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СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ФОРМ КОНТРОЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация  

Введение. В контексте обеспечения качества подготовки бу-

дущих учителей иностранного языка одной из актуальных проблем 

становится выбор адекватных форм контроля уровня сформиро-

ванности лексико-грамматических навыков. В данной статье авто-

ры анализируют особенности применения нетрадиционных форм 

контроля, а также обосновывают необходимость синтеза традици-

онных и нетрадиционных форм контроля как для повышения каче-

ства обучения бакалавров педагогического образования, так и для 
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формирования устойчивой положительной мотивации к изучению 

иностранного языка.  

Материалы и методы. В статье представлены следующие 

методы исследования: обзор работ отечественных и зарубежных 

исследователей; рассмотрены преимущества традиционных и не-

традиционных форм контроля, а также дано обоснование необхо-

димости органичного включения нетрадиционных форм контроля в 

традиционную систему проверки уровня сформированности лекси-

ко-грамматических навыков у обучающихся. 

Результаты. Опыт работы на факультете иностранных язы-

ков Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета подтвердил предположение о том, 

что интеграция нетрадиционных форм контроля в традиционную 

систему оценки уровня сформированности лексико-грамматических 

навыков не только повышает результативность объективной оценки, 

но и способствует повышению эффективности образовательного 

процесса в целом. 

Обсуждение. Приводится обоснование необходимости син-

теза традиционных и нетрадиционных форм контроля как для по-

вышения объективности оценивания сформированности лексико-

грамматических навыков, так и для более эффективной организа-

ции процесса обучения в целом. 

Заключение. Изучение применения традиционных и нетради-

ционных форм контроля в процессе обучения иностранному языку 

подтвердило их эффективность как в процессе контроля, так и в 

процессе обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: традиционные формы контроля; нетради-

ционные формы контроля; виды контроля; требования к формам 

контроля; лексико-грамматические навыки. 

Основные положения: 

– сделан обзор традиционных форм контроля и их видов, 

применяемых на занятиях по иностранному языку;  

– определены нетрадиционные формы контроля, выявлены 

их преимущества для проверки уровня сформированности лексико-

грамматических навыков; 
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– особое внимание уделено проблеме синтеза традиционных 

и нетрадиционных форм контроля для более эффективной органи-

зации процесса обучения иностранному языку на факультете ино-

странных языков Южно-Уральского государственного гуманитар-

но-педагогического университета. 

1 Введение (Introduction) 

Владение иностранным языком сегодня выступает одним из 

важных условий успешной интеграции человека в современный 

мир. Основным компонентом содержания дисциплины «Иностран-

ный язык» является формирование знаний, языковых навыков и 

речевых умений. Осознание обучающимся правильности своих 

действий способствует дальнейшему развитию формируемых язы-

ковых навыков и умений. Не имея объективных данных от учителя, 

обучающийся оценивает себя самостоятельно, что может привести 

к неадекватной оценке уровня сформированности тех или иных 

языковых навыков и умений.  

С целью рационального управления процессом обучения 

иностранному языку необходимо так организовать мониторинг 

усвоения учебного материала, чтобы получить объективную оцен-

ку уровня сформированности целевых навыков и умений. От его 

правильной организации во многом зависит эффективность управ-

ления учебно-воспитательным процессом, который предполагает, 

согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту, изучение иностранного языка.  

В последние десятилетия ученым-методистам и учителям-

практикам удалось добиться значительных результатов в приори-

тете именно практической роли обучения иностранному языку, 

вследствие чего значительным образом расширилась область при-

менения контроля, увеличилось поле его положительного воздей-

ствия на учебный процесс и были созданы предпосылки для со-

вершенствования контроля как компонента данного процесса.  

Проблеме контроля результатов обучения иностранному язы-

ку посвящены работы отечественных и зарубежных методистов 

(Ю. К. Бабанский, И. Л. Бим, А. В. Конышева, А. А. Миролюбов, Е. И. Пас-
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сов, Е. Н. Соловова С. Ф. Шатилов и другие). Хотя методика как 

наука добилась определённых результатов в выборе методов и 

форм обучения иностранному языку, формы и виды контроля 

представляют собой сегодня один из проблемных этапов образова-

тельного процесса. 

Одной из задач педагога на современном этапе обучения 

иностранному языку является поиск оптимальных способов по-

буждения обучающихся к активной познавательной деятельности, 

значительная роль при этом отводится мотивации, познавательно-

му интересу, умению ориентироваться в коммуникативных ситуа-

циях. Данной позиции мы придерживаемся вслед за И. А. Болкуно-

вым, который отмечает, что «процедура проверки и оценки знаний 

во многом влияет на мотивацию обучаемых, определяет их отно-

шение к обучению», а «эффективность различных методов и форм 

обучения, качество методических разработок, доступность содер-

жания образования, интерес к предмету самым тесным образом 

связаны с вопросами контроля» [1, 165]. 

Являясь основой культурного наследия каждой этнической 

группы, иностранный язык способствует, с одной стороны, форми-

рованию у обучающихся национального самосознания, с другой 

стороны, осознания себя частью поликультурного мира. Владение 

иностранным языком, позволяющее личности почувствовать себя 

активным субъектом поликультурного мира, будет способствовать 

ее духовному и интеллектуальному росту, откроет новые горизон-

ты для получения полноценного гуманитарного образования. 

С помощью иностранного языка происходит обогащение 

лингвистического кругозора обучающихся. Иностранный язык ока-

зывает влияние на общее речевое развитие обучающихся, а также 

способствует формированию культуры общения. В этом находит 

выражение междисциплинарность языковых курсов, что в свою оче-

редь закладывает базис филологической образованности человека. 

На сегодняшний день главная цель обучения иностранному 

языку заключается в формировании коммуникативной компетен-

ции, которая, в свою очередь, является залогом успешного меж-

культурного общения, то есть позволяет общаться на равных с но-
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сителем языка, а именно, включает в себя умение достичь постав-

ленную цель в решении коммуникативной задачи. Кроме того, се-

годня очевиден тот факт, что результатом профессиональной под-

готовки современного выпускника «должна стать личность, 

обладающая самой широкой палитрой положительных качеств, та-

ких, как толерантность, другодоминантность, открытость к веде-

нию межкультурного диалога с позиций аксиологических доми-

нант человеческого общества» [2, 22]. 

