента в его индивидуаль-

но-образовательном пространстве 

в рамках выполнения НИР и оказы- 
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вать помощь в определении ресур-

сов собственного образовательного 

движения. 

3 Результаты (Results) 

В педагогических исследовани-

ях нет однозначного определения 

понятия «тьюторское сопровожде-

ние». Т. М. Ковалева определяет его 

как метод, обеспечивающий созда-

ние комплекса условий для приня-

тия субъектом развития оптималь-

ных решений в различных ситуаци-

ях выбора [4].  

Опираясь на данное исследова-

ние, под тьюторским сопровожде-

нием научно-исследовательской де-

ятельности студента понимаем про-

цесс сопровождения в его индиви-

дуальном движении по проектиро-

ванию, построению и реализации 

индивидуальной образовательной 

программы, осуществляемой на ос-

нове ситуаций выбора и принятия 

решения. Несомненным является 

тот факт, что обучающийся выпол-

няет индивидуальное образователь-

ное действие на основе осознанной 

самооценки учебных возможностей 

и профессионально-ориентирован-

ных потребностей [5; 6]. Педагог-

тьютор создает условия для сов-

местной аналитической деятельнос- 

ти по разработке индивидуальной 

образовательной траектории, кото-

рая позволяет студентам реализо-

вать личностный потенциал в науч-

но-исследовательской деятельнос-

ти. Отсюда следуют основные зада-

чи тюторского сопровождения на-

учно-исследовательской деятель-

ности студентов: 

– инициировать проявление ин-

дивидуальных интересов и потреб-

ностей студентов; 

– создавать и проявлять ресурс-

ное поле для исследовательской де-

ятельности; 

– содействовать проектирова-

нию и реализации индивидуальных 

маршрутов в образовательном прост-

ранстве университета; 

– побуждать студентов к содер-

жательной и продуктивной комму-

никации, направленной на постиже-

ние смысла научного исследования; 

– сопровождать создание инди-

видуальных проектов в исследова-

тельской деятельности; 

– способствовать развитию реф-

лексивной позиции в отношении 

приобретаемого исследовательско-

го опыта. 

Сформулированные задачи реа-

лизованы нами в этапах тьюторско-
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го сопровождения, которые выст-

раиваются в логике становления 

субъектных смыслов, являющихся 

для студента основой саморазвития 

в научно-образовательном прост-

ранстве [7]. 

Целью мотивационно-целевого 

этапа является определение инте-

реса и познавательных потребнос-

тей студента, формулирование пер-

вичного запроса, выявление перс-

пектив взаимодействия, построение 

плана индивидуального движения 

(краткосрочного и долгосрочного). 

Работа на этом этапе является осно-

вой предварительного прогнозиро-

вания и анализа текущей ситуации. 

Основным содержанием органи-

зационно-сопроводительного этапа 

является организация сбора инфор-

мации относительно сформулиро-

ванного познавательного запроса, 

разработка индивидуального марш-

рута исследовательской деятельнос-

ти, поиск ресурсов, которые могут 

нести ответы на вопросы. Мы счита-

ем, что важным является и состав-

ление группового маршрута, поиск 

единомышленников, научные инте-

ресы которых пересекаются (общая 

проблематика, деятельность, науч-

ный руководитель). Результатом дан-

ного этапа является разработка пла-

на образовательных действий для 

сбора информации, поиска спосо-

бов анализа, обработки, итогом ко-

торых станет создание студенческо-

го индивидуального образователь-

ного портфолио. 

Этапом самостоятельных дейст-

вий студента по плану исследова-

ния является обучающе-направля-

ющий этап. Несомненно, организу-

ются индивидуальные встречи с 

тьютором, на которых обсуждают-

ся итоги образовательных экспеди-

ций, осуществляются консультации 

по вопросам, проводится тренинг 

самоопределения и самопрезента-

ции. 

На рефлексивном этапе в ходе 

тьюторских встреч анализируются 

результаты проведенного исследо-

вания, условия их коррекции, опре-

деляются образовательные перс-

пективы и план дальнейшего инди-

видуального движения в научно-

исследовательской деятельности. 

Таким образом, реализация эта-

пов тьюторского сопровождения на-

учно-исследовательской деятельнос-

ти студентов — это организация 

профессиональной педагогической 

поддержки индивидуального обра- 
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зования и развития студента, фор-

мирования индивидуальной готов-

ности каждого к реализации своего 

исследовательского потенциала. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Важнейшим положением тью-

торского сопровождения мы счи-

таем реализацию образовательного 

потенциала личности, потенциала 

саморазвития, самоактуализацию 

через удовлетворение потребнос-

тей субъекта деятельности [8]. Это 

обеспечивается тьюторской нави-

гацией и консультированием по 

проблемам научно-исследовательс-

кой деятельности, обсуждением аль-

тернативных сценариев исследова-

ния, информационно-аналитичес-

ким сопровождением отдельных 

этапов деятельности, проектирова 

нием индивидуального маршрута, 

тренингами самоуправления и др. 

При этом индивидуализация обра-

зовательного процесса осуществля-

ется за счет организации самостоя-

тельного выбора студентом направ-

ления исследования, экспедиций, 

самостоятельного определения тем, 

форм и методов работы. Этот выбор 

оформляется как индивидуальная 

исследовательская образовательная 

программа, которая создается на ос-

нове ресурсного поля образователь-

ной организации. 

В педагогическом процессе выс-

шей школы педагог-тьютор органи-

зует различные образовательные со-

бытия, включающие студента в ис-

следовательскую деятельность (Таб-

лица 1).

Таблица 1 — Образовательные события и действия 

в научно-исследовательском пространстве  

Table 1 — Educational events and activities in the research space 

Образовательное событие Образовательное действие 

Лаборатория исследова-

тельского текста 

Знакомство с различными формами письмен-

ных работ (реферирование, анализ, понятийный 

анализ, тезирование, аргументирование, состав-

ление библиографии, проект курсовой работы) 

Семинар — погружение по 

проектированию образова-

тельной траектории в рам-

ках исследования 

Создание студенческого индивидуального об-

разовательного профиля 
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Продолжение таблицы 1 

Образовательное событие Образовательное действие 

Тренинг по постановке це-

лей и планированию 

Построение краткосрочного и долгосрочного 

плана индивидуального движения в рамках 

темы исследования 

Консультация по вопросам Создание карты исследовательского маршрута 

Форсайт-сессии Определение стратегического направления ис-

следования. 

Групповое проектирование карты умений и об-

разовательного пространства 

Профессиональная проба Составление ресурсной карты 

Технологическая проба Реализация образовательной экспедиции с по-

следующей презентацией результатов исследо-

вания 

Тренинг самоопределения Освоение навыков самопрезентации в про-

странстве университета 

Встреча по итогам выпол-

ненной работы 

Информирование о результатах и условиях кор-

рекции. 

Управление собственной образовательной си-

стемой 

Таким образом, образовательное 

пространство для студента создает-

ся в каждый определенный момент 

его научно-исследовательской дея-

тельности и позволяет вырабаты-

вать качества ориентации и само-

определения к различным направ-

лениям исследования, тем самым 

значительно расширяя его образо-

вательные ресурсы. 

5 Заключение (Conclusion) 

Научно-исследовательская дея- 

тельность представляется одним из 

ключевых видов познавательной де-

ятельности студентов в рамках сов-

ременного педагогического образо-

вания университетского типа. Фор-

мирование активной позиции ис-

следователя в процессе професси-

онально-педагогической подготов-

ки возможно при создании откры-

той образовательной среды кафед-

ры и университета в целом, созда-

нии условий, реализующих возмож- 
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ности индивидуализации образова-

тельного маршрута. Индивидуаль-

ные образовательные траектории 

ориентированы на познавательный 

интерес и потребности студента. 

Тьюторское сопровождение этого 

вида деятельности координирует 

все этапы работы студента, моде-

лирует этапы его самообразования, 

способствует расширению когни-

тивных, психологических, практи-

ческих образовательных возмож-

ностей. Мы полагаем, что в рамках 

реализации новой образовательной 

парадигмы педагог-тьютор органи-

зует процесс взаимодействия сту-

дента с образовательной средой, в 

результате которого формируется 

ориентационное поле самостоятель-

ного и осознанного выполнения раз-

личных видов научно-исследова-

тельской деятельности, становления 

субъектности и обретения культуры 

и традиций научного сообщества. 
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TUTOR SUPPORT OF SCIENTIFIC RESEARCH 

ACTIVITIES OF STUDENTS 

Abstract 

Introduction.  The article discusses the theoretical aspects of 

tutor support for research activities of students. The relevance, 

tasks of tutor support, stages and forms of work in the educational 

space of the university are substantiated . The purpose of the article 

is to substantiate the author's idea of accompanying the research 

activity of students from the position of a tutor.  

Materials and methods.  The study used a theoretical and 

methodological analysis of the scientific literature on the research 
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problem, applied methods of pedagogical modeling, observation 

and diagnostics of the results, which revealed the need and possi-

bility of tutoring support, highlight the difficulties faced by stu-

dents in organizing research activities, and to determine the 

importance of the tutor's position of a teacher accompanied by the 

student’s individual educational space in aka research work.  

Results. The author presents the essential characteristics of 

the tutor accompaniment. The stages of the tutor support of the 

student’s research activities, which are a condition for his individ-

ual development and education, as well as the formation of indi-

vidual readiness for the realization of the research potential, have 

been developed. 

Discussion.  On the basis of the conducted research, the or-

ganizational and methodological aspects of supporting the teach-

ing activities of students are discussed. Attention is focused on the 

content of educational activities and actions in the research space 

of the university.  

Сonclusion.  It is concluded that the tutor support, aimed at 

supporting individual educational trajec tories of the student as 

part of the research work, contributes to the formation of the orien -

tation field of independent and conscious performance of various 

types of research activities, the formation of subjectivity and the 

acquisition of culture and traditions of the scientific community.  

Keywords: tutor, tutor position, tutor escort, research activ-

ities, students, tutor technologies, tutor action.  

Highlights: 

Highlighted the essential characteristics of tutor support re-

search activities;  

The tasks were formulated and the stages of the tutor support 

of the students' research activities were proposed;  

Marked tutor educational events and activities in the research 

space of the university.  
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПАРАМЕТРАМИ 

Аннотация 

Введение. В данной статье рассмотрена проблема разрешения про-

тиворечия между требованием формирования исследовательских умений 

обучающихся и недостаточной разработанностью средств формирования 

исследовательской компетенции обучающихся 10 класса в процессе обу-

чения математике.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являют-

ся теоретический анализ и обобщение данных психолого-педагогической, 

научно-методической и специальной литературы; эмпирические методы; 

изучение и обобщение педагогического опыта, наблюдения, диагностика 

(беседы, тестирования), педагогический эксперимент, математическая 

обработка полученных результатов. 
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Результаты. Разработаны исследовательские карты по теме «Три-

гонометрические уравнения и неравенства с параметрами», способству-

ющие формированию исследовательской компетенции обучающихся 10 

класса; разработанные карты являются исследовательскими, так как со-

держат основные этапы для проведения учебного исследования; рас-

смотрены различные варианты использования исследовательских карт в 

соответствии с уровнем исследовательской компетенции обучающихся.  

Обсуждение. Приводится обоснование, что результативностью сис-

тематического использования исследовательских карт на уроках матема-

тики является формирование исследовательской компетенции обучаю-

щихся. 

Заключение. Делается вывод о том, что систематическое использо-

вание исследовательских карт на уроках математики будет способство-

вать формированию исследовательской компетенции обучающихся на 

уроках математики.  

Ключевые слова: компетенция; исследовательская компетенция; 

исследовательские карты; тригонометрические уравнения с параметрами.   

Основные положения: 

– определены роль и место исследовательской компетенции в обу-

чении математике;  

– рассмотрены особенности процесса формирования у обучаю-

щихся 10 класса умения решать тригонометрические уравнения и нера-

венства с параметрами; 

– разработаны исследовательские карты по теме «Тригонометриче-

ские уравнения и неравенства с параметрами», способствующие форми-

рованию исследовательской компетенции; 

– представлены результаты использования исследовательских карт 

на уроках математики.  

1 Введение (Introduction) 

Модернизация российского обра-

зования провозглашает компетент- 

ностный подход как одно из важных 

концептуальных положений обнов-

ления содержания образования [1]. 
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В современных условиях пони-

мание образования не сводится 

только к формированию системати-

ческих знаний и умений, школа на-

целена на нравственное и интеллек-

туальное и развитие ребенка, фор-

мирование различных компетенций, 

в том числе исследовательской ком-

петенции [2, с. 90]. 

Исследовательская компетент-

ность — способности, связанные с 

анализом и оценкой ситуаций [1]. 

При формировании исследова-

тельской компетентности происхо-

дит сознательное усвоение матери-

ала, более четкое выделение приз-

наков основных понятий, расшире-

ние объема знаний, формирование 

различных умений и навыков, обес-

печение преемственности с други-

ми учебными дисциплинами. В её 

основе лежит понятие «умение» как 

готовность личности к определен-

ным действиям и операциям в со-

ответствии с поставленной целью 

на основе имеющихся знаний и на-

выков [1]. 

В образовательном процессе 

важная роль принадлежит уравне-

ниям и неравенствам с параметра-

ми. Они способствуют формирова-

нию логического мышления и мате- 

матической культуры обучающих-

ся. Они имеют исследовательский 

характер, поэтому очень важно их 

методическое значение. При помо-

щи уравнений и неравенств с пара-

метрами можно проверить знания 

основных разделов курса математи-

ки, владение определенными уме-

ниями.  

Тригонометрические уравнения 

и неравенства с параметрами позво-

ляют провести исследование, в хо-

де которого возможно рассмотреть 

различные варианты решений при 

решении одного примера. Это поз-

воляет обучающимся рассмотреть 

возможные ситуации и из множест-

ва ответов выбрать удовлетворяю-

щий условиям примера. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Проблемой формирования ис-

следовательской компетенции на 

уроках математики мы занимаемся 

второй год. Первый год был направ-

лен на изучение теоретических воп-

росов по формированию исследова-

тельской компетенции на уроках ма-

тематики. Во второй год был прове-

ден констатирующий эксперимент 

по диагностике исследовательских 

умений обучающихся А. И. Савен- 
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кова для выявления текущего уров-

ня исследовательской компетенции 

обучающихся. После обработки ре-

зультатов нами были разработаны 

исследовательские карты по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметрами». В 

рамках элективного курса в 10 «А» 

классе в МБОУ СОШ № 9 г. Нефте-

юганск проводились уроки по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметрами», кото-

рые были направлены на формиро-

вание исследовательской компетен-

ции обучающихся.  

3 Результаты (Results) 

В рамках элективного курса, в 

период проведения исследования, 

обучающимся предложили различ-

ные исследовательские карты, конк-

ретно это были упрощенные карты, 

карты с пропусками и полноценные 

исследовательские карты. На пер-

вых уроках при работе с упрощен-

ными картами, где нужно было толь-

ко сформулировать проблему, у обу-

чающихся возникали трудности с 

проведением учебного исследова-

ния. Также трудности возникали с 

заполнением исследовательской 

карты и проведением анализа над 

примерами. Но с каждым последу-

ющим уроком обучающимся было 

проще проводить учебное исследо-

вание при помощи исследовательс-

кой карты. На последних уроках 

обучающиеся смогли самостоятель-

но сформулировать проблему, выд-

винуть и проверить гипотезу, сде-

лать выводы.  

Рассмотрим несколько исследо-

вательских карт, предложенных обу-

чающимся. 

Упрощенная карта. Суть по-

добных карт заключается в том, что 

обучающимся дается задание, в ко-

тором необходимо сформулировать 

проблему, заполнить таблицу зна-

чений и сделать вывод. В подобных 

картах ненужно формулировать и 

проверять гипотезу. Упрощенные 

карты были предложены обучаю-

щимся на начальном этапе совмест-

ной работы (Таблица 1). 

Таблица 1 — Упрощенная карта 

Table 1— Simplified Map 
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Продолжение таблицы 1 

 

Вывод. Если 𝑏 ∈ (−∞; −1), то (−∞; +∞); 𝑏 = −1, 

то 𝑥— любое число, кроме – 𝜋 + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍; 𝑏 ∈ (−1; 0) ∪ (0; 1), 

то 𝑥 ∈ (−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑏 + 2𝜋𝑚; 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑏 + 2𝜋𝑚), 𝑚 ∈ 𝑍; 

если 𝑏 = 0, то 𝑥 ∈ (−
𝜋

2
+ 2𝜋𝑛; 

𝜋

2
+ 2𝜋𝑛) ; 

если 𝑏 ∈ [1; +∞], то нет решений. 

Карта с пропусками. Идея по-

добных карт заключается в задании 

на уровень сложнее, чем в упрощен-

ных картах. Здесь необходимо сфор-

мулировать проблему, затем запол-

нить таблицу значений, выдвинуть 

и проверить гипотезу. Но для выд-

вижения и проверки гипотезы в 

картах содержаться наводящие сло-

ва или вопросы. С подобными кар-

тами обучающиеся начали работать 

тогда, когда они с легкостью стали 

справляться с упрощенными карта-

ми (Таблица 2).

Таблица 2 — Карта с пропусками 

Table 2 — Card with gaps 
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Таблица 2 

Задание. При каких значениях параметра 𝑎 имеет хотя бы одно 

решение уравнения √3𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑎. 

Проблема._____________________________________________ 

 

Анализ ситуации 

Разделим 

обе части уравнения на √(√3)2 + 12 

Случай  

Значения параметра  

Гипотеза.______________________________________________ 

Проверка гипотезы. При 𝑎 = 0: 

а) уравнение имеет или не имеет решение; 

б) если уравнение имеет решение, указать количество решений: 

___________ 

Доказательство.________________________________________ 

Вывод.________________________________________________ 

Решение: 

Проблема. Найти все значения параметра, при каждом из кото-

рых уравнение имеет одно решение: 

 

Анализ ситуации 

Разделим 

обе части уравнения на √(√3)2 + 12 

Случай sin (
𝜋

6
+ 𝑥) =

𝑎

2
 

Значения параметра −2 ≤ 𝑎 ≤ 2 

Гипотеза. При 𝑎 = 0 уравнение имеет одно решение. 

Проверка гипотезы. При 𝑎 = 0: 

а) уравнение имеет или не имеет решение; 

б) если уравнение имеет решение, указать количество решений: 

1 
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Продолжение таблицы 2 

Доказательство.  

sin (
𝜋

6
+ 𝑥) = 0  

(
𝜋

6
+ 𝑥) = 𝜋𝑛  

𝑥 = 𝜋𝑛 −
𝜋

6
, 𝑛 ∈ 𝑍 

Вывод. −2 ≤ 𝑎 ≤ 2. 

Исследовательская карта. По 

мере накопления первоначальных 

знаний и умений при работе с ис-

следовательскими картами, начиная 

с 7 урока, обучающимся были пред-

ложены исследовательские карты, 

которые содержали все основные 

этапы исследовательской деятель-

ности и не имели никаких наводя-

щих вопросов и предложений. При 

работе с подобными картами име-

лась возможность варьировать ме-

ру самостоятельности учебных ис-

следований и предложить различ-

ные формы работы. На первых за-

нятиях обучающимся было сложно 

справиться без помощи учителя, но 

на последующих занятиях уровень 

самостоятельности был значитель-

но выше (Таблица 3).

Таблица 3 — Исследовательская карта 

Table 3 — Research map 

Задание 2. Для каждого значения параметра 𝑎 решить неравен-

ство: 

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥 ≥ 𝑎. 

Проблема._____________________________________________ 

 

Анализ ситуации  

Случай    

Значение параметра    

Решение неравенства    
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Продолжение таблицы 3 

Гипотеза.______________________________________________ 

Проверка гипотезы. ____________________________________ 

Доказательство. ________________________________________ 

Вывод. ________________________________________________ 

Решение: 

Проблема. Для каждого значения параметра найти все решения 

уравнения: 
 

Анализ 

ситуации 

Выполняя преобразования, получим: 

√5 (
2

√5
𝑠𝑖𝑛2𝑥 −

1

√5
𝑐𝑜𝑠2𝑥) ≥ 2𝑎 − 1 => sin (2𝑥 − 𝜑) ≥

2𝑎−1

√5
, 

где: 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
2

√5
 

Случай 
2𝑎 − 1

√5
≤ −1 −1 <

2𝑎 − 1

√5
≤ 1 

2𝑎 − 1

√5
> 1 

Значение 

параметра 𝑎 ≤
1 − √5

2
 

1 − √5

2
< 𝑎 ≤

1 + √5

2
 𝑎 >

1 + √5

2
 

Р
еш

ен
и

е 

н
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ен
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в
а
 

𝑥 ∈ 𝑅 

𝛼 + 𝜑

2
+ 𝜋𝑛 ≤ 𝑥 ≤

𝜋 − 𝛼 + 𝜑

2
+ 𝜋𝑛, 

где: 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
2𝑎 − 1

√5
, 𝑛 ∈ 𝑍 

Нет 

решения 

Вывод. Если: 𝑎 ≤
1−√5

2
, то 𝑥 ∈ 𝑅; если: 

1−√5

2
< 𝑎 ≤

1+√5

2
, 

то 
𝛼+𝜑

2
+ 𝜋𝑛 ≤ 𝑥 ≤

𝜋−𝛼+𝜑

2
+ 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ 𝑍; если: 𝑎 >

1+√5

2
, то решений нет. 

При проведении учебных иссле-

дований на последних уроках обу-

чающимся также необходимо было 

самостоятельно создать исследова-

тельские карты, подобная работа 

обеспечивает более глубокие зна-

ния о структуре исследовательских 

заданий и процессе их решения, что 

в свою очередь способствует раз-

витию интереса к поиску нового. 

4 Обсуждение (Discussion) 

На сегодняшний день одним из 

основных направлений педагоги-

ческой деятельности является соз-
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дание благоприятной среды для 

развития исследовательской компе-

тенции обучающихся через интег-

рацию и структурирование учеб-

ного материала. Для этого можно 

использовать различные средства в 

зависимости от цели и содержания 

урока. Как одно из средств структу-

рирования и интеграции учебного 

материала можно использовать ис-

следовательские карты. Таким обра-

зом, изучены значения понятия «ис-

следовательская компетенция», ко-

торая определяется как способ-

ность к самостоятельному добыва-

нию знаний, через постановку проб-

лемы, выдвижение гипотезы и ее 

проверки, формулирование вывода. 

5 Заключение (Conclusion) 

Современные государственные 

образовательные стандарты выдви-

гают требование готовности обуча-

ющихся к проведению учебных ис-

следований, а значит, и требование 

обладать исследовательской компе-

тенцией. В работе мы рассмотрели 

понятие исследовательской компе-

тенции разных авторов. Также изу-

чили уровни сформированности ис-

следовательской компетенции обу-

чающихся. Зная текущий уровень 

сформированности исследовательс-

кой компетенции обучающихся, 

можно выстроить траекторию рабо-

ты учителя над формированием но-

вых уровней.  

В рамках нашей исследовательс-

кой работы мы предлагаем форми-

ровать исследовательскую компе-

тенцию обучающихся 10 класса на 

уроках алгебры при изучении темы 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметрами». Нес-

мотря на то, что выбранная тема с 

понятием параметра итак связана с 

проведением исследования, мы мо-

жем предложить использовать на 

уроке различные средства, которые 

будут способствовать закреплению 

умения решать тригонометричес-

кие уравнения и неравенства с па-

раметрами. Эта работа направлена 

на формирование исследовательс-

кой компетенции обучающихся. В 

качестве таких средств мы предла-

гаем использовать на уроке иссле-

довательские карты, которые будут 

способствовать закреплению уме-

ния решать тригонометрические 

уравнения с параметрами и форми-

ровать исследовательскую компе-

тенцию обучающихся.
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MEANS OF FORMATION OF THE RESEARCH COMPETENCE 

OF TRAINED 10 CLASSES AT TRAINING TO THE DECISION 

OF THE TRIGONOMETRICAL EQUATIONS  

ND INEQUALITIES WITH PARAMETERS 

Abstract 

Introduction.  This article discusses the problem of resolving 

the contradiction between the requirement for the formation of re-

search skills of students and the underdevelopment of means of 

forming the research competence of students in grade 10 in the 

process of teaching mathematics.  

Materials and methods. The basic investigative techniques 

are the theoretical analysis and generalization of data of the Psy-

chological and pedagogical , scientifically-methodical and special 

literature; empirical methods; studying and generalization of ped-

agogical experience, supervision, diagnostics (conversations, test-

ings), pedagogical experiment, mathematical processing of the 

received results.  

Results. Research cards on subject matter «the Trigonomet-

rical equations and inequalities with parameters», assisting forma -

tion of the research competence of trained 10 classes are developed ; 

the developed cards are research as contain the basic stages for 

carrying out of educational research; various versions of use of re-
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search cards according to a level of the research competence 

trained are considered.  

Discussion.  The background is resulted, that productivity of 

regular use of research cards at lessons of mathematics is for-

mation of the research competence trained.  

Conclusion.  Conclusion that regular use of research cards at 

lessons of mathematics will assist formation of the research com-

petence trained on lessons of mathematics is done.  

Keywords:  the competence; the research competence; re-

search cards; the trigonometrical equations with parameters.   

Highlights:  

The role and seat of the research competence of training 

mathematics are certain;  

Features of process of formation at trained 10 classes of skill 

are considered to solve the trigonometrical equations and inequal-

ities with parameters;  

Research cards on subject matter « the Trigonometrical equa-

tions and inequalities with parameters », assisting formation of the 

research competence are developed;  

Results of use of research cards at lessons of mathematics are 

presented. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПАРТИСИПАТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация 

Введение. Статья посвящена проблеме партисипативной подготов-

ки студентов педагогических вузов. В статье представлено авторское оп-

ределение понятия «партисипативная подготовка студентов педагогичес-

ких вузов», под которым понимается система подготовки (теоретическая, 

методическая, практическая), целью которой является формирование 

партисипативной компетентности, отражающей новые субъект-субъект-

ные отношения учителя и ученика, характеризующиеся равноправием, 

сотрудничеством, соуправлением, общими интересами, взглядами и цен-

ностями, творчеством и педагогической эмпатией. Цель статьи — пока-

зать особенности партисипативной подготовки студентов педагогичес-

ких вузов. Практическая значимость результатов исследования заключа-

ется в их использовании преподавателями высшей школы при организа-

ции процесса профессиональной подготовки будущих учителей.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являют-

ся теоретические методы: прогнозирование, теоретико-методологический
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анализ; эмпирические методы: анкетирование, наблюдение, самооценка, 

эксперимент, анализ, статистические методы. 

Результаты. Выявлены и апробированы процессная и компетент-

ностная модели партисипативной подготовки студентов педагогических 

вузов и условия их эффективного функционирования, проведен анализ и 

сделаны выводы. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результатом исследования явля-

ется эффективная организация партисипативной подготовки студентов 

педагогических вузов через процессную и компетентностную модели. 

Заключение. Делается вывод о том, что актуализация партисипа-

тивной подготовки студентов педагогических вузов будет способство-

вать процессу профессиональной подготовки будущих учителей. 

Ключевые слова: партисипация, партисипативность, педагогичес-

кая партисипативность, партисипативная подготовка студентов педаго-

гических вузов. 

Основные положения: 

– определены методологические подходы к организации партиси-

пативной подготовки студентов педагогических вузов; 

– показаны особенности функционирования процессной и компе-

тентностной моделей партисипативной подготовки студентов педагоги-

ческих вузов;  

– представлена технология организации партисипативной подго-

товки студентов педагогических вузов. 

1 Введение (Introduction) 

Возникнув в области управле-

ния, партисипация начинает предс-

тавлять собой самостоятельную ха-

рактеристику профессионально-пе-

дагогической подготовки, на совре-

менном этапе характеризующуюся 

демократизацией и гуманизацией 

образовательного процесса. Парти-

сипация становится частью профес-

сионально-педагогической подго-

товки, дополняя ее сотрудничест-

вом в управлении. 

Партисипативная составляющая 

является важнейшим элементом пе-

дагогического общения и коммуни- 
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кации, характеризующихся субъ-

ект-субъектными отношениями, сот-

рудничеством, диалогом учителя и 

обучаемых, что подводит нас к зак-

лючению, что партисипация долж-

на быть исследована более подроб-

но в профессионально-педагогичес-

кой подготовке студентов педагоги-

ческих вузов и в связи с этим требу-

ется создать практико-ориентиро-

ванную модель партисипативной 

подготовки будущего учителя. Пе-

дагогическая партисипация базиру-

ется на управленческом феномене, 

что будет представлять для нас не-

которую сложность и накладывать 

определенный отпечаток на подхо-

ды к ее исследованию. Следователь-

но, мы будем рассматривать парти-

сипацию как явление, которое, за-

родившись в управленческой науке, 

стало универсальным и распростра-

нилось на смежные с ним области, 

в частности на педагогику. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В последнее время развитие 

проблемы партисипативной подго-

товки получило новый импульс. Из-

менения, происшедшие в нашей 

стране, и особенно переосмысление 

отечественного и зарубежного опы-

та послужили основой для комп-

лексного изучения феномена пар-

тисипации как составной части про-

фессионально-педагогической под-

готовки учителя с учетом современ-

ных тенденций развития общества 

и педагогики [1]. 

В связи с этим расширяется тер-

минологическое пространство пе-

дагогики, так как пересматривают-

ся представления о ряде категорий, 

их взаимосвязях, что также имеет 

отношение к использованию терми-

на «партисипация» в педагогичес-

кой науке, его адаптации к новой 

среде. Таким образом, решение мно-

жества проблем методологии свя-

зано с трансформацией понятий, в 

том числе и понятия «партисипа-

тивная подготовка студентов педа-

гогических вузов» [2]. В то же вре-

мя появляется необходимость пере-

вести ключевые понятия теории 

партисипативной подготовки в раз-

ряд категорий для того, чтобы сде-

лать их единообразными и опреде-

лить границы использования. 

Термин «партисипация» введен 

в научный обиход Леви Брюлем, ко-

торый рассматривал партисипацию 

как переживание целостного единст-

ва с другим человеком за счет «эк- 
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зистенциального природнения» 

(партисипации). Партисипация, по 

его мнению, диктовалась стремле-

нием быть в наиболее комфортном 

психосоматическом режиме, кото-

рый обеспечивал бы наибольшую 

адаптацию. На современном этапе 

такая адаптация могла бы быть 

определена через понятие «субъ-

ект-субъектные отношения». 

В философии партисипация рас-

сматривается как всеобщее данное 

изначально стремление общаться и 

сотрудничать во время общения, ха-

рактерное для человека. 

Под партисипацией культуроло-

гией понимается стремление чело-

века чувствовать себя частью соци-

ального пространства через ощуще-

ние единства, природнения, через 

соотношение общего и его части. 

В психологии под партисипаци-

ей понимается такое психосомати-

ческое состояние, в котором чело-

век начинает ощущать на какое-то 

время свое единство и слитность 

не только с похожими объектами, но 

и с кем-либо изначально противопо-

ложным ему. 

Партисипация трактуется как ор-

ганизация сотрудничества между 

студентами и преподавателем, кото- 

рая характеризуется системным сов-

местным планированием и приня-

тием решений о методах, средствах 

и формах общения, соучастием, де-

легированием прав, диалогическим 

взаимодействием, демократическим 

стилем общения [3]. 

В педагогических исследованиях 

по управлению педагогическими 

системами термин «партисипация» 

рассматривается как противополож-

ность доминированию, принужде-

нию и авторитарности, реализую-

щаяся в совместном принятии ре-

шений, совместном выявлении проб-

лем и вариантов их решения, деле-

гировании прав, а также создании 

благоприятного для сотрудничест-

ва психологического климата [4]. 

Анализ научной литературы сов-

ременного периода становления и 

развития понятия «партисипация» 

показал, что большинство современ-

ных ученых соотносят термин «пар-

тисипация» с категориями «учас-

тие», «соучастие», «вовлеченность» 

(У. Джек Дункан, У. И. Деминг, О. Ир-

вин, П. Б. Петерсон и др.). 

Участие характеризуется как си-

ноним понятия «делегирование», ре-

зультат демократического стиля уп-

равления коллективом или как один 
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из методов организации коллекти-

ва (педагогического в том числе), 

который способствует сплочению 

всех членов коллектива через фор-

мирование отношений взаимной от-

ветственности и сотрудничества. 

Термины «партисипация» и 

«партисипативность» разводятся 

большинством ученых. Партисипа-

тивность рассматривается как орга-

низационная идея, принцип управ-

ления организацией (И. Е. Ворожей-

кин, Д. К. Захаров, В. М. Свистунов); 

Е. Е. Вершигора, А. И. Наумов, А. Уил-

кинс и др.), как управленческий фе-

номен, который заключается в учас-

тии рядовых сотрудников в управ-

ленческих процессах (Т. Ю. Базаров, 

Б. Л. Еремин, П. В. Малиновский, 

Н. М. Малиновская и др.); в виде ме-

тода мотивации и организации чле-

нов коллектива и как средство по-

вышения качества управленческих 

решений (В. В. Глущенко, И. И. Глу-

щенко, Б. Карлофф, З. Е. Старобинс-

кий и др.). 

Хотя существует много различ-

ных трактовок понятия «партисипа-

ция», тем не менее нами выделяет-

ся ряд общих моментов: партисипа-

ция присуща человеку изначально, 

социальные группы, характеризую- 

щиеся субъект-объектными отно-

шениями, практически всегда име-

ют дело с партисипацией, она озна-

чает наличие сотрудничества в том 

или ином аспекте, демократии и рав-

ноправия в деловом сотрудничестве. 

На основании анализа исследу-

емой проблемы мы делаем вывод, 

что понятие «партисипативность» 

более узкое понятие, чем понятие 

«партисипация». Исходя из целей 

нашего исследования, мы будем 

ориентироваться на понятие «пар-

тисипативность». 

Многими учеными разводятся 

понятия «партисипация» и понятия 

«соуправление» и «самоуправление» 

[5]. Ряд авторов выделяют управ-

ленческий аспект педагогического 

общения, который, по их мнению, 

имеет важное значение при обмене 

информацией участников коммуни-

кации [6]. Следовательно, такие по-

нятия, как «соуправление» и «са-

моуправление» становятся необхо-

димыми составляющими педагоги-

ческого общения. 

Некоторые ученые, рассматри-

вая исследуемое нами понятие, де-

лают акцент на культуре управ-

ленческого общения и анализируют 

предпосылки формирования куль- 



 

Педагогические науки 199 

 

П
ед

а
го

ги
ч
ески

е м
о
д
ели

 п
а
р
т

и
си

п
а
т

и
вн

о
й
 п

о
д
го

т
о
вки

 ст
уд

ен
т

о
в п

ед
а
го

ги
ч
ески

х вузо
в 

туры управленческого общения (те-

оретико-методологические, культу-

рологические, психологические, пе-

дагогические), на основании чего 

они разводят понятия «управление» 

и «соуправление» [7]. 

На основании вышеизложенно-

го можно сделать следующие выво-

ды: партисипативность в рамках на-

шего исследования имеет следую-

щие особенности: во-первых, в оп-

ределениях, используемых в управ-

ленческой сфере деятельности, пар-

тисипативность рассматривается как 

принцип или феномен управления 

и внимание акцентируется на управ-

лении каким-либо процессом или 

организацией, в то время как в пе-

дагогике партисипативность пред-

полагает, прежде всего, субъект-субъ-

ектные отношения, основанные на 

соуправлении, делегировании пол-

номочий и диалогичности; во-вто-

рых, партисипативность в педагоги-

ческой деятельности означает в пер-

вую очередь определение общих це-

лей, задач и ценностей; в-третьих, 

педагогическое общение предпола-

гает креативность в организации пе-

дагогического процесса как со сто-

роны преподавателя, так и со сторо-

ны студентов; в-четвертых, парти-

сипативность соотносится и пере-

секается с другим базовым поняти-

ем «эмпатия», которое является не-

обходимым условием эффективно-

го ее функционирования. 