Уровень сформированности умений диалогической и моно-

логической речи прямо пропорционален степени овладения лекси-

ко-грамматическими навыками, начиная от самых элементарных и 

заканчивая сложными на этапе их автоматизации. Поэтапность в 

формировании лексико-грамматических навыков и речевых уме-

ний приведет к формированию коммуникативной компетенции у 

обучающихся, которая представляет собой, по мнению Е. В. Беляе-

вой, «способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия» [3, 75]. 

Как лексика, так и грамматика выступают в качестве главных 

составляющих в процессе обучении иностранному языку. В акте ре-

чевой деятельности сложно разграничить лексические и граммати-

ческие навыки. Грамматические навыки являются базисом для орга-

низации лексических единиц в продуктивное речевое высказывание. 

Продуктивная речевая деятельность на иностранном языке 

невозможна без овладения определённым вокабуляром. Сложность 

формирования лексико-грамматических навыков выдвигает на 

первый план задачу поиска адекватных форм проверки уровня их 

сформированности. Исходя из этого, текущий контроль служит га-

рантией качественного обучения иноязычному общению, основой 

которого являются сформированные на должном уровне лексико-

грамматические навыки. 

Язык как средство общения немыслим без умения граммати-

чески правильного сочетания слов, генерирования словосочетаний и 

предложений, исходя из коммуникативной задачи. В качестве базиса 

для овладения всеми видами продуктивной иноязычной речи высту-
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пают иноязычные лексико-грамматические навыки. Поэтому наряду 

с другими компонентами учебного процесса необходим контроль за 

уровнем их сформированности, функциональность которого, по 

мнению А. Н. Шамова, находит выражение «в решении коммуника-

тивных задач на основе освоенных лексических единиц», причем «в 

ходе решения такого вида задач обучающиеся должны уметь выра-

жать собственные мысли с помощью выученных лексических еди-

ниц» [4, 342]. Разделяя данную точку зрения и опираясь на теорети-

ческие положения, высказанные А. Н. Шамовым, мы полагаем, что 

не следует ограничивать роль контроля в обучении иностранным 

языкам и выпускать из внимания его положительное влияние на 

процесс обучения при условии синтеза традиционных и нетрадици-

онных форм контроля и его внедрения в процесс обучения ино-

странным языкам, что, безусловно, создаст положительную мотива-

цию и благоприятные психологические условия для успешного 

овладения иностранным языком. 

В методическом словаре дается следующая дефиниция кон-

троля: процесс определения уровня знаний, навыков, умений обуча-

емого в результате выполнения им устных и письменных заданий и 

формулирование на этой основе оценки за пройденный раздел про-

граммы, курса [5]. Исходя из этого определения, можно утверждать, 

что контроль в учебном процессе может являться самостоятельной 

частью этого процесса, направленной на выявление знаний, умений 

и навыков обучающихся, соответствующих дидактическим и мето-

дическим требованиям конкретного предмета обучения. 

В педагогической и методической литературе обычно выде-

ляются следующие виды контроля: предварительный, текущий, пе-

риодический, итоговый. Предварительный контроль немыслим без 

диагностики актуального уровня сформированности знаний, умений 

и навыков, что даёт возможность организовать обучение на адекват-

ном уровне сложности изучаемой темы. Текущий контроль является 

одним из главных видов проверки сформированности знаний, уме-

ний и навыков обучающихся. Такой контроль позволяет учителю 

управлять процессом обучения иностранному языку, вносить необ-

ходимые корректировки. Принято считать, что такой контроль, не 
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прерывая процесс обучения, не нарушая его логической структуры, 

предоставляет в распоряжение учителя возможность соответствую-

щим образом управлять обучением, вносить необходимые измене-

ния в свою деятельность и деятельность обучающихся.  

Периодический (рубежный, спорадический, тематический) 

контроль служит диагностике уровня усвоения конкретного мате-

риала согласно учебному плану. Его проводят после прохождения 

определённых тем. Итоговый контроль нацелен на анализ резуль-

татов деятельности на финальном этапе обучения, что делает воз-

можным определение уровня полученных в процессе обучения 

иностранному языку знаний и умений.  

Сегодня педагоги-методисты делят формы контроля на тра-

диционные и нетрадиционные. К традиционным формам относят 

индивидуальный и фронтальный, устный и письменный, одно-

язычный и двуязычный опрос. Эффективность процесса обучения 

иностранному языку измеряется и определяется традиционными 

формами контроля, без которых учебный процесс немыслим. 

К нетрадиционным формам контроля можно причислить, 

например, интеграционные формы (сочетание отдельных элемен-

тов разных форм в нестандартных комбинациях), деловые игры, 

интерактивные формы проведения контроля. Целью данной статьи 

является интеграция нетрадиционных форм контроля в процесс 

обучения иностранному языку. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В процессе преподавания иностранного языка на факультете 

иностранных языков Южно-Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета мы интегрировали в процесс 

обучения как традиционные, так и нетрадиционные формы кон-

троля, которые соответствовали определенным требованиям. Соче-

тание традиционных и нетрадиционных форм обучения позволило 

не отойти от требований, предъявляемых к формам контроля. По-

лагаем, что следует рассмотреть эти требования более подробно и 

раскрыть их сущность. 

Во-первых, контроль за уровнем сформированности исследу-

емых умений и навыков следует производить в системе. Контроль 
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представляет собой лонгитюд. Это способствует формированию умений 

самообразования, что означает непрерывную осознанную работу по 

формированию практических умений и навыков иностранного языка. 

Во-вторых, контроль должен быть всесторонним. Под этим 

предполагается проверка уровня владения каждым обучающимся 

всеми видами речевой деятельности, по возможности всем изучен-

ным материалом. 

В-третьих, приоритет при контроле отдаётся дифференциа-

ции способностей, а также умений и навыков обучающихся, что 

позволяет учитывать зону развития каждого из них. 

В-четвертых, одним из главных условий успешности образова-

тельного процесса является объективность контроля знаний, умений 

и навыков обучающихся. Это определяется существующими крите-

риями оценки, при этом учитель должен строго руководствоваться 

этими критериями для того, чтобы обеспечить объективность оценки.  