Методологическими основами 

исследования проблемы партисипа-

тивной подготовки студентов педа-

гогических вузов являются систем-

но-деятельностный, партисипатив-

ный и компетентностный подходы. 

Системно-деятельностный под-

ход, являясь общенаучной основой 

проблемы исследования, представ-

ляет возможность рассматривать 

партисипативную подготовку сту-

дентов педагогических вузов как 

систему в целом и как подсистему 

общей профессионально-педагоги-

ческой подготовки, следовательно, 

требует выявления не только взаи-

мосвязей и взаимозависимости меж-

ду элементами системы, но и иерар-

хических связей. Партисипативная 

подготовка студентов педагогичес-

ких вузов, представляя собой педа-

гогическую деятельность, имеет все 

ее структурные характеристики, на-

чиная с цели и заканчивая резуль-

татом. 

Партисипативный подход — 

теоретико-методологическая стра- 
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тегия, которая предполагает пост-

роение отношений преподавателя 

со студентами, основанных на сот-

рудничестве, диалогичности, соучас-

тии, делегировании полномочий, 

творческом взаимодействии. 

Компетентностный подход, явля-

ясь практико-ориентированной так-

тикой, предполагает ориентацию не 

только на информированность сту-

дентов, но и на конструирование 

ими собственного профессионально-

личностного опыта, который в свою 

очередь должен стать предметом 

рефлексии, исследования и оценки. 

Нами разработана процессная 

модель партисипативной подготов-

ки студентов педагогических вузов. 

Она включает в себя три этапа. 

I этап — мотивационно-цен-

ностный, состоящий из трех после-

довательных шагов: I шаг — моти-

вация партисипативной деятельнос-

ти будущего учителя на социальном, 

поведенческом и операционном 

уровнях; II шаг — формирование у 

студентов ценностей-знаний и цен-

ностей-отношений; III шаг — фор-

мирование ценностей-качеств лич-

ности. 

II этап — содержательно-дея-

тельностный (I шаг — формирова- 

ние базовых партисипативных ком-

петенций; II шаг — формирование 

продвинутых партисипативных ком-

петенций; III шаг — формирова-

ние креативных партисипативных 

компетенций). 

III этап — рефлексивно-коррек-

тировочный (I шаг — диагностика 

эффективности процесса формиро-

вания партиспативной компетент-

ности; II шаг — прогнозирование и 

перспективное планирование педа-

гогической деятельности по совер-

шенствованию процесса формиро-

вание партсипативной компетент-

ности студентов педагогических ву-

зов). 

Процесс формирования партиси-

пативной компетентности будущих 

учителей рассматривается нами как 

совокупность двух процессов — 

процесса преподавания и процесса 

учения. В связи с этим наша модель 

включает описание процесса учения, 

который тоже состоит из трех этапов: 

I этап — мотивационный (I шаг — 

осознание потребности в партисипа-

тивной деятельности; II шаг — фор-

мирование мотива партисипативной 

деятельности; III шаг — выбор спо-

соба реализации мотива). II этап — 

содержательно-деятельностный (I 
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шаг — составление схемы ориенти-

ровочной основы действий; II шаг — 

определение обучающимися переч-

ня необходимых действий, фиксация 

выделенного содержания деятель-

ности; III шаг — выполнение дейст-

вий). III этап — рефлексивно-коррек-

тировочный (I шаг — анализ собст-

венной партисипативной деятель-

ности; II шаг — прогнозирование и 

перспективное планирование сво-

ей партисипативной деятельности). 

Вторая модель партисипативной 

подготовки студентов педагогичес-

ких вузов — компетентностная, ко-

торая раскрывает характеристики 

статических явлений, а не процес-

суальных. Для современного обра-

зовательного процесса характерна 

подготовка специалиста не узкого, 

а широкого профиля, что предпола-

гает выделение такого компонента, 

как творческая деятельность, эмоци-

онально-ценностное отношение как 

к изучаемым объектам, так и реаль-

ной действительности. 

На основании современных ин-

новационных разработок состав по-

нятия «партисипативная компе-

тентность» включает в себя: по-

нятия, принципы, процессуальные 

знания, умения, способности, обоб-

щенные способы действий, а так-

же профессиональные установки и 

социально-профессиональные ка-

чества [8]. 

Компетентностная модель пар-

тисипативной подготовки студен-

тов педагогических вузов состоит 

из базовых и специальных компе-

тенций. Базовые компетенции отра-

жают специфику партисипативной 

деятельности, но в самом общем ви-

де: знания природы человеческих 

потребностей и мотивов, педагоги-

ческого менеджмента, основ педаго-

гического общения и т. д.; умения 

реагировать на изменения в разви-

тии личности и коллектива, быстро 

реагировать в изменяющихся ситу-

ациях, применять демократический 

стиль общения и др.; качества лич-

ности — уверенность в себе, ли-

дерство, оптимизм. Специфика пар-

тисипативной деятельности отража-

ется в специальных компетенциях, 

которые направлены на решение 

конкретных задач той или этой про-

фессиональной сферы: знания уп-

равленческого феномена «партиси-

пативность», отличий педагогичес-

кой партисипативности от данного 

феномена в сфере управления и т. д.; 

наличие основных, продвинутых и 
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креативных умений. Так, партиси-

пативные умения представлены сле-

дующими группами: 

Основные партисипативные уме-

ния: 

– партисипативно-перцептив-

ные: умение, направленное на чувст-

венное восприятие партнера по об-

щению как индивидуальной само-

бытной личности; умение выделить 

положительные качества личности 

партнера по общению и сконцент-

рировать внимание на них и др.; 

– партисипативно-коммуника-

тивные: умение выслушать партне-

ра по общению и понять его точку 

зрения; умение вести продуктивный 

диалог во время коммуникации; 

– партисипативно-интерактив-

ные: умение найти общие ценност-

ные установки, приемлемые для лю-

бого представителя социума; уме-

ние создавать благоприятную пси-

хологическую обстановку, психоло-

гический климат, способствующий 

организации продуктивной совмест-

ной деятельности, которая характе-

ризуется добровольностью и заин-

тересованностью и др. 

Продвинутые партисипативные 

умения: 

– партисипативно-перцептив- 

ные: умение воспринимать парт-

нера по общению как коллегу, рав-

ноправного участника совместной 

деятельности; умение увидеть ин-

дивидуальные, возрастные, статус-

ные особенности партнера и др.; 

– партисипативно-коммуника-

тивные: умение определить психо-

логический климат в группе, найти 

лидеров и отверженных по инфор-

мации, представленной партнерами 

по общению; умение вести продук-

тивный диалог во время коммуника-

ции; умение организовать соучаст-

вующую совместную деятельность; 

– партисипативно-интерактив-

ные: умение разрешать конфликты, 

возникающие во время общения; 

умение применять педагогическое 

внушение с целью организации эф-

фективного сотрудничества между 

партнерами по общению и др.); 

– креативные партисипатив-

ные умения: умение создавать новые 

понятия и формировать новые навы-

ки; умение реализовать на практике 

имеющийся опыт и сформировать 

на его основе новые комбинации; 

умение видеть и прогнозировать но-

вую проблему, умение быстро пере-

ходить от одной категории к другой, 

от одного способа решения к друго- 
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му; умение быстро составлять фра-

зы (экспрессивная беглость); уме-

ние быстро переключаться с одного 

класса объектов на другой (спон-

танная беглость); умение решить 

проблему оригинально (адаптаци-

онная гибкость); умение придавать 

вербальной или визуальной форме 

задуманные очертания (аудиовизу-

альная гибкость) и др. 

Процессная и компетентностная 

модели отражают различные сто-

роны партисипативной подготовки 

будущего учителя. 

Итак, под партисипативностью 

будущего учителя нами понимается 

профессионально-нравственное ка-

чество личности, в основе которого 

лежат субъект-субъектные отноше-

ния, означающие сотрудничество, 

обусловленное общими интересами, 

ценностями, взглядами и характери-

зующееся творческим подходом и 

педагогической эмпатией, а также 

выражающееся в равноправии и со-

управлении учителя и обучаемых. 

Под партисипативной подго-

товкой будущего учителя мы по-

нимаем систему подготовки (теоре-

тическая, методическая, практичес-

кая), целью которой является фор-

мирование партисипативной компе- 

тентности, основанной на сотрудни-

честве, творчестве и педагогической 

эмпатии. 

3 Результаты (Results) 

Педагогический эксперимент 

состоял из констатирующего, фор-

мирующего и обобщающего этапов. 

На основании выделенных крите-

риев и уровней сформированности 

компетентности студентов педагоги-

ческих вузов нами была организо-

вана экспериментальная работа, ко-

торая проводилась на базе Южно-

Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического универси-

тета. Для оценки сформированнос-

ти партисипативной компетентнос-

ти у студентов педагогического ву-

за в соответствии с гипотезой наше-

го исследования были выбраны сле-

дующие критерии: толерантное от-

ношение к участникам учебно-вос-

питательного процесса, степень раз-

вития партисипативных умений, 

технологическая готовность в при-

менении педагогической партиси-

пативности, творческая активность 

в применении педагогической пар-

тисипативности. 

По данным начального среза, в 

ЭГ-1 на адаптивно-репродуктивном 

уровне сформированности партиси-
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пативной компетентности у студен-

тов педагогического вуза находилось 

более половины учащихся (79,2 %), 

один обучающийся достиг креатив-

ного уровня (4,2 %). Количествен-

ные характеристики, полученные 

при итоговом срезе, показывают по-

ложительный результат (Таблица 1).

Таблица 1 — Оценка уровня сформированности партисипативной 

компетентности 

Table 1 — Assessment of participative competence formation level 

Группа 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

Уровень сформированности партисипативной 

компетентности у студентов педагогического вуза 

I 

Адаптивно- 

репродуктивный 

II 

Интерпретационно-

конструктивный 

III 

Креативный 

кол-во % кол-во % кол-во % 

ЭГ–1 24 3 12,5 12 50,0 9 37,5 

ЭГ–2 22 2 9,0 11 50,0 9 41,0 

ЭГ–3 24 3 12,5 13 54,1 8 33,4 

Результаты итогового среза под-

твердили наличие положительной 

динамики во всех трех группах. Не-

обходимо отметить, что по результа-

там итогового среза позитивные из-

менения в ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 имеют 

место по всем критериям сформи-

рованности партисипативной ком-

петентности, что полностью согла-

суется с концептуальными положе-

ниями нашего исследования, подт-

верждает правильность выбранной 

тактики организации педагогичес-

кого процесса и свидетельствует об 

эффективности реализации выделен 

ных условий. Сравнительный ана-

лиз данных начального, промежу-

точного и итогового срезов позволя-

ет сделать вывод о том, что в ре-

зультате проведёной эксперимен-

тальной работы по формированию 

партисипативной компетентности 

количество студентов, владеющих 

эмпатийной компетентностью на 

адаптивно-репродуктивном уров-

не, снизилось в ЭГ-1 на 33,3 %, в 

ЭГ-2 — до 21,2 %, в ЭГ-3 — до 23,0 %. 

Количество студентов, проявивших 

интерпретационно-конструктивный 

уровень сформированности парти-
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сипативной компетентности, увели-

чилось в ЭГ-1 на 33,4 %,в ЭГ-2 — 

на 36,4 %, в ЭГ-3 – на 40 %. Коли-

чество учащихся, достигших креа-

тивного уровня сформированности 

партисипативной компетентности, 

увеличилось в ЭГ-1 на 33,3 %, в 

ЭГ-2 — на 36,4 %, в ЭГ-3 — на 37 %. 

Для проверки гипотезы иссле-

дования, а также для количествен-

ного доказательства научной обос-

нованности, объективности и дос-

товерности результатов исследова-

ния данные, полученные в ходе экс-

периментальной работы, были под-

вергнуты обработке методами мате-

матической статистики. Из всех воз-

можных критериев оценивания выд-

винутой гипотезы мы избрали кри-

терий Фишера. Сравнительные дан-

ные получены нами с помощью ста-

тистического критерия Фишера. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Проведенная нами в ходе иссле-

дования экспериментальная работа 

позволила проанализировать воз-

можность реализации процессной 

и компетентностной моделей пар-

тисипативной подготовки студен-

тов педагогических вузов. Апроби-

рованные нами модели позволили 

не только усовершенствовать теоре-

тическую подготовку студентов, но 

и сделать их аналогами професси-

ональной деятельности, прежде все-

го, за счет формирования умений 

продвинутого и креативного уров-

ня, входящих в базовые и специаль-

ные компетенции, направленные на 

творческое применение получен-

ных знаний в ситуациях, близких к 

профессиональной деятельности, 

что, несомненно, положительно от-

разилось на уровне сформирован-

ности партисипативной компетент-

ности, что и было доказано в ходе 

экспериментальной работы. 

5 Заключение (Conclusion) 

В ходе исследования гипотеза о 

том, что партисипативная подго-

товка студентов педагогических 

вузов будет более эффективной, 

если: 1) общенаучной основой ис-

следования выступает системно-де-

ятельностный подход, теоретико-ме-

тодологической стратегией — пар-

тисипативный, а практико-ориенти-

рованной тактикой — коммуника-

тивный подход; 2) содержательно-

смысловым наполнением выступа-

ют процессная и компетентностная 

модели партисипативной подготов-

ки студентов педагогических вузов; 

3) эти модели будут реализованы на
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фоне комплекса педагогических ус-

ловий, была подтверждена.
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РEDAGOGICAL MODELS OF PEDAGOGOCAL UNIVERSITY 

STUDENTS PARTICIPATIVE TRAINING 

Abstract 

Introduction.  The article is devoted to the problem of peda-

gogical university students’ participative training. The article pre-

sents the author's definition of the concept "pedagogical university 

students’ participative training", which is understood as a system 

of training (theoretical, methodological, practical), the purpose of 

which is of participative competence formation, reflecting new 

subject-subject relations between teacher and student, character-

ized by equality, cooperation, co-management, common interests, 

views and values, creativity and pedagogical empathy. The purpose 

of the article is to show the features of pedagogical university stu-

dents’ participative training. The practical significance of the re-

search results lies in their use by teachers of higher ed ucation 

establishments in the organization of future teachers ’ professional 

training process.  

Materials and methods.  The main research methods are the-

oretical methods: forecasting, theoretical and methodological 

analysis; empirical methods: survey, observa tion, self-assessment, 

experiment, analysis, statistical methods.  

Results. The process and competence models of pedagogical 

university students’ participative training and the conditions of 

their effective functioning are revealed; the analysis is carried out 

and conclusions are drawn.  

Discussion.  It is emphasized that the result of the study is 

effective organization of pedagogical university students ’ partici-

pative training through process and competence models.  

Conclusion.  It is concluded that the actual ization of the sys-

tem of organization and support of pedagogical universities stu-

dents’ participative training will contribute to the process of future 

teachers professional training.  
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Keywords: participation, participativeness, pedagogical parti-

cipativeness, pedagogical university students participative training.  

Highlights: 

Methodological approaches to the organization of pedagogi-

cal university students’ participative training are defined;  

Features of functioning of process and competence models of 

pedagogical university students’ participative training are shown;  

The technology of organization of pedagogical university 

students’ participative training is presented.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация  

Введение. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы опре-

деляется тем, что в случае выхода на пенсию по достижении соответству-

ющего возраста каждый пожилой человек оказывается в стрессовой си-

туации будучи неготовым к восприятию своего нового статуса пенсио-

нера, сталкивается с проблемами десоциализации себя как личности, в 

силу незнания особенностей этапов десоциализации, оказывается него-

товым к преодолению воздействия негативных факторов на свою жизнь 

и деятельность. 

Цель исследования — установление основных этапов десоциали-

зации лиц пожилого возраста, описание их показателей и формулировка 

основных рекомендаций по сохранению социальной активности личнос-

ти на каждом ее этапе. 

Материалы и методы. Использованы методы теоретические — 

анализ психолого-педагогической литературы и данных исследований по 



 

Психологические науки 211 

 

Х
а
р
а
кт

ер
и
ст

и
ка

 эт
а
п
о
в д

есо
ц
и
а
ли

за
ц
и
и
 ли

ч
н
о
ст

и
 в п

о
ж

и
ло

м
 во

зр
а
ст

е 

проблеме социализации и десоциализации личности, обобщение и систе-

матизация результатов исследований; эмпирические — лонгитюдные наб-

людения, анализ деятельности лиц пенсионного возраста, формулировка 

заключений о влиянии факторов на характер десоциализации личности. 

Результаты. Процесс десоциализации личности пожилого возрас-

та рассматривается как неизбежный и закономерный процесс разрыва со-

циальных связей человека после выхода на пенсию, выделяются этапы 

десоциализации. Десоциализация личности пожилого возраста рассмат-

ривается как процесс обратный (альтернативный) процессу социализации 

и социальной адаптации. На конкретных примерах наблюдения за лицами 

пенсионного возраста дается разносторонняя характеристика этапов.  

Обсуждение. Новизной нашего исследования является то, что в от-

личие от большинства работ, в которых решается проблема обеспечения 

социальной адаптации пожилых людей, мы рассматриваем их десоциали-

зацию как объективный процесс, начало которому положено выходом че-

ловека на пенсию. С учетом современных условий российского общества 

мы исходим из того, что пожилой человек чаще всего предоставлен само-

му себе и должен быть готов рассчитывать на свои силы. В достаточно 

неожиданной форме в аспекте новизны исследования мы вынуждены 

сделать вывод, что увеличение возраста выхода на пенсию оказывает по-

зитивное влияние на смещение сроков этапов десоциализации пожилого 

человека на более поздние.  

Заключение. Таким образом, десоциализация личности в пожилом 

возрасте должна рассматриваться как неизбежный объективный процесс 

потери человеком социальных связей. Этот процесс проявляется поэтапно. 

Нами уточнены факторы десоциализации личности в пожилом (пенсион-

ном) возрасте, представлен характер их влияния на жизнь и деятельность 

пожилого человека, на сроки наступления каждого этапа и его завершения. 

Отмечено, что продолжительность каждого этапа определяется нали-

чием и характером индивидуально значимой и полезной деятельности. 

Ключевые слова: личность, десоциализация личности, лица по-

жилого возраста, этапы десоциализации, факторы десоциализации. 
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Основные положения: 

– рассмотрено понятие десоциализации в сопоставлении с поня-

тием социализации личности; 

– уточнены признаки понятия личность; 

– обоснована актуальность проблемы исследования; 

– приведены примеры десоциализации лиц пожилого возраста; 

– представлены этапы десоциализации личности после выхода на 

заслуженный отдых; 

– названы закономерности протекания процесса десоциализации 

пожилых людей. 

1 Введение (Introduction) 

После выхода на пенсию чело-

век вправе рассчитывать, что про-

живет еще 20–30 лет. По дости-

жении возраста в 55–60 лет проис-

ходит смена общественного поло-

жения личности. Важно, чтобы это 

был период не доживания, а актив-

ного проживания. Для этого мы счи-

таем нужным, чтобы каждый чело-

век пожилого возраста знал о пред-

стоящих изменениях и показателях 

жизни в этот период, понимал и 

осознавал суть процесса десоциали-

зации личности. Поэтому целью 

своей статьи мы ставим установле-

ние основных этапов десоциализа-

ции лиц пожилого возраста, описа-

ние их показателей и формулиров-

ку основных рекомендаций по сох-

ранению социальной активности 

личности на каждом ее этапе. 

Актуальность проблемы опреде-

ляется, таким образом, тем, что в 

ситуации выхода на пенсию по дос-

тижении возраста 55–60 лет каж-

дый человек может оказаться без 

должной социальной, психологи-

ческой и педагогической поддерж-

ки специалистов, коллег, близких 

людей [1]. Поэтому незнание ос-

новных изменений в социальной 

жизни может привести к негатив-

ным результатам: сокращению сро-

ков жизни, потере себя в обществе, 

личностным разрушениям.  

В своей статье мы рассмотрели 

один из аспектов социализации лич-

ности — изменение характера ее 

ценностных ориентаций с возрас-

том, ограничившись достижением 

возраста в 55– 60 лет. При этом от-

метили, что при всех изменениях в 

ценностных ориентациях личности
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их общее весовое значение остает-

ся неизменным. Этот факт означает, 

что личность остается социально 

активной [2]. 

Что происходит при достижении 

человеком пенсионного возраста? 

Как меняется характер его соци-

альных отношений? Какие измене-

ния происходят в процессе выпол-

нения им своих социальных ролей? 

Это не риторические вопросы, а 

вопросы, ответы на которые могут 

определить, сколько лет и какой 

жизнью проживет человек после 

выхода на пенсию. Наша статья пос-

вящена аспекту проблемы измене-

ния характера социализации лич-

ности по достижении ею пенсион-

ного возраста и после выхода на зас-

луженный отдых. 

Всем достаточно хорошо из-

вестно понятие социализации лич-

ности. В целом определение этого 

понятия сводится к пониманию со-

циализации как процесса усвоения 

индивидом социального опыта, 

предполагающего активное участие 

в системе общественных отноше-

ний, самостоятельное воспроиз-

водство этих отношений путем вы-

полнения своей социальной роли. 

В процессе социализации человек, 

хотя и испытывает на себе как це-

ленаправленные, так и стихийные 

воздействия, но как личность вклю-

чается в систему социальных отно-

шений чаще всего под воздействи-

ем позитивных факторов. 

Но при этом мы достаточно час-

то сталкиваемся с объективной си-

туацией наличия и воздействия на 

человека как личность многочис-

ленных негативных факторов, ко-

торые препятствуют его социализа-

ции, а то и оказывают разрушитель-

ное воздействие на него. Разруше-

ние системы социальных отноше-

ний человека в нём самом, исклю-

чение его из этой системы, прекра-

щение выполнения им социальных 

ролей в целом может рассматри-

ваться как процесс десоциализации 

личности. 

Социализация и десоциализация 

взаимосвязаны. Процесс социали-

зации, во-первых, может сопровож-

даться десоциализацией, во-вторых, 

может перейти в десоциализацию. 

Главную роль в этом играет влия-

ние негативных факторов. 

В исследованиях по психологии, 

педагогике и социологии много вни-

мания уделяется этим факторам, но 

главным образом с целью предуп-
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реждения их влияния [2; 3; 4]. От-

мечается, что в пожилом возрасте 

сразу же после выхода на пенсию с 

каждым человеком происходят сле-

дующие изменения, связанные с ог-

раничением сферы жизни и дея-

тельности:  

– снижение уровня активности 

жизнедеятельности и изменение ха-

рактера его взаимоотношений с ок-

ружающими людьми;  

– снижение статуса пожилого че-

ловека в обществе;  

– наличие большого количества 

свободного времени и изменение 

качества его наполнения [5].  

Мы в своей работе поставили 

целью, не оспаривая объективный 

характер негативных факторов, ус-

тановить и описать процесс десоци-

ализации, как результат их воздейст-

вия на личность. 

Главный вопрос: что это за фак-

торы? Мы предположили и смогли в 

этом убедиться, что ими являются: 

низкий уровень образования, невос-

питанность, нарушения здоровья, 

безработица, материальное неблаго-

получие, психологические наруше-

ния, некоммуникабельность, крими-

нальное окружение, курение, упот-

ребление алкоголя, участие в конф-

ликтах (бытовых и профессиональ-

ных), хронические заболевания. В 

силу стихийного характера влияния 

представленных факторов мы не 

приводим их возможную классифи-

кацию. Установление иерархии вли-

яния этих факторов — задача нашей 

дальнейшей работы. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Процесс десоциализации стоит 

рассматривать только в отношении 

личности. 

Личность — понятие многоас-

пектное. Личность в большинстве 

случаев выражает систему общест-

венных отношений: отношение с 

миром, отношение к себе, отноше-

ние с самим собой. «Личность — 

это конкретный человек, являющий-

ся представителем определенного 

общества, определенной социаль-

ной группы, занимающийся конк-

ретным видом деятельности, осоз-

нающий свое отношение к окружа-

ющему и наделенный определенны-

ми индивидуально-психологичес-

кими особенностями» [6, с. 142]. 

«Личность — понятие, обозначаю-

щее совокупность устойчивых пси-

хологических качеств человека, сос-

тавляющих его индивидуальность 
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и определяющих его социальные 

поступки, поведение среди людей» 

[7, с. 483]. Формируя качества че-

ловека, мы тем самым формируем 

личность. 

Мы на основе анализа много-

численных определений этого поня-

тия определяем личность как поня-

тие, которым обозначается чело-

век, имеющий уровень сформиро-

ванности сознания в соответствии 

с нормами общества, обладающий 

комплексом индивидуально и соци-

ально значимых качеств, в полной 

мере включенный в систему соци-

альных отношений, активно и, глав-

ное, продуктивно выполняющий 

свою социальную роль. В течение 

8 лет (с 2011 по 2019 гг.) мы целе-

направленно наблюдали, опрашива-

ли и тестировали одних и тех же 15 

человек пенсионного возраста в 

разное время после выхода на пен-

сию. Отметим следующие характер-

ные моменты.  

1. Востребованность на рабочем 

месте в силу имеющихся личных 

достижений обеспечивает сохране-

ние социальной активности и ее 

влияние в течение 5–7 лет после 

выхода на пенсию (пенсионеры К. 

и К.), но увеличивает риск развития 

болезней. 

2. Для всех наблюдаемых харак-

терно «обращение в прошлое» (во-

зобновленное переживание детских 

и юношеских обид, нерешенных 

конфликтов, поиск виновных; а так-

же преувеличение собственных дос-

тижений в детском и юношеском 

возрасте; сочинение, «выдумыва-

ние» того, чего на самом деле не бы-

ло); из года в год эти переживания 

только обостряются и, практичес-

ки, для человека приобретают ха-

рактер реальных состоявшихся со-

бытий; настоящие события, в кото-

рых участвуют другие люди, при-

обретают характер второстепенных 

и подчиняются «эго» пожилого че-

ловека.  

3. Занятия интересным делом 

(например, вышиванием, уходом за 

садом) и прогулки на свежем возду-

хе, сопровождающиеся общением 

с окружающими людьми, не только 

замедляют процесс десоциализации, 

но и передвигают наступление его 

негативных моментов на более позд-

ние сроки, что практически продле-

вает жизнь (пенсионеры Э., Г., З.). 

4. Стремление остаться на рабо-

те «сверх отпущенного времени на 

социальную активность», т. е. выше
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своих возможностей, может привес-

ти (в нашем случае привело) к ка-

тастрофе, гибели человека (пенсио-

нер О.). 

5. Необходимость активного и 

длительного ухода за больным близ-

ким человеком в ущерб собственной 

активности заставляет отказаться 

от профессиональной деятельнос-

ти и значительно ускорить процесс 

десоциализации (пенсионер А.). 

6. Осознание собственной роли 

и возможностей в решении соци-

альных вопросов, адекватная оцен-

ка собственного потенциала разви-

тия приводит к значительной отс-

рочке наступления процесса десо-

циализации, делает этот процесс 

управляемым (пенсионеры В., Б.). 

7. Практическая (реальная) неза-

менимость и востребованность на 

работе, производстве, службе, необ-

ходимость оказания исключитель-

ной профессиональной помощи 

близким людям значительно отод-

вигает время начала десоциализа-

ции (пенсионеры М., Р.). 

8. Материальные потребности, 

опасения оказаться ниже установ-

ленной (привычной) черты матери-

ального обеспечения заставляют че-

ловека «цепляться» за профессио- 

нальную деятельность без учета его 

реальных возможностей, подчинять 

себя и свои интересы тем людям, ко-

торые моложе и  занимают лидиру-

ющие позиции (пенсионер С.). 

9. Пассивность, зависть успехам 

других людей, опасение прогадать 

(продешевить), оказаться хуже дру-

гих разрушают социальные связи и 

ускоряют процесс десоциализации 

личности (пенсионеры Е., Д., Х.).  

Представленные примеры легко 

подтверждаются случаями наблю-

дений за другими пенсионерами, 

что дает нам возможность говорить 

о типичности процесса и выделить 

этапы десоциализации лиц пенси-

онного возраста. 

3 Результаты (Results) 

В психологии и геронтологии 

выделены этапы психологического 

старения, которые не зависят от пас-

портного возраста [8]. Но они но-

сят общий характер и не учитывают 

особенности реальных людей пен-

сионного возраста. На основе ана-

лиза многочисленных работ [3; 9; 

10; 11; 12], содержащих характерис-

тики пенсионного возраста, уточним 

этапы, а с учетом результатов наб-

людения за лицами пожилого воз-

раста, их анкетирования и собеседо- 
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ваний рассмотрим этапы и дадим 

характеристику каждому этапу с 

учетом следующих признаков: пот-

ребности, мотивы, целевые установ-

ки, ценностные ориентации, посиль-

ные (реализуемые) виды деятель-

ности, социальные отношения, ста-

тус. Для начала в качестве примера 

приведем фрагмент типичного рас-

суждения мужчины, достигшего воз-

раста 60 лет: «Завтра ухожу. На пен-

сию. Теперь никому ничего не дол-

жен. Буду отдыхать. Займусь садом 

(дачей, огородом, ремонтом)». Нас-

тупление пенсионного возраста вос-

принимается им как некий рубеж, 

после которого жизнь кардинально 

меняется, в первую очередь, в со-

циальном и материальном плане. 

При этом слова «Завтра ухожу» вы-

деляются интонацией, выражающей 

чувства человека. 

На первом этапе мужчина или 

женщина, оказавшись на пенсии 

(или под угрозой выхода на заслу-

женный отдых), в целом сохраня-

ют стиль жизни и деятельности, не 

меняют сферу профессиональной и 

бытовой деятельности, что сохраня-

ет связь с профессией, которая бы-

ла основным фактором жизни для 

человека до момента наступления 

пенсионного возраста. Можно ска-

зать, что на первом этапе сразу же 

после выхода на пенсию для некото-

рых людей пожилого возраста отк-

рываются новые возможности для 

личностного роста. Кажется, что ни-

чего не меняется, если только сразу 

же не издается приказ об «увольне-

нии работника в связи с выходом 

на пенсию». Потребности, интере-

сы, материальное положение и т. д. 

сохраняются. Но они приобретают 

характер временных, что сразу же 

сказывается на человеке — он на-

чинает ждать. Ожидание нервирует 

и, наверное, поэтому, как отмечают 

наши респонденты, момент уволь-

нения в некоторых случаях воспри-

нимается с облегчением. В день пе-

рехода на пенсию человек готов сох-

ранять связь с профессией и соци-

альную активность во всех сферах. 

В первую очередь это касается лиц 

интеллектуального труда (ученые, 

артисты, учителя, врачи). Исключе-

ние представляют бывшие руково-

дители. В действительности эта связь 

может оказаться непосредственной 

(преподаватель вуза, например, оста-

ется в штате кафедры, учитель шко-

лы продолжает вести уроки) или 

опосредованной (преподаватель пе-
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реходит к эпизодическому выпол-

нению прежней работы в качестве 

совместителя на условиях почасо-

вой оплаты, руководителя кратких 

видов работ, консультанта, участни-

ка научных мероприятий). Новоис-

печенный пенсионер продолжает 

активно следить за событиями на 

прежнем месте работы, сопережи-

вать бывшим сослуживцам, читать 

специальную литературу, писать 

статьи, участвовать в конкурсах и 

др. На первый взгляд этот этап, не 

сопровождается десоциализацией 

личности человека пожилого воз-

раста. Но только на первый взгляд. 

Его социальная активность все боль-

ше и больше приобретает характер 

необязательной, деятельность ста-

новится все менее социально зна-

чимой. Развитие личности продол-

жается, хотя и с замедлением. Бла-

гом для личности на этом этапе ока-

зывается индивидуальное значение 

его деятельности. Это благо обес-

печивается в первую очередь са-

мим человеком. Но при всех своих 

амбициях, намерениях и возмож-

ностях любой человек при этом 

нуждается в помощи, содействии и 

поддержке психологов, социальных 

работников, педагогов, близких лю-

дей. Этим обеспечивается продол-

жительность первого этапа, которая 

в силу своей значимости должна 

быть наибольшей, но, к сожалению, 

не бесконечной. Важнейшим фак-

тором продуктивности первого эта-

па десоциализации выступает под-

держание активной связи с бывши-

ми коллегами. Сохраняется потреб-

ность в достижениях в аспекте ос-

тавленной профессиональной дея-

тельности. Если же подобные связи 

и участие завершаются сразу после 

приказа об увольнении и ухода на 

пенсию, то первый этап десоциали-

зации оказывается коротким, а че-

ловек вступает в жизнь уже во вто-

ром этапе. 

На втором этапе происходит сок-

ращение и исчезновение професси-

ональных привязанностей, сужение 

интересов и потребностей [8; 13; 

14]. Главной ценностью этого этапа 

остается общение, здоровье, благо-

получие близких людей. Мы целе-

направленно определяли преобла-

дающие темы общения и уверенно 

можем заключить, что в общении с 

окружающими преобладают быто-

вые темы, телепередачи и сериалы, 

события у близких людей. Потреб-

ность в общении, оставаясь приори- 
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тетной, значительно сужается в от-

ношении круга тем и собеседников. 

Возникает проблема, как поддер-

жать активность и длительность об-

щения на этом этапе десоциализа-

ции пожилого человека? Условием 

замедления десоциализации лич-

ности на этом этапе выступает сте-

пень вовлеченности в общение. Мы 

неоднократно смогли убедиться, что 

главным фактором сохранения об-

щения и замедления десоциализа-

ции личности на этом этапе может 

быть деятельность, значимая для 

неё и полезная для близких. При-

чем, важными являются обе сторо-

ны этой деятельности. Мы, к сожа-

лению, отказались от понятия «хоб-

би», пытаясь узаконить такое поня-

тие, как креативность. Но занимать-

ся творчеством, создавать что-то но-

вое могут далеко не все пенсионе-

ры, а вот заниматься индивидуаль-

но интересным и полезным видом 

деятельности может каждый. Нап-

ример, мы наблюдали за пенсионе-

рами, активно занимающимися ре-

шением кроссвордов, вышиванием, 

танцами, хоровым пением, сканди-

навской ходьбой, прогулками на све-

жем воздухе, традиционным чаепи-

тием и т. п. Важно то, что такая дея- 

тельность, которая способствует за-

медлению десоциализации личнос-

ти, должна быть. При этом мы сог-

ласны с другими исследователями, 

которые придерживаются положе-

ния того, что на этом этапе стано-

вится невозможным отличить быв-

шего учителя от инженера, врача 

от преподавателя, рабочего от про-

давца. 

С возрастом неизбежен третий 

этап десоциализации. Главной цен-

ностью этого этапа становится здо-

ровье. Причем здоровье во всех его 

проявлениях: наличие, сохранение, 

заболевание, лечение. Круг общения 

сужается до обсуждения течения бо-

лезни, лекарств, способов лечения, 

народной медицины. Современной 

особенностью бесед на темы здо-

ровья стало обсуждение медицины, 

ее критика, ее осуждение как «не-

качественной», «бесполезной», а то 

и «античеловечной». На этом этапе 

пожилой человек уже не может ак-

тивно заниматься значимой дея-

тельностью («зрение стало плохим», 

«слух ухудшился», «ноги болят», 

«подруги-друзья скончались» и др.), 

и круг его мировосприятия сужает-

ся до «двора-подъезда-квартиры». 