Традиционные формы контроля позволяют дать достаточно 

объективную оценку уровня сформированности лексико-

грамматических навыков обучающихся, тогда как нетрадиционные 

формы дают возможность снять психологическое напряжение, рас-

крыть свои возможности, почувствовать себя увереннее. Наиболее 

эффективными, на наш взгляд, являются матричный контроль, те-

стовый контроль, игровые формы проведения контроля. 

Матричный контроль является одной из первых нетрадици-

онных форм контроля. Обучающиеся получают отличные друг от 

друга варианты заранее предложенных в матрице ответов, обозна-

чая только один верный знаком «X» или «+». По завершении кон-

троля преподаватель получает матрицы обучающихся и сравнивает 

их с контрольным вариантом путём наложения. Это позволяет в 

значительной мере оптимизировать процесс контроля и суще-

ственно сократить время проверки. 

Тестам присуща объективная оценка достижений обучаю-

щихся, ибо они отвечают конкретным критериям и дидактическим 

требованиям к контрольно-измерительным материалам. Это при-

обретает особое значение в свете Основного государственного эк-

замена и Единого государственного экзамена, которые представле-
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ны по большей части в тестовой форме, что требует от обучаю-

щихся особой качественной подготовки. 

Каждый тематический блок имеет свой лексический мини-

мум, который нужно перевести из пассивного в активный словар-

ный запас, что необходимо для решения коммуникативной задачи 

в каждом акте иноязычного общения. Этот вокабуляр следует ис-

пользовать в качестве базиса для наполнения нетрадиционных 

форм контроля, таких, как шарады, головоломки, кроссворды, 

сканворды, ребусы. 

Соревновательная деятельность может выступать как одна 

из нетрадиционных форм контроля, как в процессе парной, так и в 

процессе групповой работы. Одной из наиболее эффективных ме-

тодик является «обучение по станциям», которая может реализо-

вывать при ёё правильном наполнении функцию контроля, позво-

ляя, кроме того, «подойти к процессу обучения 

дифференцированно, так как каждый студент работает в своем ин-

дивидуальном темпе и по своему индивидуальному плану» [6, 234–

235]. В процессе подготовки каждая пара или группа получает 

маршрутный лист с названиями станций, где обучающиеся выпол-

няют определённые задания, направленные на проверку сформиро-

ванных в процессе обучения умений и навыков иностранного язы-

ка. Подобный контроль возможен на всех уровнях владения 

иностранным языком. 

Применение этой формы контроля не только снимает пси-

хологическое напряжение, но и позволяет обучающимся почув-

ствовать себя субъектами межкультурного общения. Это пробуж-

дает интерес, способствует становлению ситуации успеха и, таким 

образом, стимулирует познавательную активность, развитие кото-

рой являет собой «процесс, происходящий в активной связи теории 

с практикой, опосредованный реализацией деятельностного и ком-

петентностного подходов» [7, 171]. 

Сочетание средств изобразительной наглядности с элемен-

тами проблемного обучения в нетрадиционных формах контроля 

позволяет, с одной стороны, дать объективную оценку творческому 

применению сформированных знаний и умений, то есть объектив-
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но оценить владение сформированными навыками и умениями в 

нестандартной ситуации, с другой стороны, они стимулируют по-

знавательный интерес обучающихся, повышают положительную 

мотивацию к изучению иностранного языка.  

Современный методический инструментарий позволяет эф-

фективно видоизменить традиционные формы опроса. В качестве 

примера хочется остановиться на такой форме письменного кон-

троля лексико-грамматических навыков, как изложение. Обучаю-

щимся предъявляется текст объемом 2000 знаков, содержащий 

изученные лексические единицы. Каждый обучающийся получает 

карточку с заданием, в соответствии с которым ему следует пись-

менно изложить содержание текста, изменив его стиль: деловая пе-

реписка, научная статья, эссе, протокол и так далее. Индивидуаль-

ный устный опрос легко можно трансформировать в творческое 

задание с элементами исследования. Согласно требованиям к уст-

ному монологическому высказыванию, обучающиеся должны 

уметь высказать и аргументировать свою точку зрения. Так, к при-

меру, при работе над темой «Книги в жизни человека» обучающие-

ся получают задание взять интервью у представителей различных 

целевых групп, обобщить полученные результаты, предъявить их в 

монологическом высказывании, обосновать их. 

Следовательно, интеграция нетрадиционных форм контроля 

в традиционную систему проверки качества усвоения знаний поз-

воляет не только повысить эффективность усвоения учебного ма-

териала, но и создать стимулирующий механизм для дальнейшего 

развития познавательного интереса. Таким образом, нетрадицион-

ные формы контроля удачно сочетают проверочную функцию с 

мотивационно-стимулирующей и развивающей. Таким образом, 

правильно и грамотно организованный контроль не только моти-

вирует обучающихся к активной познавательной деятельности, но 

и развивает познавательный интерес. 

3 Результаты (Results) 

Опыт работы на факультете иностранных языков Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета позволил дать наиболее объективную оценку эффектив-
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ности использования разработанной нами системы использования 

нетрадиционных форм контроля. Акцент в опытно-

экспериментальной работе был сделан на синтезе традиционных и 

нетрадиционных форм контроля, представленных матричными, те-

стовыми, игровыми формами проведения контроля. 

Таким образом, обобщив полученные результаты, можно 

сделать вывод о том, что при систематическом сочетании традици-

онных и нетрадиционных форм контроля видна положительная ди-

намика уровня сформированности лексико-грамматических навы-

ков у обучающихся. Количество обучающихся, показавших 

высокий уровень, значительно увеличилось, в то время как обуча-

ющихся с низким уровнем стало гораздо меньше. Многолетний 

опыт преподавательской деятельности позволил убедиться в про-

дуктивности нетрадиционных форм контроля уровня сформиро-

ванности проверяемых навыков с целью повышения эффективно-

сти образовательного процесса. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В педагогической науке в настоящий момент ведётся актив-

ная дискуссия о методах контроля. Многие учёные говорят о необхо-

димости инноваций в оценке результатов. Так, например, Г. В. Со-

роковых, О. С. Кутепова и коллектив ученых-методистов говорят о 

проблемно-задачных инструментах оценивания результатов учеб-

ной деятельности, и полагают, что их применение будет способство-

вать эффективному развитию проблемного мышления у обучаю-

щихся [8].  

А. В. Конышева много внимания уделяет обучающей функ-

ции контроля, делая акцент на том, что содержание, приемы и мето-

дика должны носить обучающий характер [9].  

Точка зрения З. М. Султановой нам представляется особен-

но актуальной. Анализируя педагогические условия организации 

самостоятельной работы студентов, З. М. Султанова утверждает, 

что «необходимым условием развития самостоятельности познава-

тельных действий, чувства ответственности за результаты собствен-

ного учения является контроль и оценка усвоения учебного матери-

ала студентами» [10, 183]. 
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Многие педагоги придерживаются единого мнения, что име-

ющая система контроля знаний и навыков обучающихся не удовле-

творяет ни самих обучающихся, ни педагогов, так как она направле-

на на контроль необходимой суммы знаний и на его 

воспроизведение. Поэтому, по мнению А. С. Милевич в процесс 

обучения необходимо внедрять новые формы контроля и само-

контроля, целью которых является самостоятельный поиск знаний и 

их применение в практической деятельности [11]. 

Подобной точки зрения придерживается и О. В. Юсупова, 

которая полагает, что «контроль является, безусловно, мощнейшим 

инструментом развития и совершенствования учебной деятельности 

современного вуза», но «при его организации сегодня следует пом-

нить о приоритетах образования в настоящий момент и переходить 

от оценки знаний к оценке умений и способностей, от оценки ре-

зультата к оценке процесса, от традиции экзаменов и зачетов к мно-

гообразию оценивания» [12, 14]. 

С. А. Свешникова, анализируя результаты практической пе-

дагогической деятельности в вузе, отмечает, что нетрадиционные 

формы контроля лексических навыков «способствуют снижению 

уровня стресса при проверке знаний, умений и навыков, формиро-

ванию благоприятной учебно-познавательной и соревновательной 

атмосферы на занятиях» [13, 76]. 

Нельзя не согласиться с мнением М. Н. Соломатиной о том, 

что «для улучшения качества оценки знаний студентов необходимо 

пересмотреть соотношение всех элементов, увеличить долю не ито-

гового контроля, разнообразить виды контроля, выработать четкие 

критерии оценки дисциплины», поскольку «правильно организован-

ный контроль, комплексность оценки является объективным отра-

жением знаний студентов и удовлетворяет потребности учебного 

процесса современной системы высшего образования» [14, 172]. 

Мы также полностью соглашаемся с нашей белорусской кол-

легой К. Н. Машковской, которая утверждает, что «при обучении 

иностранному языку нетрадиционные формы контроля благоприят-

ствуют хорошему усвоению материала, представленного на заняти-

ях, при этом осуществляется не только проверочный контроль зна-
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ний, но и реализуется воспитательная, мотивационно-стимулирующая 

и развивающая функции» [15, 187]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Актуальность данного исследования детерминирована 

необходимостью сочетать различные формы контроля для эффек-

тивного управления процессом обучения иностранному языку. Это 

диктует необходимость интегрировать в систему традиционных 

форм контроля такие, которые, с одной стороны, дают адекватную 

оценку уровня сформированности лексико-грамматических навы-

ков, а с другой стороны, повышают уровень мотивации и стимули-

руют познавательный интерес к изучаемому предмету. 

Опыт работы на факультете иностранных языков Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета наглядно продемонстрировал эффективность синтеза 

традиционных и нетрадиционных форм контроля в процессе под-

готовки будущих учителей иностранного языка. 

Проведенное исследование подтвердило наше предположе-

ние о том, что формирование межкультурной текстовой компетен-

ции подразумевает, с одной стороны, необходимость интегриро-

вать в процесс обучения иностранному языку рассмотренные 

формы работы, с другой стороны, позволяет осуществлять эту ра-

боту с обучающимися, исходя из уровня их языковой подготовки и 

необходимости ознакомиться с тем или иным типом текстов. Опыт 

работы на факультете иностранных языков Южно-Уральского гос-

ударственного гуманитарно-педагогического университета позво-

лил сделать вывод об эффективности представленных типов зада-

ний при подготовке обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности в условиях глобализации мирового сообщества. 
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THE SYNTHESIS OF TRADITIONAL AND 

NON-TRADITIONAL FORMS OF CONTROL 

AS A FACTOR OF INCREASING 

THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES 

Abstract 

Introduction. In the context of ensuring the future foreign 

language teachers’ training’s quality, one of the urgent problems 

is the choice of adequate control forms of the level of lexical and 

grammatical skills’ formation. In this article, authors analyze the 

features of the use of non-traditional control forms, and also sub-

stantiate the need for the synthesis of traditional and non-

traditional forms of control, both to improve the quality of teach-

ing pedagogical education bachelors and to form a stable positive 

motivation for learning a foreign language.  

Materials and methods. The article presents the following 

research methods: review of Russian and foreign scientists’ 

works; the advantages of traditional and non-traditional forms of 

control are considered, and the justification for the need for or-
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ganic inclusion of non-traditional control forms into the tradi-

tional system of checking the lexical and grammatical skills for-

mation’s level among students is given.  

Results. The experience of work at the Foreign Languages 

Faculty of the South Ural State Humanitarian-Pedagogical Uni-

versity confirmed the assumption that the integration of non-

traditional forms of control into the traditional system for as-

sessing the level of lexical and grammatical skills’ formation not 

only increases the efficiency of an objective assessment, but also 

contributes to an increase in the efficiency of the educational 

process as a whole. 

Discussion. The substantiation of the need for the synthesis 

of traditional and non-traditional forms of control is given, both 

for increasing the objectivity of assessing the lexical and gram-

matical skills’ formation and for a more efficient organization of 

the learning process as a whole. 

Conclusion. The study of the use of traditional and non-

traditional forms of control in the process of teaching foreign 

language has confirmed their efficiency, both in the process of 

control and in the process of teaching a foreign language.  

Keywords: Traditional forms of control; Non-traditional 

forms of control; Types of control; Requirements for forms of 

control; Lexical-grammatical skills. 