Отметим, что это неизбежное про- 
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явление десоциализации личности. 

Но от человека и его окружения за-

висит эмоциональное восприятие 

состояния личности на третьем эта-

пе и время его завершения. Важно 

обеспечить восприятие человеком 

«смысла жизни как сохранение са-

мой жизни» [8]. Круг общения пос-

тепенно сужается, интересы замы-

каются на собственном состоянии, 

потребности субъекта замыкаются 

на еде (да и они сокращаются до ми-

нимального уровня), покое, сне. Ре-

чи о каких-либо достижениях уже 

не идет. Это четвертый и, возможно, 

пятый этап. На этом этапе мы наб-

людали значительное снижение эмо-

циональности (преобладал «стар-

ческий плач»), общение на уровне 

вопроса-ответа: «Как ты себя чув-

ствуешь — Плохо. Все болит. Я 

всем мешаю». Но вот что интерес-

но. В течение всего этапа у угасаю-

щего человека есть кто-то, кто для 

него важен и ценен, кого он ждет и 

кому он рад. Это может быть кто-то 

из членов семьи, участковый врач, 

старые подруга, друг, тот, кто под-

держивает. Пожилому человеку на-

до «дать такого человека».  

4 Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, мы выделяем 

четыре этапа десоциализации лиц 

пожилого возраста (Таблица 1).

Таблица 1 — Показатели этапов десоциализации лиц пожилого 

возраста 

Table 1 — Indicators of stages of desocialization of elderly people 
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Представленные в таблице пока-

затели этапов позволяют сформули-

ровать несколько дискуссионных 

положений. 1. Границы этапов раз-

мыты, в достаточной степени услов-

ны. Нет точных дат перехода с одно-

го этапа на другой. 2. «Цепляние» 

за параметры прежнего этапа ведет 

к стрессу, обеспечивает пережива-

ние, формирует комплекс неполно-

ценности, ставит в смешное или не-

ловкое, а то и унизительное положе-

ние и приводит к непредсказуемой, 

иногда катастрофичной, ситуации. 

3. Каждый этап с учетом всех его по-

казателей должен осознаваться по-

жилым человеком, приниматься как 

его реальная жизнь, но с учетом ес-

тественных процессов старения. И 

при этом следует руководствовать-

ся принципом: проживая каждый от-

резок жизни, надо готовиться к пе-

реходу на следующий этап. Каждый 

раз уходить надо вовремя. Можно 

возразить, конечно: кто же знает вре-

мя ухода. 4. Во всех случаях наблю-

дений за лицами пенсионного воз-

раста мы отмечали то, что интерес 

к получению пенсии и внимание к 

здоровью угасают последними. 5. 

В полноценном проживании каж-

дого этапа десоциализации очень 

важны окружение, медицинский и 

психологический уход. 

5 Заключение (Conclusion)  

В заключение отметим следую-

щие выявленные нами закономер-

ности десоциализации личности в 

пожилом возрасте. 

Во-первых, наличие интересной 

деятельности (хобби) сдвигает верх-

нюю границу этапа в сторону увели-

чения его продолжительности. На-

личие ценностей и участие в актив-

ной деятельности обеспечивает рас-

ширение границ 1-го и 2-го этапов 

в сторону активной и полноценной 

жизни. Во-вторых, представление об 

активной профессиональной дея-

тельности как факторе сохранения 

здоровья заставляет оставаться на 

первом этапе десоциализации или 

даже пытаться не переходить на не-

го. Но этот процесс носит опасный 

искусственный характер. В-третьих, 

наличие индивидуально ценностно 

значимой деятельности обеспечива-

ет плавный переход с этапа на этап, 

связывает их между собой и разд-

вигает границы в сторону увеличе-

ния их продолжительности. По су-

ществу, такая деятельность продле-

вает активную социально-ориенти-

рованную жизнь. Следовательно, на-
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до найти такую деятельность, пред-

ложить пожилому человеку, научить 

его такой деятельности.
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CHARACTERISTICS OF STAGES OF DESOCIALIZATION 

OF THE PERSON IN OLD AGE 

Abstract 

Introduction.  The relevance of the problem considered in the 

article is deter-mined by the fact that in the case of retirement upon 

reaching the appropriate age, every elderly person finds himself in 

a stressful situation being unable to perceive his new status of a 

pensioner, faces problems of desocialization of himself as a per-

son, due to ignorance of the features of the stages of desociali -

zation, is unprepared to overcome the impact of negative factors 

on his life and activity.  

Purpose of research – establishment of the main stages of re-

socialization of el-derly people, description of their indicators and 

formulation of the main rec-ommendations for the preservation of 

social activity of the individual at each stage.  

Materials and methods.  Theoretical methods are used – anal-

ysis of psychologi-cal and pedagogical literature and research data 

on the problem of socialization and desocialization of personality, 

generalization and systematization of re -search results; empirical 

– longitudinal observations, analysis of the activity of persons of 

pen-Sion age, formulation of conclusions about the influence of 

fac-tors on the character of personality desocialization.  

Results. The process of desocialization of the elderly is con-

sidered as an inevi-table and natural process of breaking the social 

ties of a person after retire-ment, the stages of desocialization are 



 

Psychological science 225 

 

C
h
a
ra

cteristics o
f S

ta
g
es o

f D
eso

cia
liza

tio
n
 o

f th
e P

erso
n
 in

 O
ld

 A
g
e 

distinguished. The desocialization of the elderly person is consid-

ered as the reverse (alternative) process of socialization and social 

adaptation. Specific examples of the monitoring of individuals of 

retirement age are given a comprehensive description o f the stages.  

Discussion.  The novelty of our study is that unlike most of 

the works that solve the problem of ensuring the social adaptation 

of older people, we consid-er their desocialization as an objective 

process, the beginning of which is the person's  retirement. Taking 

into account the current conditions of Russian so-ciety, we proceed 

from the fact that an elderly person is often left to himself and 

should be able to count on his own strength. In a rather unexpected 

form in the aspect of the novelty of the study, we are forced to 

conclude that the in-crease in the retirement age has a positive 

impact on the shift in the timing of the stages of desocialization of 

the elderly person to later.  

Conclusion.  Thus, the desocialization of the person in old age 

should be con-sidered as an inevitable objective process of loss of 

social ties. This process is manifested in stages. We have clarified 

the factors of personality desocializa-tion in the elderly (pension) 

age, presented the nature of their impact on the life and work of 

the elderly person, on the timing of each Tapa and its completion. 

It is noted that the duration of each stage is determined by the 

presence and na-ture of individually significant and useful activi-

ties.  

Keywords: personality, desocialization of personality, el-

derly persons, stages of desocialization, desocialization factors.  

Highlights:  

The concept of desocialization is considered in comparison 

with the con-cept of socialization;  

Clarified the features of the concept of personality;  

The urgency of the research problem is substantiated;  

Examples of desocialization of elderly persons;  
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The stages of desocialization of the person after retirement 

are presented;  

The regularities of the process of desocialization of the el-

derly are named.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье представлены результаты диагностического ис-

следования особенностей коммуникативных навыков детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Материалы и методы. Основными методами исследования явля-

ются анализ научной литературы, посвященной проблеме коммуникатив-

ных навыков детей старшего дошкольного возраста с задержкой пси-

хического развития (ЗПР), а также диагностические методики, включаю-

щие наблюдение и беседу, методы статистической обработки данных. 

Результаты. Авторами представлен анализ проведенного исследо-

вания, характеристика основных критериев наблюдения; выявлен и опи-

сан общий уровень развития коммуникативных навыков детей с 

задержкой психического развития. 
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Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью исследования 

является определение уровня развития коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, со-

поставление полученных данных с нормативно развивающимися детьми. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация цикла коррек-

ционных занятий будет способствовать формированию и развитию ком-

муникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с задерж-

кой психического развития.  

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, ком-

муникативные навыки, результаты исследования. 

Основные положения: 

– представлены методики диагностики коммуникативных навыков; 

– определен уровень развития коммуникативных навыков детей с 

задержкой психического развития; 

– разработан и апробирован цикл коррекционных занятий на осно-

вании полученных результатов исследования. 

1 Введение (Introduction) 

Современные процессы общест-

венного развития обусловливают 

изменение приоритетов задач обра-

зования в области специальной пси-

хологии и педагогики. Все большее 

значение приобретает поиск новых 

путей развития личности детей с 

особыми потребностями, на созда-

ние условий, способствующих их 

социальной адаптации. Для форми-

рования полноценной личности ре-

бенка, гармоничного психофизичес-

кого развития, успешного обучения 

его в школе большое значение име-

ет своевременное овладение ком-

муникативными навыками (ориен-

тацией человека в коммуникацион-

ных процессах, отражающей степень 

адекватности понимания им основ-

ных смыслов). В связи с этим в пос-

леднее время в специальной психо-

логии и педагогике вызывает инте-

рес развитие коммуникативных на-

выков у детей дошкольного возраста 

с ЗПР [1]. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Мы провели исследование ком-

муникативных навыков детей с ЗПР 
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в г. Нижний Тагил Свердловской 

области, на базе МБОУ «Начальная 

школа — детский сад № 105 для де-

тей с ограниченными возможнос-

тями здоровья». В состав выборки 

вошли дети с диагнозом «задержка 

психического развития», посещаю-

щие группу компенсирующей нап-

равленности. Возраст детей — от 5 

до 7 лет. В группе 12 детей, из них 

8 мальчиков и 4 девочки.  

Методики, применяемые в диаг-

ностическом исследовании: 

1. Методика «Диагностика предс-

тавлений ребенка о переживаниях 

сверстника и своих собственных» 

(выявление информационно-комму-

никативного аспекта). Цель — выяв-

ление представлений ребенка о сос-

тояниях или переживаниях сверст-

ника и своих собственных [2]. 

2. Методика «Наблюдение за про-

явлениями коммуникативных качеств 

дошкольников в межличностном об-

щении» (Е. О Смирнова, В. М. Холмо-

горова) (выявление регуляционно-

коммуникативного аспекта). Мето-

дика является первичным ориенти-

ром в реальной среде детских отно-

шений. Она позволяет дать предс-

тавление о психологических особен-

ностях и состоянии каждого ребен- 

ка в межличностном взаимодейст-

вии в естественных для него услови-

ях. Инструкция к проведению: наб-

людение осуществляется за комму-

никативными проявлениями детей 

в группе, особенностями их меж-

личностного взаимодействия [3]. 

3. Методика М. Я. Басова «Схе-

ма наблюдения уровня навыков об-

щения у ребенка» (выявление аффек-

тивно-коммуникативного аспекта). 

Проводится как наблюдение за деть-

ми во время совместных игр, вер-

бального и невербального общения, 

коллективной деятельности, на про-

гулке [2]. 

3 Результаты (Results) 

Результаты исследования по ме-

тодике «Диагностика представлений 

ребенка о переживаниях сверстни-

ка и своих собственных» показали 

у большинства детей группы (66 %) 

низкий уровень представлений о 

состоянии сверстника. На вопросы 

о чувствах и переживаниях сверст-

ников в различных ситуациях они 

затруднились дать адекватную оцен-

ку. Многие из этой группы, напри-

мер, на вопрос: «Если твоего друга 

(сверстника) накажут, как ты дума-

ешь, каково ему будет? Почему?» — 

дети ответили: «Не знаю». На воп-
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рос: «Смог бы ты подарить другу 

какую-нибудь игрушку насовсем? 

Как думаешь, какое настроение бу-

дет у него, если ты подаришь ему 

игрушку?» — половина этой груп-

пы ответили отрицательно и, соот-

ветственно, не знают, какое настро-

ение было бы у сверстника. На воп-

росы: «Если похвалят твоего друга, 

как ты думаешь, что будет чувство-

вать он?», «Если у твоего друга не 

получается какое-то дело, как ду-

маешь, какое у него будет настрое-

ние? А ты бы смог ему помочь?» — 

большинство детей с низким уров-

нем также ответили: «Не знаю». 

У 34 % детей выявлен средний 

уровень представлений о состоя-

нии сверстника, они могут распоз-

нать и понять переживания сверст-

ника в определенной ситуации, нап-

ример, на вопрос: «Если твоего дру-

га (сверстника) накажут, как ты ду-

маешь, каково ему будет? Поче-

му?» — дети давали такие ответы: 

«Грустно, потому что его поставят 

в угол». На вопрос: «Если похвалят 

твоего друга, как ты думаешь, что 

будет чувствовать он?» — отвеча-

ли: «Он будет веселый, радостный». 

На остальные вопросы о пережива-

ниях сверстника дети дали ответ: 

«Не знаю». Высокий уровень предс-

тавлений о состоянии сверстника не 

выявился ни у кого (0 %).  

Далее был проведен качествен-

ный анализ результатов по пара-

метру «Уровень сформированнос-

ти представлений ребенка о своих 

собственных переживаниях и сте-

пень их адекватного оценивания». 

Результаты были получены следую-

щие: низкий уровень — 59 % испы-

туемых, средний уровень — 25 % и 

высокий уровень —16 %. Дети с вы-

соким уровнем могут прогнозиро-

вать свое настроение в зависимос-

ти от той или иной ситуации. Дети 

со средним уровнем в основном на 

вопрос: «Смог бы ты подарить дру-

гу какую-нибудь игрушку насовсем? 

Как думаешь, какое настроение бу-

дет у него, если ты подаришь ему иг-

рушку?» — отказывались дарить 

игрушку и не знали, что будет чувст-

вовать при этом их сверстник. Дети 

с низким уровнем в основном оце-

нивали свои переживания в той или 

иной ситуации неадекватно. Напри-

мер, на вопрос: «Когда тебя наказы-

вают, какое у тебя бывает настрое-

ние, как ты себя чувствуешь?» — 

один ребенок этой группы ответил: 

«Буду играть». На вопрос: «Когда те-
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бя взрослые за что-нибудь хвалят, 

какое у тебя настроение бывает в 

этом случае?» — дети в основном 

отвечали, либо «Не знаю, либо «Ни-

какое». 

Качественный анализ результа-

тов по параметру «Общее оценоч-

ное отношение и представление ре-

бенка о других детях» дает предс-

тавление об отношении детей с за-

держкой психического развития к 

сверстникам своей группы и к детс-

кому саду в целом. Отрицательное 

отношение выявилось у 50 % испы-

туемых. Им не нравится, они пред-

почли бы оставаться дома, с мамой 

или другими близкими родствен-

никами. На вопрос: «Как ты дума-

ешь, есть ли плохие дети в твоей 

группе? Кто? Почему?» — дети от-

вечали: «Да, есть», называли неко-

торые имена и считали их своими 

обидчиками, «плохими» или «нехо-

рошими». 25 % детей не знают, нра-

вится ли им ходить в детский сад, 

среди них один ребенок также вы-

сказал нежелание ходить в детский 

сад, поскольку ему дома лучше, ин-

тересней. Но к детям отношение у 

него положительное, плохих детей 

не выделяет. Одному ребенку этой 

группы посещать детский сад нра- 

вится, однако он тоже выделяет пло-

хих детей в группе, на вопрос: «По-

чему?» — он отвечал: «Потому что 

он (она) дерется», «Жадничает, ссо-

рится со всеми». У 25 % испытуе-

мых к детям своей группы и к детс-

кому саду отношение положитель-

ное. Им нравится, хорошо, весело, 

плохих детей в ситуации обследо-

вания они не выделили. 

Анализ результатов по методике 

«Наблюдение за проявлениями ком-

муникативных качеств дошкольни-

ков в межличностном общении» по-

казал: дети нашей выборки прояв-

ляют инициативу ситуативно, только 

в той деятельности, которая вызы-

вает у них интерес [3]. 

В специально организованных 

играх и совместных (коллективных) 

занятиях дети часто безынициатив-

ны (84 %), полагаются полностью 

на контроль взрослого (воспитате-

ля). Во время занятий дети (100 %) 

не проявляют чувствительности к 

воздействиям сверстников: у них нет 

желания и готовности воспринять 

и откликнуться на его действия, ре-

акции и обращения, они не замеча-

ют его пожелания и настроения, не 

подстраиваются под ситуацию. Пре-

обладающий эмоциональный фон  у
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детей — нейтрально-деловой (84 %). 

Лишь 16 % испытуемых проявляют 

среднюю инициативу, эмоциональ-

но откликаются на действия и ре-

акции сверстников и имеют преоб-

ладающий эмоциональный фон си-

туативного характера. 

В свободной игровой деятель-

ности картина несколько иная. С 

высоким уровнем инициативности 

выявлено 8 % испытуемых (1 ребе-

нок). Он во время игры, проявляет 

лидерские качества, желает прив-

лечь к себе внимание сверстников, 

побудить их к совместной деятель-

ности, к выражению отношения к 

себе и своим действиям. 8 % испы-

туемых (1 ребенок) имеет среднюю 

инициативность и проявляет её толь-

ко в определенных ситуациях, зна-

чимых для него. У остальных детей 

(84%) инициативность отсутствует, 

они полностью полагаются на окру-

жающих. С высоким уровнем чувст-

вительности к воздействиям сверст-

ников детей не выявилось — 0 % 

(это связано со специфическими осо-

бенностями эмоциональной сферы 

детей с ЗПР). 50 % испытуемых про-

являют средний уровень чувстви-

тельности к воздействиям сверст-

ников: в некоторых ситуациях про-

являют желание и готовность вос-

принять действия сверстника и отк-

ликнуться на его предложения. Они 

замечают пожелания и настроения 

сверстника и пытаются подстраи-

ваться под него. Низкий уровень по 

данному параметру выявлен у 50 % 

испытуемых. Преобладающий фон 

у детей во время свободных игр и 

прогулки в основном ситуативный 

(84 %) а 16 % имеют нейтрально-

деловой фон. Детей с преобладаю-

щим положительным фоном в ходе 

наблюдения не выявлено (0 %). По-

лученные результаты показывают 

слабое развитие эмоционально-во-

левой сферы детей старшего дош-

кольного возраста с ЗПР, то есть де-

ти проявляют себя только по ситу-

ации, сделать над собой волевое уси-

лие в уже организованной деятель-

ности детям трудно. Сюжетная игра 

или коллективная деятельность не 

вызывает у них эмоциональный отк-

лик и интерес, а это является важным 

средством накопления представле-

ний об окружающем мире. У детей 

с задержкой психического развития 

недостаточный уровень сформиро-

ванности навыков общения, как со 

сверстниками, так и со взрослыми, 

скудны знания правил поведения во 
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взаимодействии с окружающими 

людьми, у них возникают труднос-

ти при выполнении коллективной 

работы, поскольку они не имеют на-

выков приходить к общему реше-

нию, умения договариваться [4]. 