Highlights:  

An overview of traditional forms of control and their types 

used in foreign language classes is made;  

Non-traditional forms of control are identified, their ad-

vantages for checking the level of lexical-grammatical skills 

formation are revealed; 

Special attention is paid to the problem of synthesis of tra-

ditional and non-traditional forms of control for a more effective 

organization of the process of foreign language teaching at the 

Faculty of Foreign Languages of the South Ural State Humanitar-

ian-Pedagogical University. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация 

Введение. В статье рассматривается реализация принципа 

визуализации в процессе формирования профессиональной компе-

тенции студентов в рамках изучения методики обучения англий-

скому языку. Цель статьи — показать необходимость использова-

ния данного принципа в образовательном процессе для 

оптимизации профессиональной подготовки будущих учителей. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ нормативных документов, научной литературы, 

посвященной исследуемой проблеме, обобщение передового педа-

гогического опыта и опыта работы авторов в данной области; эм-

пирические (наблюдение, анкетирование, тестирование), интерпре-

тационные (качественный анализ результатов, математическая 

обработка данных). 

Результаты. Основными чертами реализации принципа ви-

зуализации с целью формирования профессиональной компетенции 

студентов стали: активизация когнитивных процессов; интенсифи-

кация трансляции знаний; развитие навыков и умений по представ-

лению, обработке, хранению и передаче информации; конкретиза-
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ция методических абстракций; развитие творческого мышления; 

осознание возможностей образовательной среды для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов; повыше-

ние мотивации и интереса к методике обучения английскому языку 

и к будущей профессиональной деятельности; создание условий 

для эффективного решения профессиональных задач. 

Обсуждение. Использование тестового блока заданий по изу-

ченным темам и проведение итогового самоанализа в конце курса 

«Методика обучения английскому языку» позволило констатировать 

факт повышения уровня сформированности профессиональной ком-

петенции студентов после применения визуальных материалов в 

процессе обучения, что подтвердило гипотезу исследования. 

Заключение. Актуальность исследуемой проблемы иниции-

ровала  разработку и апробацию визуальной технологии в процессе 

изучения дисциплины «Методика обучения английскому языку», 

применение которой привело к положительной динамике формиро-

вания профессиональной компетенции студентов. 

Ключевые слова: дидактический принцип визуализации; 

профессиональная компетенция; методика обучения английскому 

языку; визуальные технологии; технология критического мышления. 

Основные положения:  

– проблема формирования профессиональной компетенции 

будущего педагога является актуальной для высшей школы; 

– разработаны и апробированы визуальные технологии в 

процессе изучения дисциплины «Методика обучения английскому 

языку»; 

– диагностика, проведенная после использования визуаль-

ных технологий, показала положительную динамику развития про-

фессиональной компетенции. 

1 Введение (Introduction) 

Компетентностная парадигма, которая доминирует в 

современной образовательной среде, предполагает формирование 

способности и готовности будущей профессиональной личности к 

эффективной и продуктивной деятельности в различных ситуациях, а 

также выход уже в процессе обучения на определенный уровень 
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профессиональной компетентности. В этой связи Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования 

выделяет в числе других компетенций способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средствами препо-

даваемых предметов [1]. 

Современная образовательная среда характеризуется интер-

активностью, большим спектром средств обучения, внедрением 

инновационных информационных технологий, обладающих боль-

шим потенциалом для обучения. Одним из важных её элементов 

является визуализация, использование которой соответствует 

образно-эмоциональному стилю мышления современных студентов 

и обеспечивает более эффективное запоминание учебного материала 

через визуальное восприятие [2]. 

Под визуализацией в образовании вслед за А. Н. Иоффе мы 

понимаем способ получения и обобщения знаний на основе 

зрительного образа понятия, события, процесса, явления, факта, 

основанный на ассоциативном мышлении и системном структури-

ровании информации в наглядной форме. 

Анализ научной литературы по проблеме показывает, что 

существуют ряд исследований, посвященных изучению визуали-

зации информации на разных уровнях образовательного процесса. 

Среди них работы Е. И. Пассова, Н. Е. Кузовлевой, С. И. Кали-

ниной, Г. В. Лаврентьева и других. Психологическое обоснование 

использования визуальных средств представлено, например, в рабо-

тах И. A. Станкевича и Л. И. Найденовой Среди зарубежных авто-

ров, обобщивших опыт реализации принципа визуализации, можно 

упомянуть R. Murphy, V. Demici, N. P. Erber, R. Feuerstein, P. S. Klein, 

A. J. Tannenbaum, V. Evance, J. B. Harper и другие. 

Несмотря на интерес педагогов к визуализации информации, 

как показывает наш опыт, практическая реализация этого принципа 

редко встречается в высшем образовании. Таким образом, возникает 

необходимость поиска наиболее эффективных путей внедрения 

визуализации в профессиональную подготовку студентов. 



 

 
 
28 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 5, 2020 

 

М
. 

В
. 

Б
о

ли
н
а

, 
Е

. 
А

. 
Ш

м
и

д
т

 

Целью нашего исследования являлась использование 

визуализации в процесс методической подготовки студентов 

факультета иностранных языков с целью формирования их профес-

сиональной компетенции. 

В задачи исследования входили изучение научной литературы 

по проблеме, разработка технологии визуализации для дисциплины 

«Методика обучения английскому языку», её экспериментальная 

апробация и анализ полученных результатов. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для реализации цели исследования на основе теоретическо-

го анализа научной литературы, посвященной проблеме использо-

вания визуализации в образовательном процессе, научного наблю-

дения, анкетирования студентов с целью выяснения их отношения 

к изучаемой дисциплине и тех трудностей, которые они испытыва-

ют при усвоении учебного материала, был разработан комплекс за-

даний, основанный на принципе визуализации. Также этот принцип 

был реализован в лекционном курсе. Мы внедряли принцип визуа-

лизации на всех этапах работы с учебным материалом, начиная с 

его представления и заканчивая его применением. 

В исследовании принимали участие 78 студентов факультета 

иностранных языков ЮУрГГПУ. Экспериментальная работа прохо-

дила в естественных условиях на занятиях по дисциплине «Мето-

дика обучения английскому языку» в течение двух учебных се-

местров. 

П. М. Эрдниев утверждает, «что наибольшая прочность осво-

ения программного материала достигается при подаче учебной ин-

формации одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, 

символическом, словесном» [3, 148]. Таким образом, в рамках лек-

ционного курса была разработана серия презентаций, в которых бы-

ли представлены основные тезисы лекций с использованием схем, 

таблиц, фотографий, рисунков, шрифтов разного цвета и размера. 

Также был разработан комплекс заданий для семинаров, в 

которых был реализован принцип визуализации. Сами семинарские 

задания были представлены в виде сравнительных таблиц и схем. 

Широко использовались задания на анализ видеоматериала. 
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Например, на семинарском занятии в процессе изучения те-

мы «Принципы обучения английскому языку» не только обсужда-

лось развитие классического дидактического принципа наглядно-

сти и превращение его в современных условиях в когнитивно-

визуальный подход к обучению, но и было предложено проанали-

зировать видео урока английского языка с точки зрения реализации 

современных принципов обучения иностранному языку. Видеома-

териалы также использовались для оценки образовательной среды, 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной компе-

тенции; для анализа реализации целей урока и его содержания; в 

рамках тем: «Урок английского языка», «Обучение аудированию», 

«Обучение говорению», «Обучение фонетике» и т. д. Очень важно, 

чтобы студенты не только анализировали видео уроков, но и пред-

лагали свои идеи по их совершенствованию с точки зрения эффек-

тивности и современных требований. 

При обсуждении проблемы понимания иноязычного юмора 

некоторые шутки были представлены в виде рисунков и фотогра-

фий. В теме «Обучение лексике и грамматике» обсуждались методи-

ка применения предложенных анимационных материалов для изуче-

ния неправильных глаголов и графические материалы, например, 

функционально-смысловые таблицы Е. И. Пассова. При изучении 

темы «Проектная технология» студенты обсуждали школьные инди-

видуальные проекты, представленные в виде презентаций. 

На лабораторных занятиях, когда студенты самостоятельно 

разрабатывали фрагменты уроков, обязательным условием при 

оценивании их работ было грамотное применение разнообразных 

визуальных материалов для обучения разным видам речевой дея-

тельности и аспектам английского языка.  

3 Результаты (Results) 

Интеграция принципа визуализации в курс «Методика обу-

чения английскому языку» на всех этапах учебного процесса, начи-

ная с презентации материала и заканчивая его применением в раз-

работке уроков, позволила более эффективно формировать про-

фессиональную компетенцию студентов.  
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Включение презентаций с элементами визуализации в лек-

ционный курс позволило интенсифицировать процесс трансляции 

знаний, помогло студентам уже на этапе знакомства с новым мате-

риалом воспринимать его более осознанно.  

Вместо воспроизведения текста лекций или скачивания тек-

стов из интернета при подготовке к семинарским занятиям студенты 

анализировали видео реальных уроков, используя технологию кей-

сов с элементами визуализации, смотрели, как на практике реализу-

ются дидактические и методические принципы обучения английско-

го языка, коммуникативный и деятельностный подходы к обучению, 

учились формулировать цели урока и речевые задачи с позиций про-

блемного подхода к обучению, обсуждали роль образовательной 

среды в обучении иностранному языку в её трех компонентах: про-

странственно-предметном, социальном и психодидактическом, что 

было бы трудно делать без визуальных материалов. Словесно-

логическое мышление дает более точное и обобщенное отражение 

действительности, но это отражение абстрактно, а визуальное мыш-

ление помогает сформировать содержательные образы и сделать их 

целостными и полными [4, 97]. Все это способствовало активизации 

когнитивных процессов, развивало интеллектуальные умения анали-

за, синтеза, сравнения, обобщения и т. д. 

Изучая тему «Педагогические технологии», студенты не 

только использовали приёмы критического мышления для пред-

ставления, обработки и передачи информации, среди которых кла-

стеры, корзина идей, дерево предсказаний, Fishbone и т. д., но и са-

ми делали текстовое задание, применяя эти визуальные приёмы.   

Немаловажный аспект перевода вербальной информации в 

визуальную — это нестандартный подход студентов к поиску связи 

ранее известных способов решения задачи, приспособление знаний 

под некую учебную ситуацию [5, 53]. Обсуждая в группах соб-

ственные идеи для повышения эффективности анализируемых уро-

ков и разрабатывая фрагменты уроков по обучению разным видам 

речевой деятельности и аспектам языка, они учились решать про-

фессиональные задачи.  
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Реализация принципа визуализации в учебном процессе 

также привела к повышению мотивации и интереса к методике 

обучения английскому языку и к будущей профессиональной дея-

тельности. 

4 Обсуждение (Discussion) 

После окончания курса «Методика обучения английскому 

языку» нами была проведена диагностика уровня сформированно-

сти профессиональной компетенции студентов (ПК-4).  

Использование тестового блока заданий по изученным темам 

показало увеличение количества студентов, которые владеют мето-

дической терминологией (с 37 % до 78 %); умеют анализировать и 

обрабатывать информацию (с 31 % до 75 %), умеют использовать 

возможности образовательной среды для повышения эффективности 

обучения и решать профессиональные задачи (с 23 % до 67 %). Эти 

результаты подтвердились во время проведения лабораторных работ 

и в процессе педагогической практики.  Кроме того, в своей рефлек-

сии, то есть в итоговом самоанализе, подавляющее большинство 

студентов (89 %) написали о повышении мотивации к изучению ме-

тодики, о необходимости совершенствоваться в этой области и воз-

росшем интересе к будущей профессиональной деятельности. В 

свою очередь, многие студенты (74 %) отмечали, что те трудности, 

которые они испытывали в начале курса в усвоении материала, в по-

нимании терминологии, в выборе эффективных приемов, средств, 

методов и технологий обучения, были успешно преодолены.  

Таким образом, мы можем констатировать факт повышения 

уровня сформированности профессиональной компетенции студен-

тов после применения визуальных материалов в процессе обуче-

ния, что подтверждает гипотезу исследования. 

Необходимым условием успешного интегрирования прин-

ципа визуализации в дисциплину «Методика обучения английскому 

языку» является его реализация и на практических занятиях по 

иностранному языку [6]. Например, на первом курсе в рамках 

практических занятий по английскому языку мы предлагаем сту-

дентам множество разнообразных визуальных материалов: графи-

ческих (таблицы и схемы для обучения грамматике, кроссворды 
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для лучшего усвоения лексики, иллюстрации и фотографии для 

описания человека, его одежды или жилья), видеоматериалы (ви-

деоролики, например, Nottinghill Carnival; видеофильмы, например, 

Mrs Doubtfire в теме «Семья») и т. д. Конечно, мы должны пони-

мать, что при всех положительных результатах визуализации нель-

зя абсолютизировать этот принцип. Специфика предмета «Ино-

странный язык» предполагает уделять большое внимание языковой 

наглядности, а психология обращает наше внимание на такой из-

вестный недостаток визуальных материалов, как отвлекающая зри-

тельная наглядность. Таким образом, принцип визуализации дол-

жен присутствовать в процессе обучения в гармоничном единстве с 

другими не менее важными дидактическими и методическими 

принципами обучения иностранным языкам. 