Анализ результатов по методи-

ке М. Я. Басова «Схема наблюде-

ния уровня навыков общения у ре-

бенка» показал, что ни у одного ис-

пытуемого нашей выборки нет вы-

сокого уровня ни по одному диаг-

ностируемому критерию. 

По критерию «Владение пласти-

кой» (мимика, жесты, пантомимика), 

т. е. навыком невербального обще-

ния) 25 % испытуемых имеют сред-

ний уровень, для таких детей харак-

терны импульсивный характер дви-

жений; порывистые выразительные 

жесты; повышенный мышечный то-

нус, преобладающее выражение ли-

ца — улыбка. Большинство испы-

туемых (75 %) имеют низкий уро-

вень, им характерны следующие осо-

бенности: движения резкие; жесты 

хаотичные, не обладают выразитель-

ностью; преобладает «жесткое выра-

жение лица»; «взгляд исподлобья», 

отсутствует «глазной контакт».  

По критерию «Чувствительность 

к воздействию сверстника» средний 

уровень выявлен у 59 % испытуе-

мых, они имеют среднюю чувстви-

тельность к воздействию сверстни-

ка: такие дети в редких случаях ре-

агируют на инициативу сверстни-

ков, предпочитая индивидуальную 

игру, и не всегда отвечают на пред-

ложения сверстника. У 41 % испыту-

емых выявлен низкий уровень, для 

них характерно отсутствие чувстви-

тельности к воздействию сверстни-

ка, не откликаются на его предло-

жения.  

По критерию «Степень эмоцио-

нальной вовлеченности в действия 

сверстника» 59 % испытуемых име-

ют средний уровень, для них харак-

терно периодическое пристальное 

наблюдение за действиями сверст-

ника, имеют место быть отдельные 

комментарии или вопросы к его 

действиям сверстника. 41 % испы-

туемых имеют низкий уровень по 

данному критерию, им характерно 

полное отсутствие интереса к дейст-

виям сверстника (не обращают вни-

мания, смотрят по сторонам, зани-

маются своими делами). 

По критерию «Характер участия 

в действиях сверстника» средний 

уровень выявлен у 16 % испытуе-

мых. Такие дети не имеют преобла- 
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дающей оценки: все зависит от лич-

ностного отношения к сверстнику 

на данный момент времени. Могут 

проявлять и негативные оценки его 

действий (ругать, насмехаться), и по-

зитивные (одобрять, подсказывать, 

помогать, дать совет). 84 % испыту-

емых имеют низкий уровень, это 

большинство нашей выборки. Такие 

дети не могут дать ни негативную, 

ни позитивную оценку действиям 

сверстника.  

По следующему критерию — 

«Характер и степень выраженности 

сопереживания» 16 % детей имеют 

средний уровень сформированнос-

ти, при разных обстоятельствах та-

кие дети могут согласиться и с по-

ложительными, и с отрицательными 

оценками взрослого по отношению 

к действиям сверстника. 84 % ис-

пытуемых — большинство выбор-

ки — имеют низкий уровень по 

данному критерию. Им характерна 

безусловная поддержка порицания 

сверстника и протест в ответ его по-

ощрение со стороны взрослого. Та-

кие дети охотно принимают крити-

ку взрослого в адрес сверстника, 

чувствуя свое превосходство перед 

ним, а успехи сверстника пережива-

ют как свое поражение. 

По критерию «Наличие потреб-

ности в общении» 59 % испытуемых 

имеют средний уровень, в общении 

они нуждаются, но участвуют в нем 

по инициативе других. Наблюдают 

за детьми со стороны, но первыми 

не подходят и инициативы не про-

являют. 41 % испытуемых имеют 

низкий уровень по данному крите-

рию, они проявляют безразличие к 

другим детям, ко всему окружающе-

му, а в некоторых случаях агрессию 

или слабо выраженную потребность 

в общении и довольно кратковре-

менную, при этом проявляют пассив-

ную заинтересованность. 

И, наконец, по критерию «Про-

должительность общения», 84 % 

(большинство испытуемых) имеют 

средний уровень, такие дети быстро 

устают, утомляются и через некото-

рое время прекращают общение со 

сверстниками. 16 % испытуемых на-

ходятся на низком уровне по данно-

му критерию, им характерно избега-

ние даже кратковременного ситуа-

тивного общения с детьми в быту. 

Далее по полученным результа-

там наблюдения по всем семи кри-

териям был определен общий уро-

вень навыков общения каждого ре-

бенка и, таким образом, мы получи-
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ли следующие количественные дан-

ные: высокий уровень навыков об-

щения — 0 % детей; средний уро-

вень навыков общения — 34 % де-

тей; низкий уровень навыков об-

щения — 66 % детей.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Таким образом, сопоставив дан-

ные исследования навыков общения 

у старших дошкольников с задерж-

кой психического развития, мы ви-

дим, что у наших испытуемых пре-

обладает ситуативно-деловой уро-

вень общения, что характерно для 

нормативно развивающихся дош-

кольников более раннего возраста. 

В ходе исследования выяснилось, 

что у большинства детей группы низ-

кий уровень представлений о состо-

яниях сверстника, низкий уровень 

представлений о своих собственных 

переживаниях. Отрицательное от-

ношение к детям своей группы и 

детскому саду в целом выявилось у 

50 % испытуемых. Оказалось, что 

большая часть наших испытуемых 

имеют низкий уровень развития ком-

муникативных качеств: они безыни-

циативны, чувствительность к воз- 

действиям сверстника у них слабая, 

в основе эмоционального фона ле-

жит нейтрально-деловой характер. 

Такие результаты, вероятно, связа-

ны с тем, что старшим дошкольни-

кам с ЗПР характерна эмоциональ-

ная незрелость [5]. Также выясни-

лось, что большая часть детей нашей 

выборки имеет низкий уровень на-

выков общения: нет навыков невер-

бального общения, чувствительность 

к воздействию сверстников слабая, 

низкая степень эмоциональной вов-

леченности детей в действия сверст-

ника. Потребность в общении низ-

кая, продолжительность общения — 

кратковременная [6].  

5 Заключение (Conclusion) 

Для развития и оптимизации 

межличностных отношений у стар-

ших дошкольников с ЗПР был раз-

работан и апробирован цикл кор-

рекционных занятий. Думается, что 

данный цикл окажется эффективен 

для старших дошкольников с ЗПР.
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RESULTS OF THE RESEARCH UNION COMMUNICATIVE 

SKILLS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

WITH A DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT 

Abstract 

Introduction. The article presents the results of a diagnostic 

study of the features of the communicative skills of children with 

mental retardation  

Materials and methods.  The main research methods are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of commu -  
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nicative skills of children of senior preschool age with mental re-

tardation; as well as diagnostic techniques, including observation 

and conversation, methods of statistical data processing.  

Results. The authors presented an analysis of the study, a de-

scription of the main observation criteria; The general level of de-

velopment of communicative skills of children with mental 

retardation has been identified and described.  

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

search is the determination of the level of development of commu-

nication skills of children of senior preschool age with mental 

retardation, comparison of the data obtained with the normatively 

developing children.  

Conclusion.  It is concluded that the implementation of the 

cycle of remedial classes will contribute to the formation and de-

velopment of communication skills of children of preschool age 

with mental retardation. 

Keywords:  children with mental retardation, communication 

skills, research results.  

Highlights: 

Presented methods of diagnosis of communication skills ; 

Determined the level of development of communication 

skills of children with mental retardation; 

A Cycle of remedial classes was developed and tested on the 

basis of the obtained research results . 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛЮДЕЙ, 

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ СЕБЯ С РАЗНЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ 

(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА РОССИИ) 

Аннотация 

Введение. Статья посвящена широко обсуждаемой в обществе про-

блеме различий между поколениями. В ней утверждается, что большая 

часть исследований вопроса представляет собой сравнение людей раз-

ного возраста. Делается предположение, что при изучении различий 

между поколениями оправданным будет подход, основанный на делении 

выборки на основе идентификации с поколением. Цель исследования за-

ключалась в выявлении различий в уровне жизнестойкости у людей, ко-

торые относят себя к разным поколенческим группам. 

Материалы и методы. В опросе приняли участие 146 жителей 

Уральского региона России (66 мужчин и 80 женщин) в возрасте от 17 до 

72 лет. Для определения уровня жизнестойкости респондентов использо-

валась русскоязычная версия опросника «Hardiness Survey». Для матема-

тической обработки данных применялся Н-критерий Крускала-Уоллиса. 

Результаты. Было обнаружено, что во всех возрастных группах, 

кроме людей старше 60 лет, преобладает конгруэнтная поколенческая 

идентификация. Участники исследования идентифицируют себя чаще с 

советским или постсоветским поколениями. Были установлены значи-

мые различия по шкалам «Контроль», «Принятие риска» и общему баллу 
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по опроснику жизнестойкости между людьми, идентифицирующими себя 

с разными поколениями.  

Обсуждение. Результаты исследования подтвердили гипотезу о 

том, что уровень жизнестойкости зависит от идентификации с поколе-

нием: наиболее жизнестойкими являются люди, относящие себя к стар-

шим поколениям (послевоенным и советским), менее жизнестойки люди, 

ассоциирующие себя с переходным поколением. Самый низкий уровень 

жизнестойкости наблюдается у людей, приписывающих себе принадлеж-

ность к переходному поколению. 

Заключение. Поколения как самостоятельные социальные группы 

могут выступать в качестве основания для идентификации личности, т. к. 

в результате исследования было установлено, что люди с легкостью от-

носят себя к поколенческой группе, которая связывает их со сверстни-

ками на основе общности ценностей. Культурно-исторические условия 

формирования личности, объединяющие людей в одно поколение, вли-

яют на уровень жизнестойкости человека. В Уральском регионе наблю-

даются маятниковые тенденции в уровне жизнестойкости при сравнении 

поколений (тенденция U-образной формы): у представителей советского 

и постсоветского поколений уровень жизнестойкости выше, чем у предс-

тавителей переходного поколения.  

Ключевые слова: поколенческая идентификация, жизнестой-

кость, послевоенное поколение, советское поколение, переходное поко-

ление, постсоветское поколение. 

Основные положения: 

– жители Урала склонны идентифицировать себя с поколением 

своих сверстников. В большей степени данная тенденция характерна для 

представителей советского и постсоветского поколений; 

– представители разных поколений отличаются по уровню убеж-

денности в том, что они могут управлять событиями своей жизни: наибо-

лее высокие значения отмечаются у представителей послевоенного и 

советского поколений, а самые низкие — у представителей переходного 

поколения; 
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– вера в то, что опыт представляет собой новые точки личностного 

роста, зависит от принадлежности к поколению: наиболее высокие пока-

затели зафиксированы у представителей послевоенного и советского по-

колений, а самые низкие — у представителей постсоветского поколения. 

1 Введение (Introduction) 

Исследования различий между 

поколениями приобретают всемир-

ную популярность. Предложенная 

Н. Хоув и В. Штраус теория поко-

лений открыла новую перспективу 

для объяснения социально-психоло-

гических явлений и процессов. В ос-

нове данной теории лежит идея о 

том, что мировоззрение человека 

формируется под влиянием социаль-

но-исторического контекста того вре-

мени, в котором он рос, и в свою оче-

редь определяет особенности его по-

ведения [1].  

Любая теория нуждается в подт-

верждении. Однако феномен теории 

поколений заключается в том, что 

еще до научного подтверждения по-

явилось много вариантов ее прак-

тического внедрения [2]. В научном 

мире складывается парадоксальная 

картина: с одной стороны, ведется 

дискуссия о том, что существуют ли 

различия между поколениями на 

самом деле [3; 4; 5], с другой сторо-

ны, разрабатываются рекомендации 

по тому как использовать ресурсы 

каждого поколения в практической 

деятельности: в обучении [1], в ра-

боте [6], в маркетинге [7]. Этот па-

радокс приводит к широкому обсуж-

дению вопросов, связанных с науч-

ным изучением поколений.  

В своем исследовании мы обра-

тились к анализу различий между 

поколениями в уровне жизнестой-

кости. С появлением и интенсивным 

развитием позитивной психологии 

внимание исследователей привлек-

ли факторы, способствующие устой-

чивости к стрессам. В рамках теории 

салютогенеза (Salutogenese) А. Ан-

тоновского утверждается, что спо-

собность человека противостоять 

стрессу зависит от соотношения си-

лы стрессоров и ресурсов личнос-

ти [8]. В последнее время психоло-

ги стали обращать внимание на жиз-

нестойкость как личностный ресурс 

преодоления стрессовых ситуаций 

[9; 10; 11]. С. Мадди, автор теории 

жизнестойкости, считает, что нали-

чие именно этой личностной харак-
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теристики обеспечивает человеку 

возможность совладать с жизненны-

ми трудностями [10]. Она представ-

ляет собой систему убеждений че-

ловека о мире и о себе, которая по-

могает преодолевать стрессовые си-

туации, воспринимать их как воз-

можность развития, а не как катаст-

рофу [9]. В настоящее время крайне 

мало исследований посвящено ана-

лизу жизнестойкости представите-

лей разных поколений. Возможно, 

это связано с трудностями организа-

ции эмпирических исследований, к 

основным из которых относятся: не-

достаточность использования даты 

рождения в качестве критерия выде-

ления поколений и различия в куль-

турном контексте формирования по-

колений в разных странах. Как ука-

зывают С. T. Лион и Л. Швейцер, 

большая часть существующих иссле-

дований различий между поколени-

ями опирается на методологию по-

перечных срезов и представляет со-

бой сравнение людей разных годов 

рождения [12]. Например, исследо-

вание М. И. Постниковой посвяще-

но сравнению уровня жизнестойкос-

ти в разных возрастных группах [11]. 

В результате непонятно, какие раз-

личия исследуются автором, возраст- 

ные или поколенческие. Решая дан-

ную проблему, ученые стремятся к 

более тонкой субъективной диффе-

ренциации поколений на основе со-

циальной идентификации [13]. Со-

циально-конструктивистский под-

ход к анализу различий между поко-

лениями предлагает М. Твендж [14], 

согласно этому подходу поколения 

являются субъективными социаль-

но-опосредованными категориями, 

объясняющими сложные общест-

венные механизмы, в основе кото-

рых лежит возраст. В этом случае 

важным становится вопрос о том, как 

люди воспринимают разные поколе-

ния и к какому из них относят себя.  

Проблема самоопределения лич-

ности через отнесение себя к опре-

деленному поколению традиционно 

рассматривается как проблема со-

циальной идентичности [13; 15; 16]. 

В научной литературе проблеме по-

коленческой идентификации пос-

вящены лишь отдельные исследо-

вания [12; 13; 15], в рамках которых 

выявлена значительная гетероген-

ность в идентификации с поколени-

ем. Поэтому можно предположить, 

что при изучении различий в уров-

не жизнестойкости между поколе-

ниями оправданным будет подход, 
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основанный на делении выборки на 

основе идентификации с поколени-

ем, а не на основе года рождения че-

ловека. Однако, чтобы идентифици-

ровать себя с тем или иным поколе-

нием, важно понимать, какие имен-

но поколения представлены в сов-

ременном обществе. С теоретичес-

кой точки зрения, возрастные когор-

ты часто организуются вокруг клю-

чевых исторических событий. Сле-

довательно, в разных странах в силу 

различий в их истории общество де-

лится на разные поколения. В за-

падных странах выделяются шесть 

различных поколений: поколение 

ветеранов; поколение демографи-

ческого взрыва; поколение X; поко-

ление Y или Миллениалы и поколе-

ние Z или Пост-миллениалы [1]. В 

Китае изучаются поколения куль-

турной революции, социальных ре-

форм и поколение тысячелетия [17]. 

В России можно встретить разные 

точки зрения на типологию поколе-

ний. М. И. Постникова говорит о пя-

ти поколениях: послевоенное; поко-

ление «шестидесятников», поколе-

ние «застоя»; поколение «перестрой-

ки»; постсоветское поколение [11]. 

В исследованиях В. И. Пищик рас-

сматриваются три поколения Росси-

ян: советское, переходное и пост-

советское [18]. Разделяя представ-

ление о том, что наибольшее влия-

ние на граждан России оказали та-

кие события, как Великая Отече-

ственная война и Распад СССР, при-

ходится признать, что в настоящее 

время в российском обществе предс-

тавлены четыре поколения: после-

военное, советское, переходное и 

постсоветское. Их рождение, станов-

ление и развитие происходило в ус-

ловиях, существенно отличающих-

ся по идеологии, экономической ста-

бильности, общей международной 

напряженности, что неизбежно ока-

зывало влияние на формирование у 

них жизнестойкости. Однако до сих 

пор исследователям не удалось пре-

доставить убедительных данных, 

позволяющих говорить о различиях 

жизнестойкости у представителей 

разных поколений. 

Исследователи анализировали 

обусловленность жизнестойкости 

возрастным фактором [10; 11; 19]. 