5 Заключение (Conclusion) 

Проблема формирования профессиональной компетенции 

студентов является актуальной в силу изменившейся роли учителя 

в современном обществе. Необходимость интеграции визуализации 

в процесс обучения для формирования профессиональной компе-

тенции подтверждается тем, что 80-85 % нашего восприятия, обу-

чения, познания и других умственных видов деятельности осу-

ществляются благодаря органам зрения [7, 178].  

Визуальное представление материала позволяет студентам 

запоминать, анализировать и систематизировать материал более 

эффективно, мотивируя их к изучению учебного предмета и к бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Реализация принципа визуализации в рамках дисциплины 

«Методика обучению английскому языку» способствовала повы-

шению уровня сформированности компетенции ПК-4.  

Перспективным направлением исследования интеграции 

принципа визуализации в процесс обучения может быть его ис-

пользование в рамках других дисциплин высшей школы. 
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THE USE OF VISUALIZATION IN THE FORMATION 

OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS  

Abstract 

Introduction. The article deals with the realization of the 

visualization principle in the development of the students’ pro-

fessional competence in the course “Methods of teaching Eng-

lish”. The aim of the article is to show the need to apply this 

principle in the education process to optimize the professional 

development of future teachers. 
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Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of regulatory documents and scientific literature on the 

problem, generalization of innovative practices in education and 

the authors’ own teaching experience, empirical (observation, 

questioning, testing) and interpretative (qualitative and quantita-

tive analyses) methods. 

Results. The main results of applying the principle of vis-

ualization to develop the students’ professional competence in-

clude: activation of the cognitive processes; intensification of 

knowledge transfer; development of information competence; 

specification of abstract methodological concepts; development 

of creative thinking; awareness of the possibilit ies of the educa-

tional environment as means of reaching subject, meta -subject 

and personal outcomes; increasing motivation to study teaching 

methods; increasing interest in the future professional activity; 

creating conditions to solve professional problems. 

Discussion. The results of testing and students' self-

assessment at the end of the course «Methods of teaching Eng-

lish» allowed to establish the fact of an increased level of profes-

sional competence after the implementation of visual aids.  

Conclusion. The relevance of the problem determined the 

development and testing of visual technologies as part of the 

course “Methods of teaching English”, which had a positive effect 

on the dynamics of the formation of the considered competence.  

Keywords: Didactics of visualization; Professional compe-

tence; Methods of teaching English; Visual aids; Critical thinking. 

Highlights: 

The problem of the formation of professional competence 

is relevant for the higher school;  

Visual technologies were developed and tested as part of 

the course «Methods of teaching English»;  

The diagnostics after the implementation of visual aids 

showed a positive dynamics of development of the professional 

competence. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье раскрываются проблемы проектирования 

внеурочной деятельности как неотъемлемой части образовательного 

процесса в школе, обеспечивающей наравне с классно-урочной дея-

тельностью требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта в части его воспитательной направленности.  

Цель исследования — выявить типичные ошибки при проек-

тировании программ внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности и представить алгоритм проектирова-

ния программ внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности, который поможет избежать возможных рисков как 

следствия ошибок. 

Материалы и методы. Для достижения цели были исполь-

зованы такие методы, как системный анализ и контент-анализ. 

Результаты. На основе анализа существующих программ 

внеурочной деятельности представлены типичные недостатки в их 

проектировании и алгоритм действий, позволяющий их избежать. 

Обсуждение. Представлен алгоритм проектирования про-

граммы внеурочной деятельности духовно-нравственной направлен- 
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ности, включающий следующие шаги: выбор и конкретизация пла-

нируемых результатов реализации программы внеурочной деятель-

ности, определение содержания программы и видов внеурочной дея-

тельности в соответствии с планируемыми результатами, определе-

ние форм внеурочной деятельности, составление тематического плана. 

Заключение. Проведенное исследование позволило выделить 

типичные ошибки при проектировании программ внеурочной дея-

тельности и разработать алгоритм действий, который поможет пе-

дагогам избежать этих ошибок при проектировании программы. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность; курс внеуроч-

ной деятельности; проектирование программы внеурочной дея-

тельности; духовно-нравственная направленность внеурочной дея-

тельности; алгоритм проектирования программы. 

Основные положения:  

– анализ существующих программ внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности позволил выделить типич-

ные ошибки, которые совершают педагоги в процессе разработки 

программ; 

– при проектировании программ внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности необходимо следовать ал-

горитму проектирования программы, состоящему из шести после-

довательных шагов. 

1 Введение (Introduction) 

Переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты в 2009 году способствовал актуализации воспитательной 

функции образования. В качестве одного из средств достижения 

планируемых результатов названа внеурочная деятельность. Соглас-

но определению, внеурочная деятельность организуется в формах, 

отличных от классно-урочных. Выделено пять направлений вне-

урочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравст-

венное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. При-

оритетным для нас является духовно-нравственное направление, 

которое реализуется в соответствии с Программой духовно-нравст-

венного воспитания, развития обучающихся при получении началь-
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ного общего образования и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Целью данного направления является создание 

условий для воспитания нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. Очевидно, что вне-

урочная деятельность по духовно-нравственному направлению со-

действует достижению преимущественно личностных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Анализ практики организации внеурочной деятельности в 

начальной школе свидетельствует о трудностях и упущениях, кото-

рые связаны, прежде всего, с проектированием программ этой дея-

тельности. В психолого-педагогической литературе названы неко-

торые ошибки при построении программ внеурочной деятельности: 

информационная перегруженность, преобладание словесных форм 

организации деятельности, ориентация на большое количество 

планируемых результатов. В своем исследовании мы поставили 

следующую цель: выявить типичные ошибки при проектировании 

программ внеурочной деятельности духовно-нравственной направ-

ленности и представить алгоритм проектирования программ вне-

урочной деятельности духовно-нравственной направленности, ко-

торый поможет избежать возможных рисков как следствия ошибок.  