S. R. Maddi с соавторами обнаружи-

ли, что уровень жизнестойкости по-

ложительно коррелирует с возрас-

том. Они отмечают, что жизнестой-

кость как личностная характеристи-

ка требует развития, следовательно, 



 

Психологические науки 245 

 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 ж

и
зн

ест
о
й
ко

ст
и
 лю

д
ей

, и
д
ен

т
и
ф

и
ц
и
р
ую

щ
и
х себ

я
 с р

а
зн

ы
м

и
 п

о
ко

лен
и
я
м

и
 (н

а
 п

р
и
м

ер
е У

р
а
льско

го
 р

еги
о
н
а
 Р

о
сси

и
) 

у людей более юного возраста ее по-

казатели могут быть немного ниже 

[10]. Сравнение уровня жизнестой-

кости в группах студентов и педа-

гогов, подтверждают эту идею [20]. 

С другой стороны, в исследованиях 

других российских психологов была 

установлена обратная зависимость: 

в возрасте до 31–35 лет [11; 19] по-

казатели жизнестойкости оказались 

выше, чем в группах более старшего 

возраста. Е. А. Куашева утверждает, 

что динамика жизнестойкости в 

процессе профессионализации но-

сит нелинейный характер и дости-

гает максимальных значений на вто-

ром и завершающем этапах служ-

бы в органах внутренних дел [21]. 

Таким образом, в науке накопле-

ны данные, позволяющие предполо-

жить, что жизнестойкость у предс-

тавителей разных поколений будет 

отличаться. Однако эмпирических 

доказательств этому до сих пор не 

предоставлено. Сравнение разных 

возрастных групп привело иссле-

дователей к противоречивым выво-

дам и не позволяет с уверенностью 

говорить об обусловленности жиз-

нестойкости принадлежностью к то-

му или иному поколению. Анализ за-

висимости жизнестойкости от иден-

тификации с поколением позволит 

дополнить существующие данные 

и приблизиться к решению вопроса 

об изучении жизнестойкости поко-

лений. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Цель исследования заключалась 

в выявлении различий в уровне жиз-

нестойкости у людей, которые отно-

сят себя к разным поколенческим 

группам. 

Для сбора эмпирических данных 

использовалась русскоязычная вер-

сия опросника “Hardiness Survey” 

S. Maddi, адаптированная Д. А. Ле-

онтьевым и Е. И. Рассказовой [19]. 

Принадлежность к тому или иному 

поколению определялась на основе 

самоотчетов респондентов о схо-

жести собственных ценностей с цен-

ностями разных поколений. Выбор 

был ограничен одним поколением. 

В исследовании приняли учас-

тие 146 человек, из которых 66 муж-

чин и 80 женщин, проживающих в 

Челябинской области (Россия). Воз-

раст респондентов составил от 17 

до 72 лет.  

Для математической обработки 

результатов исследования использо-

вались анализ частот, описательные 
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статистики и H-критерий Круска-

ла-Уоллиса.  

3 Результаты (Results) 

Результаты анализа особеннос-

тей идентификации с поколением в 

исследуемой выборке представлены 

в таблице. В целом по выборке пре-

обладает идентификация с постсо-

ветским (43 %) и советским (35 %) 

поколениями (Таблица 1).

Таблица 1 — Особенности идентификации с поколением 

Table 1 — Features of identification with generation 

Возраст 

Поколение, с которым идентифицирует себя человек 

П
о
сл

ев
о
ен

н
о
е,

 %
 

С
о
в

ет
ск

о
е,

 %
 

П
ер

ех
о
д

н
о
е,

 %
 

П
о
ст

со
в

ет
ск

о
е,

 %
 

Более 60 лет, (n = 36) 41 56 0 3 

46–60 лет, (n = 36) 10 80 10 0 

33–35 лет, (n = 37)  0 18 55 27 

17–32 лет, (n = 37) 1.5 1.5 8 89 

Всего 12 35 10 43 

Эти данные соответствуют ре-

зультатам и выводам Н. Л. Ивановой 

и Т. В. Румянцевой о том, что доля со-

ветской идентичности в нашей стра-

не снижается [22]. Полученные дан-

ные согласуются с результатами бо-

лее ранних наших исследований [15].  

Анализируя взаимосвязь между 

возрастом респондентов и их соци-

альной идентификацией можно от-

метить, что во всех возрастных груп-

пах, кроме людей в возрасте более 

60 лет, чаще представлена конгру-

энтная идентификация, когда воз-

раст совпадает с типом поколенчес-

кой идентификации), чем неконгру-

энтная, когда возраст не совпадает 

с типом поколенческой идентифика-

ции). Люди старшего возраста (бо-

лее 60 лет) чаще относят себя к со-

ветскому поколению (56 %), чем к 

послевоенному (41 %). Это может 
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быть связано с тем, что в представ-

лениях людей разница в ценностях 

этих двух поколений не велика, и, 

возможно, как указывают зарубеж-

ные исследователи [23], предполо-

жение о четырёх или пяти поколен-

ных категориях является недоста-

точно продуктивным для эмпири-

ческих исследований. В любом слу-

чае этот вопрос требует уточнений 

и дополнительных исследований 

особенностей восприятия ценнос-

тей разных поколений. Анализ дан-

ных показал, что во всех сравнива-

емых группах уровень убежденнос-

ти в том, что вовлеченность в собы-

тия дает максимальный шанс найти 

нечто стоящее и интересное для лич-

ности (шкала «Вовлеченность») ока-

зался ниже среднестатистической 

нормы. Это позволяет говорить о 

том, что в целом участники исследо-

вания чувствуют себя отвергнуты-

ми. Схожие результаты были полу-

чены и в исследовании М. И. Пост-

никовой, которая объясняет низкие 

значения вовлеченности у предста-

вителей всех поколений россиян кри-

зисными явлениями, которые пере-

живают сегодня практически все 

граждане нашей страны [11]. В хо-

де исследования значимых разли-

чий в уровне вовлеченности в груп-

пах с разным типом поколенческой 

идентификации обнаружено не бы-

ло. Значения, отражающие средние 

тенденции параметров «Контроль» 

и «Принятие риска» в исследуемой 

выборке, соответствуют среднеста-

тистической норме. Это говорит о 

том, что участники исследования 

чувствуют свою ответственность за 

события, которые происходят с ни-

ми, а также склонны воспринимать 

свой опыт как возможность для раз-

вития (рисунок 1) 1.

                                                           
1 Примечание – Нэмп — Эмпирическое значение H-критерия Крускала-

Уоллиса; р — Уровень достоверности различий 
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Рисунок 1 — Уровни выраженности компонента жизнестойкости 

в группах с разным типом поколенческой идентификации 

Figure 1 — Differences in the level of the components of Hardiness in groups 

with different types of generational identification 

В группе людей, идентифициру-

ющих себя с переходным поколени-

ем, среднее значение уровня жизнес-

тойкости попало в зону ниже сред-

нестатистической нормы. В осталь-

ных группах средние значения ис-

следуемого параметра оказались в 

пределах нормативных значений по 

тесту. Значимыми оказались разли-

чия между людьми, идентифициру-

ющими себя с разными поколения-

ми, по шкалам «Контроль» (р ≤ 0,05), 

«Принятие риска» (р ≤ 0,0001) и по 

общему баллу методики (р ≤ 0,05). 

4 Обсуждение (Discussion) 

В ходе исследования были обна-

ружены значимые различия в уров-

не контроля у людей, идентифици-

рующих себя с разными поколени-

ями (р ≤ 0.05). Самый высокий уро-

вень контроля наблюдается в груп-

пе людей, идентифицирующих себя 

с послевоенным поколением. Прак-

тически такой же уровень обнаружи- 
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вается у тех, кто идентифицирует се-

бя с советским поколением. Самый 

низкий уровень контроля наблюда-

ется у представителей переходного 

поколения. Низкий уровень контро-

ля у людей, которые идентифициру-

ют себя с переходным поколением, 

можно объяснить тем, что на фор-

мирование их личности существен-

ное влияние оказали времена край-

ней нестабильности общества, пред-

шествовавшие распаду СССР и по-

следовавшие сразу за ним. Потря-

сения этого времени породили у це-

лого поколения чувство собственной 

беспомощности перед лицом обсто-

ятельств. Результаты исследования 

позволяют говорить о том, что люди, 

относящие себя к старшим поколе-

ниям, готовы действовать в ситуации 

неопределенности, без надежных га-

рантий успеха (высокие значения по 

шкале «Принятие риска»), что зна-

чимо отличает их от представителей 

младших поколений (р ≤ 0.0001). 

Следует отметить, что полученные 

нами данные отличаются от данных, 

представленных М. И. Постниковой 

[11]. Вероятно, несовпадение резуль-

татов объясняется разницей в под-

ходах к организации исследования. 

М. И. Постникова в качестве крите- 

рия для дифференциации поколе-

ний использует год рождения рес-

пондентов, а в данном исследовании 

сравниваются группы, выделенные 

на основе идентификации людей с 

тем или иным поколением. Кроме 

того, данные М. И. Постниковой бы-

ли получены на жителях северо-за-

падного региона России, что может 

объяснять несовпадение результатов 

исследований. Различия в уровне 

жизнестойкости у людей с разным 

типом поколенческой идентифика-

ции значимы при р ≤ 0.05. По мне-

нию S. Maddi, более высокие пока-

затели жизнестойкости у людей, от-

носящих себя к старшим поколени-

ям, можно объяснить эффектами ес-

тественного развития [10].  

В данном исследовании было ус-

тановлено, что менее всего жизнес-

тойкость как ресурс личности при-

сутствует у людей, идентифициру-

ющих себя с переходным поколени-

ем. Вероятно, в данном случае в про-

цессы естественного развития вме-

шались общественно-исторические 

факторы. Можно предположить, что 

катастрофические события, связан-

ные с распадом СССР, оказали нега-

тивное воздействие на процесс фор-

мирования целого поколения росси- 
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ян, приведя к снижению уровня жиз-

нестойкости людей, идентифициру-

ющихся с переходным поколением. 

5 Заключение (Conclusion) 

Результаты исследования позво-

ляют сделать вывод о том, что уро-

вень жизнестойкости различается у 

жителей Уральского региона, иден-

тифицирующих себя с разными по-

колениями. Достоверными оказались 

различия по шкалам «Контроль» и 

«Принятие риска». Общий уровень 

жизнестойкости также значимо от-

личался у представителей разных 

поколений. Обнаруженные в ходе ис-

следования различия свидетельству-

ют о том, что наиболее жизнестой-

кими являются люди, идентифици-

рующие себя со старшими поколе-

ниями (послевоенным и советским), 

менее жизнестойки люди, иденти-

фицирующие себя с постсоветским 

поколением. Самый низкий уровень 

жизнестойкости наблюдается у лю-

дей, относящих себя к переходному 

поколению. 

Перспективы описанного иссле-

дования лежат в области более де-

тального анализа особенностей по-

коленческой идентификации и их 

взаимосвязи с жизнестойкостью по-

колений. Важным представляется 

анализ восприятия людьми ценнос-

тей разных поколений. Также инте-

рес вызывает анализ особенностей 

личности людей с разным статусом 

поколенческой идентичности (конг-

руэнтной и неконгруэнтной), кото-

рый требует существенного увели-

чения объема выборки.  
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FEATURES OF HARDINESS OF PEOPLE, 

IDENTIFYINGS ITSELF WITH DIFFERENT GENERATIONS 

(ON THE EXAMPLE OF THE URAL REGION OF RUSSIA) 

Abstract 

Introduction.  The problem of differences between generati -

ons rises in article. It is widely discussed in society. It is specified 

in article that the most part of researches of a question represents 

comparison of people of different age The author assumes that 

when studying differences between generations, the approaching 

based on division of selection on the basis of identification with 

generation will be more justified. The research objective consis ted 

in identification of differences in hardiness level at people who 

carry themselves to different generational groups.  
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Materials and methods.  146 inhabitants of the Ural region of 

Russia (66 men and 80 women) aged from 17 up to 72 years par-

ticipated in research. Russian-language version of the question-

naire of “Hardiness Survey” used for determination of level of 

hardiness of respondents. Kruskal-Wallis H test applied to mathe-

matical data processing.  

Results. It is revealed that congruent generational identificati-

on prevails in all age groups (except group of people who are more  

senior than 60 years). Participants of a research identify themsel -

ves more often with the Soviet or Post -Soviet generations. Signifi -

cant distinctions on scales “Control”, “Challenge” and to the general 

point according to the questionnaire of hardiness between the people 

identifying themselves with different generations is established.  

Discussion.  Results of a research confirmed a hypothesis that 

the level of hardiness depends on identification with generation: 

the most durable are the people carrying themselves to the senior 

generations (post-war and Soviet), the people associating them-

selves with transitional generation are less durable. The lowest 

level of hardiness is observed at the people attributing themselves 

belonging to transitional generation.  

Conclusion.  Generations as independent social groups can act 

as the basis for identification of the personality since as a result 

of a research it was established that people with ease carry them-

selves to generational group which connects them with peers on 

the basis of community of values. The cultural and historical con-

ditions of formation of the personality uniting people in one gen-

eration influence the level of hardiness of the person. In the Ural 

region trends of pendula in hardiness level when comparing gene -

rations (a trend of U-shaped form) are observed: at representatives 

of the Soviet and Post-Soviet generations the level of hardiness is 

higher, than at representatives of transitional generation.  
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Keywords:  generational identification, hardiness, post -war 

generation, Soviet generation, transitional generation, Post -Soviet 

generation. 

Highlights: 

Inhabitants of the Urals are inclined to identify themselves 

with generation of the peers. More this trend is characteristic of 

representatives of the Soviet and Post -Soviet generations.  

Level of conviction is that the person can operate events of 

the life, has significant differences in differen t generational 

groups: the highest values are noted at representatives of post -war 

and Soviet generations, and the lowest — at representatives of 

transitional generation.  

The belief that experience represents new points of personal 

growth depends on belonging to generation: the highest rates are 

recorded at representatives of post-war and Soviet generations, 

and the lowest — at representatives of Post-Soviet generation.  
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ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность выявления и развития 

эмпатии врачей как фактора достижения профессионализма; представлен 

обзор основных идей современных исследователей по проблеме эмпатии 

врача и ее роли в процессе взаимодействия с пациентом и успешности 

профессиональной деятельности. Цель статьи — на основе представле-

ния результатов обзора современных психологических исследований 

обосновать роль эмпатии как фактора достижения профессионализма в 

деятельности врача.  

Материалы и методы. Основными методами исследования явля-

ются анализ научной литературы, посвященной проблеме эмпатии врача, 

обобщение и систематизация результатов научных исследований по проб-

леме. 

Результаты. В статье исследована проблема эмпатии врача. На ос-

нове анализа концептуальных положений ученых раскрываются сущност-

ные характеристики эмпатии. Эмпатия врача выступает в роли фактора 

развития личностных качеств и профессионализма в целом.  

Обсуждение. На основании проведенного исследования делаются 

выводы о том, что эмпатия является неотъемлемой составляющей профес-

сионализации врача, создает психологические условия конструктивного 
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межличностного взаимодействия с пациентом через проявление помога-

ющего поведения. 

Заключение. Делается вывод о том, что способность к проявлению 

эмпатического помогающего поведения отражает уровень нравственного 

и профессионального развития врача и выступает в качестве фактора дос-

тижения профессионализма, создает психологические условия для про-

ведения лечебных мероприятий. 

Ключевые слова: эмпатия; профессионально-важные качества; 

профессионализм врача; помогающее поведение; психологические усло-

вия; конструктивное взаимодействие.  

Основные положения: 

– определена значимость эмпатии в профессиональной деятельнос-

ти врача и межличностном взаимодействии с пациентом;  

– представлены основные концептуальные положения, раскрываю-

щие роль эмпатии как фактора достижения профессионализма врача.  

1 Введение (Introduction) 

Современные тенденции, касаю-

щиеся модернизации механизма ока-

зания медицинских услуг, требуют 

от врачей «новой перезагрузки», 

принципиально иного индивидуаль-

но-личностного подхода, в основе 

которого лежит важная эмоциональ-

ная характеристика — эмпатия. Про-

явление эмпатии к пациенту, преж-

де всего, демонстрирует способность 

врача и его профессионализм лич-

ности и деятельности. Главная про-

фессиональная направленность вра-

ча заключается в улучшении здо-

ровья населения. В этой связи сле- 

дует заметить, что важно уделять вни-

мание не только клинической карти-

не, но и психологической динами-

ке пациента. Способность врача к 

созданию положительного настроя 

на лечение и ориентация пациента 

на выздоровление напрямую зави-

сит от психологического фактора. 

На этом этапе и возрастает роль эм-

патии в профессиональной деятель-

ности врача. Выводы, полученные в 

результате различных исследований 

авторов, показывают значимую вза-

имосвязь между положительным 

настроем пациента и динамикой его 

выздоровления. Врач — это помога- 
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ющая профессия. Эмпатийная спо-

собность врача помогает располо-

жить пациента, понять его, облег-

чить психологическое состояние и 

настроить на позитивное мышле-

ние, а следовательно, на скорейшее 

выздоровление. Эмпатия способст-

вует ориентации врача на личность 

пациента, выступает в качестве ду-

ховно-нравственной составляющей, 

обеспечивающей развитие профес-

сионализма врача и достижение же-

лаемого лечебного эффекта. 

Психологические возможности 

эмпатии в профессиональной дея-

тельности врача разных специаль-

ностей рассматриваются в научных 

трудах ученых: Е. Л. Бережковской, 

Н. Г. Радинской, В. В. Бойко, М. Боу-

эна, Т. П. Гавриловой, Ю. Б. Гиппен-

рейтера, Т. Д. Карягиной, Е. Н. Коз-

ловой, Е. С. Гончаренко, И. О. Елефе-

ренко, Е. П. Ильина, М. Е. Манойло-

вой, Л. М. Попова, О. Ю. Голубе-

вой, Т. А. Рибо, С. Л. Рубинштейна, 

А. Фрейда, И. М. Юсупова и др. 

[1–16] подчеркивается, что эмпа-

тия — духовно-нравственная сос-

тавляющая личности врача, способ-

ность к личностно-ориентирован-

ному взаимодействию с пациентом.  

Проблеме эмпатии и психологи- 

ческим вопросам взаимодействия 

врача и пациента посвящена отдель-

ная группа зарубежных исследова-

ний (А. Abbot, J. Aronfreed, V. Pascal, 

S. E. Asch, А. А. Bandura, S. M. Berger, 

D. J. Clandinin, M. T. Cave, E. T. Gend-

lin, M. Golant, D. B. Greenberg, M. K. Hu-

ghes, J. A. Levenson, M. J. Loscalzo, 

W. F. Pirl и др.) [17-24]. Интерес так-

же представляют труды, в которых 

изучаются особенности в проявле-

нии эмпатии у врачей разных специ-

альностей, учитываются личностные 

детерминанты в профессиональной 

деятельности врачей (О. А. Богаче-

ва, И. С. Ващенко, Е. Б. Рыкалина, 

Э. Р. Фахрудинова, Б. Д. Карвасарс-

кий, И. А. Кассирский, А. Кемпинс-

кий, С. Б. Селезнев, С. В. Смирнова, 

С. Л. Соловьева, И. А. Терентьев, 

В. А. Ташлыков, А. М. Спринц, К. Яс-

перс, Б. А. Ясько и др.) [25-37]. В 

большинстве исследований под-

черкивается, что проявление поло-

жительных эмоциональных чувств, 

в особенности проявление эмпатии 

в деятельности врача является не-

отъемлемым фактором профессио-

нализма.  

Учитывая ограниченность науч-

ной разработанности проблемы пси-

хологических особенностей эмпатии 
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в деятельности врачей разных спе-

циальностей, в современных иссле-

дованиях все чаще актуализируется 

проблема эмпатии как важной лич-

ностной характеристики врача, спо-

собствующей успешной професси-

ональной деятельности и осознан-

ной эмоциональной поддержке па-

циентов. Исследования последних 

лет показывают, что пациенты, к ко-

торым в большей степени врачи про-

являли эмпатию, демонстрировали 

позитивные эмоции соучастия врача 

с недугом пациентов, пациенты бы-

ли более внимательны к рекомен-

дациям доктора и больше доверяли 

им. В этой связи, эмпатия выступает 

как психологический механизм, уси-

ливающий лечебный эффект и спо-

собствующий выздоровлению па-

циента. Проявление эмпатии также 

создает имидж врача. Учитывая ши-

рокую проблематику роли эмпатии 

в достижении профессионализма 

врача и проявленный исследова-

тельский интерес ученых, стоит от-

метить, что вопросы особенностей 

проявления эмпатии у врачей раз-

ных специальностей во взаимосвя-

зи с другими психологическими по-

казателями специально комплексно 

не изучались и не получили должно- 

го теоретического и практического 

освещения. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods)  

В ходе исследования был прове-

ден теоретический анализ трудов, 

посвященных эмпатии как фактору 

достижения профессионализма в де-

ятельности врача. Анализ научно-ис-

следовательской литературы пока-

зал, что врачевание является одной 

из древнейших помогающих про-

фессий. Эмоциональная поддержка 

человека всегда способствовала ус-

тановлению личностного контакта 

врача и пациента, что, следователь-

но, способствовало обеспечению 

психологического комфорта и взаи-

мопонимания. 

3 Результаты (Results) 

Исследование эмпатии как фак-

тора достижения профессионализ-

ма в деятельности врача, на наш 

взгляд, не будет эффективным без ав-

торского обоснования сущности по-

нятия «эмпатия врача». Эмпатия вра-

ча на основе изученных теоретичес-

ких положений рассматривается на-

ми как способность к сочувствию, 

состраданию, пониманию, сознатель-

ному проявлению соответствующих 

эмоций по отношению к больному, 
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проявляемое через конструктивное 

общение, создание позитивного наст-

роя на излечение, общего положи-

тельного эмоционального фона. 

Как подчеркивают исследовате-

ли Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц, в 

процессе профессиональной деятель-

ности врач сталкивается с различ-

ными проявлениями жизни (страда-

ние, боль, умирание и смерть) [38]. 

Врачу любой специальности необ-

ходимо обладать психологической го-

товностью к профессиональной де-

ятельности, быть эмоционально вов-

леченным в различные проблемы 

пациентов, которые непосредствен-

но связаны с состоянием здоровья, 

выстраивать конструктивное меж-

личностное взаимодействие на поло-

жительной эмоциональной основе. 

Следует учесть, что на первый план, 

с позиции психологической науки, 

выходят индивидуальные особен-

ности, личностные качества и пси-

хологические механизмы защиты, 

которые являются значимыми и пер-

воочередными для врача в общении 

с пациентами. 

Современное значение сущности 

понятия «эмпатия» заключается в 

его понимании как постижение эмо-

ционального состояния, вчувствова- 

вания, своеобразного личностного 

проникновения во внутренний пси-

хологический мир человека. Значе-

ние эмпатии также раскрывается че-

рез следующие основные виды: эмо-

циональная эмпатия (идентифика-

ция на основе совпадающих эмоций, 

сочувствование, эмоциональное пе-

реживание); когнитивная эмпатия 

(основана на интеллектуальных про-

цессах, аналогии, сравнении); преди-

кативная эмпатия (проявляется на 

основе интуиции, проявлению прог-

ностической способности к пове-

денческим особенностям других лю-

дей) [39]. 

Концептуально в основе психо-

логического портрета врача лежит 

личностная направленность, харак-

теризующаяся стремлением врача 

быть во взаимодействии с людьми, 

относить себя к социальной группе, 

группе специалистов, помогающей 

профессии. В то же время, как от-

мечается в работах О. И. Полянце-

вой, проявление высокого уровня 

эмпатии может приводить врача к 

психическому состоянию избыточ-

ности эмпатической вовлеченности 

в проблемы пациента, к физическим 

и эмоциональным перегрузкам, эмо-

циональному истощению, професси- 



 

262 
 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2019, № 2 

 

Х
. 

Р
. 

С
и

п
к
и

 

ональному и эмоциональному вы-

горанию и как следствие снижению 

уровня профессионализма [40]. Не-

обходимо чувствовать грань между 

избыточностью эмпатии и реши-

тельностью, целеустремленностью, 

настойчивостью, ориентацией на ре-

зультат. 

В исследованиях Е. А. Климова 

отмечается, что профессия врача от-

носится к типу социономических 

специальностей [41]. Специалистам 

профессии такого типа важно про-

являть такие личностные качества, 

как наблюдательность, вниматель-

ность, отзывчивость, искренность, 

готовность прийти на помощь дру-

гим [42–46]. 

На протяжении многих столе-

тий профессиональная деятельность 

врача остается одной из важных и 

востребованных. Отметим также, что 

ежегодно медицинские образова-

тельные учреждения готовят и вы-

пускают медицинских работников 

разных специальностей. Однако пот-

ребность в специалистах остается 

актуальной, особенно в кадрах вы-

сокого профессионального уровня, 

профессионально и личностно, эмо-

ционально готовых к профессио-

нальной деятельности. В этой свя-

зи к врачу предъявляются требова-

ния, в основе которых заложены эти-

ческие правила и нормы, поскольку 

профессиональная деятельность 

врача — одна из самых ответствен-

ных за жизнь и здоровье населения. 

Такая установка предполагает раз-

витие у врача личностных характе-

ристик, таких как эмпатия, комму-

никативная компетентность, стрес-

соустойчивость, ценностная обус-

ловленность деятельности, индиви-

дуальный подход к пациенту, вчув-

ствование, сострадание, толерант-

ность.  

Анализ исследований научных 

трудов Т. Шибутани, Т. Рибо, А. Вал-

лон, Т. П. Гавриловой, В. П. Кузь-

миной и др. показывает, что эмпа-

тия рассматривается в эмоциональ-

ном аспекте, в качестве вчувство-

вания в объекты социальной дейст-

вительности. В то же время сторон-

ники когнитивного направления 

уточняют, что эмпатия — это про-

цесс понимания «когнитивной ре-

конструкции внутреннего мира че-

ловека …» [47].  

Для отечественных психологов 

(Е. В. Зинченко, И. М. Юсупов) эм-

патия означает осознанное понима-

ние эмоционального состояния дру-
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гого человека, проникновение в 

чувства и переживания, связанные 

с отрицательными эмоциональны-

ми состояниями другого с целью по-

нимания и поддержки [48]. Кроме 

того, отечественные психологи так-

же выделяют в эмпатии терапевти-

ческую функцию как основную и 

акцентируют внимание на том, что 

основные функции эмпатии связа-

ны с успешностью профессиональ-

ной деятельности врача, и эмпатия 

является ее основным фактором; 

эмпатия оказывает влияние на лич-

ностное развитие врача, его меж-

личностные отношения; эмпатия вы-

полняет функцию оптимизации от-

ношений, особенно межличностных 

внутри общественно-деловых. Важ-

но отметить, что особое внимание 

отводится личностно-образующей 

функции эмпатии врача. 

Следовательно, учитывая выво-

ды известного исследователя К. Род-

жерса, отметим, что состояние эмпа-

тии врача предполагает восприятие 

внутреннего мира пациента с иден-

тификацией эмоциональных смыс-

ловых особенностей. Эмпатия долж-

на проявляться в идентификации се-

бя с другим, но важно уточнить, что 

врач не должен переходить грань 

полной идентификации, так как воз-

можно полное принятие эмоцио-

нального состояния пациента вра-

чом и как следствие частичная по-

теря профессионализма, который мо-

жет «раствориться» в избыточнос-

ти эмоций. Следовательно, эмпатия 

выступает в качестве важной лич-

ностно-профессиональной способ-

ности врача, а также представителей 

других социономических специаль-

ностей. Согласно результатам иссле-

дований И. М. Юсупова, И. О. Еле-

ференко и др. эмпатия является не-

обходимой составляющей в постро-

ении профессиограммы врача с уче-

том специфики профессии «чело-

век-человек». В деятельности врача 

отражается социально-психологи-

ческий характер [49]. Эмпатия вра-

ча предполагает наличие эмоцио-

нального отклика к переживаниям 

пациента. Заметим, что не следует 

эмпатию врача рассматривать в чис-

том виде как эмоциональное состо-

яние. Важно, чтобы активно форми-

ровались эмоционально-когнитив-

ные системы [50]. На основании ана-

лиза научных трудов, посвященных 

эмпатии в медицинской практике, в 

частности исследований  Н. А. Ами-

нова, В. П. Андронова, Е. Ф. Бажина, 
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Ю. В. Гиппенрейтер, Б. Д. Карва-

сарского, С. А. Лигера, В. А. Ташлы-

кова, Б. А. Ясько и др., мы рассмат-

риваем эмпатию как один из веду-

щих факторов, влияющих на разви-

тие профессионализма, успешность 

деятельности врача, личностную 

составляющую врача, обеспечиваю-

щую эффективность коммуникатив-

ного взаимодействия врача с паци-

ентом. Эмпатия в деятельности вра-

ча представляется способностью к 

пониманию чувств, которые испы-

тывает пациент, особенно в сложных 

ситуациях, связанных со здоровьем. 

Эмпатия относится к механизмам 

межличностной перцепции субъек-

тов взаимодействия, в качестве ко-

торых выступают врач и пациент. 

Важно признать, что высокий уро-

вень эмпатии дает возможность вра-

чу построить эффективный диалог, 

в основе которого лежит понимание 

и сочувствие. Во взаимодействии 

врача и пациента ведущую роль иг-

рает результат установления отно-

шений на основе доверия, психоло-

гической готовности врача понять 

индивидуальные особенности паци-

ента. Врач, искренне заинтересован-

ный в помощи пациенту, вызывает 

больше доверия и согласия с реко- 

мендациями. Эмпатия создает усло-

вия, в которых проявляется соучас-

тие врача в решении проблем здо-

ровья пациента. Благодаря установ-

лению контакта между врачом и па-

циентом обеспечивается благопри-

ятная социально-психологическая 

атмосфера общения и взаимодейст-

вия. Создание доверительного отно-

шения к врачу выступает как глав-

ная составляющая эффективного ле-

чения. Значение эмпатии имеет ве-

дущее значение в деятельности вра-

ча. Она выступает одним из опреде-

ляющих факторов достижения про-

фессионализма врача, влияет на соз-

дание микросреды личности, в ко-

торой достигается лечебный эффект.  

4 Обсуждение (Discussion)  

Представленный теоретический 

анализ эмпатии как фактора дости-

жения профессионализма в деятель-

ности врача позволил нам опреде-

лить, что ее роль положительна, она 

обоснована предоставлением осо-

бого способа взаимодействия вра-

ча с пациентом на основе сочувст-

вия, сопереживания, понимания и 

психологической поддержки. Эмпа-

тия оказывает влияние на располо-

жение пациента, дает возможность 

пациенту на уровне доверия к врачу
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рассказать подробности своего не-

дуга, оказать содействие врачу в 

обнаружении закономерностей, свя-

занных с возникновением заболева-

ния. Эмпатия врача позволяет про-

являть профессиональные качества 

на более высоком уровне и обеспе-

чивает адекватную оценку, прогно-

зирование наиболее результативных 

эффектов лечения в соответствии с 

адекватными способами поведения 

и учетом эмоциональных состояний 

пациентов в процессе межличност-

ного общения. Эмпатия выступает 

важным профессиональным качест-

вом врача и непосредственно ока-

зывает воздействие на социальное 

восприятие и коммуникацию в сис-

теме межличностного общения. В 

результате психологических иссле-

дований определены закономернос-

ти между эмпатией и уровнем ин-

теллектуального развития и комму-

никабельностью. Выявлена прямая 

зависимость между высоким уров-

нем эмпатии и социономической 

направленностью профессии врача, 

а также альтруизмом, осознанным 

выбором профессии врача и актуа-

лизированной потребностью в про-

фессионализме. Анализ современ-

ной психологической литературы 

показал, что семантическое содер-

жание термина «эмпатия» наполня-

ется несколькими формами и трак-

товками, но ученые, несмотря на 

некоторые различия в трактовках, 

все же приходят к единому понима-

нию эмпатии врача как эмоциональ-

ного отклика, способности к сопе-

реживанию, осознанию эмоциональ-

ного состояния пациента.   

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, рассмотренные 

в статье содержательные характе-

ристики эмпатии, позволяют, на наш 

взгляд, рассматривать ее как один 

из ведущих факторов достижения 

профессионализма врача. Результа-

ты проведенных исследований по-

казывают, что для успешной про-

фессионализации врача и построе-

ния эффективного диалога с паци-

ентом необходимо развивать лич-

ностные качества и способности, 

прежде всего, эмпатию. Эмпатичес-

кое понимание выступает важным 

когнитивным процессом и методо-

логической категорией психологии 

понимания. Врач, благодаря эмпа-

тии, понимает семантику речевого 

контекста, вникает в невербальные 

проявления пациента и таким обра-

зом приближается к целостной ин- 
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тегральной картине состояния па-

циента. Четкое восприятие врачом 

ситуации пациента и ее адекватная 

оценка непосредственно связаны с 

опытом врача. Врач, обладающий 

эмоциональной восприимчивостью, 

отзывчивостью, чуткостью, прояв-

ляет характеристики профессиона-

лизма личности и деятельности. Эм-

патия врача помогает целостно по-

нять переживания пациента и его 

внутреннее состояние. Результаты 

исследований доказывают, что силь-

ное позитивное воздействие на па-

циента оказывает гуманное отно-

шение, эмпатическое взаимодейст-

вие врача и пациента выступают 

фактором эффективного лечения. 

Духовное единение личности вра-

ча и пациента, безусловно, возмож-

но благодаря проявлению эмпатии. 

Через положительное отношение, 

осознание проблемы пациента врач 

становится эмоционально воспри-

имчивым и соучастным. Способ-

ность к проявлению эмпатического, 

помогающего поведения отражает 

уровень нравственного развития вра-

ча и выступает в качестве фактора 

достижения профессионализма в 

деятельности, создает психологичес-

кие условия для проведения лечеб-

ных мероприятий. 
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EMPATHY AS A FACTOR IN ACHIEVING 

PROFESSIONALISM IN THE ACTIVITIES OF A DOCTOR 

Abstract 

Introduction. The relevance of identifying and developing 

empathy of doctors as a factor in achieving professionalism sub-

stantiates in the article; an overview of the main ideas of modern 

researchers on the problem of empathy of the doctor and its role 

in the process of  interaction with the patient and the success of 

professional activity provides. The purpose of the article — is to 

substantiate the role of empathy as a factor in achieving profes-

sionalism in the work of a doctor based on the presentation of the 

results of a review of modern psychological research.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of the scientific literature devoted to the problem of em-

pathy of the doctor, generalization and systematization of the re-

sults of scientific  

Results. The problem of empathy of a doctor investigates in the 

article. Based on the analysis of the conceptual positions of  scien- 
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tists revealed the essential characteristics of empathy. Empathy of 

the doctor acts as a factor in the development of personal qualities 

and professionalism in whole.  

Discussion.  On the basis of the conducted research the con-

clusions are drawn that empathy is an integral part of the doctor's 

professionalization, creates psychological conditions for construc-

tive interpersonal interaction with the patient through the manifes-

tation of helping behavior.  

Conclusion.  It is concluded that the ability to display em-

pathic helping behavior reflects the level of moral and professional 

development of the doctor, and acts as a factor in achieving pro-

fessionalism, creates psychological conditions for therapeutic 

measures.  

Keywords:  empathy; professionally important qualities; doc-

tor's professionalism; helping behavior; psychological conditions; 

constructive interaction.  

Highlights: 

The importance of empathy in the professional activity of the 

doctor and interpersonal interaction with the patient is determined;  

The main conceptual provisions revealing the role of empa-

thy as a factor in achieving the professionalism of the doctor are 

presented. 
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