В зарубежной литературе распространен термин «внеучеб-

ная деятельность», которая рассматривается в качестве одного из 

средств повышения успеваемости обучающихся [1]. K. R. Bartkus 

отмечает неоднозначность в определении понятия «внешкольная 

деятельность» и «внеклассное занятие» и предпринимает попытку 

на основе обобщения существующих определений сформулировать 

собственное [2]. Следует отметить, что понятие «внеурочная дея-

тельность» отражено в нормативных документах Российской Феде-

рации и стран СНГ. 

Проблема проектирования внеурочной деятельности широко 

представлена в отечественной науке. Д. В. Григорьев, Л. С. Ручко и 

др. достаточно всесторонне представили результаты исследований, 

связанных с проблемами проектирования [3, 4], выбора модели [5],  
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определения образовательных результатов [6], организации, содержа-

ния, основных компонентов современной внеурочной деятельности.  

М. П. Нечаев и Р. Ш. Мошнина представили целый комплекс 

принципов, являющихся основой для проектирования программ 

внеурочной деятельности, среди которых принцип развития инди-

видуальности каждого ребенка в процессе социального и профес-

сионального самоопределения; организация воспитания не как сово-

купности мероприятий, а как целостной системы жизнедеятельнос-

ти учителей, обучающихся, родителей и социальных партнеров [7]. 

П. В. Степанов предложил и охарактеризовал три группы-

уровня образовательных результатов внеурочной деятельности: со-

циально-значимые знания, которые планируется передать детям; 

социально значимые отношения, которые планируется у них разви-

вать; опыт социально значимого действия, приобретение которого 

школьниками планируется организовать [6]. Эта идея поддержана 

как в теоретических исследованиях [8, 9], так и в педагогической 

практике.  

А. В. Кисляков, А. В. Щербаков и др. сформулировали кри-

терии оценки программ внеурочной деятельности, которые одно-

временно являются и требованиями к их проектированию. Среди 

них следует выделить наличие соответствия моделей внеурочной 

деятельности условиям организации образовательного процесса и 

поставленным целям в основной образовательной программе [5].  

Опираясь на достижения вышеназванных исследований, 

можно использовать выявленные принципы, планируемые резуль-

таты, критерии при проектировании программ внеурочной дея-

тельности для прогнозирования их результативности. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Объектами исследования выступили рабочие программы 

внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности, 

разработанные учителями начальных классов. Важнейшим мето-

дом оценки целостности и эффективности программы внеурочной 

деятельности явился системный анализ. Использование метода сис-

темного анализа мы видим не только в возможности определения 

целостности спроектированных программ, но и в предупреждении 
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или объяснении причин неэффективности их реализации и т. п. 

В соответствии с положениями, разработанными Ю. А. Ко-

наржевским, мы использовали системный анализ в нескольких ас-

пектах. Охарактеризуем их применительно к нашему исследова-

нию. Морфологический аспект предусматривает определение 

границ исследуемого объекта как системы, выделение подсистем и 

элементов системы. Программа внеурочной деятельности тракту-

ется, с одной стороны, как система, а с другой — как подсистема, 

входящая в состав вышестоящей системы — основной образова-

тельной программы школы. Она является сложной системой и 

включает в себя ряд подсистем, каждая из которых характеризуется 

определенной совокупностью элементов (планируемые результаты, 

содержание программы, виды и формы внеурочной деятельности и 

др.). Структурный аспект имеет целью выделение внутренней ор-

ганизации системы и определение способа, характера связи эле-

ментов. В программах внеурочной деятельности – это наличие или 

отсутствие связей: «цель – планируемые результаты» (системооб-

разующая связь), «планируемые результаты – содержание», «уров-

ни планируемых результатов – формы и методы их достижения, 

виды деятельности» и др. Функциональный аспект системного 

анализа подразумевает выявление наличия или отсутствия меха-

низма функционирования системы, представленного в пояснитель-

ной записке программы или тематическом планировании. Генети-

ческий аспект предусматривает анализ процесса происхождения 

системы внеурочной деятельности, ее формирования и развития, 

что не входило в задачи нашего исследования.  

Методом качественно-количественного анализа программ 

внеурочной деятельности был выбран контент-анализ. Предметом 

данного анализа стало выявление типичных ошибок при проекти-

ровании программ внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления.  

Единицами анализа, служащими в содержании программ 

внеурочной деятельности индикаторами интересующих нас явле-

ний, стали следующие категории: количество планируемых резуль-

татов программы, измеримость представленных в ней результатов, 
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наличие разнообразных видов деятельности, существование связей 

между планируемыми результатами и вышеназванными элемента-

ми программы, а также целями основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

Нами определялась частота проявления этих категорий в 

программах внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности. Удельный вес той или иной категории вычислялся 

с помощью формулы: 

К= 
число единиц анализа,   фиксирующих данную категорию

общее число единиц анализа
 

Для контент-анализа методом случайной выборки взято 48 

программ внеурочной деятельности духовно-нравственной направ-

ленности, которые мы распределили на три группы (16 программ в 

каждой): программы, ориентированные на нравственное воспита-

ние; программы, ориентированные на гражданско-патриотическое 

воспитание; программы, ориентированные на экологическое вос-

питание. Каждую программу мы оценили с точки зрения четырех 

вышеназванных показателей (наличие — 1 балл, отсутствие — 0 

баллов). Затем была подсчитана частота (коэффициент) их прояв-

ления. 

3 Результаты (Results) 

Полученные в процессе контент-анализа программ внеуроч-

ной деятельности духовно-нравственной направленности результа-

ты представлены в таблице (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Коэффициент ошибочности в определении количества планируемых результатов в программах 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

Table 1 — Error rate in determining the number of planned results in extracurricular activities in the spiritual 

and moral direction 

Вид программы внеурочной деятельности 

3-7 

 планируемых 

результатов, 1 

8-12 

планируемых 

результатов, 1 

13-17 

планируемых 

результатов, 1 

Более 18 

планируемых 

результатов, 1 

Программа, 

ориентированная на нравственное воспитание 0,125 0,125 0,375 0,375 

Программа, 

ориентированная на гражданско-патриотическое воспитание 0,062 0,187 0,437 0,312 

Программа, 

ориентированная на экологическое воспитание 0 0,125 0, 437 0, 437 
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Итак, независимо от вида программ внеурочной деятельно-

сти очевидно преобладание большого количества планируемых ре-

зультатов. В 41,7 % всех проанализированных программ внеуроч-

ной деятельности сформулировано от 13 до 17 планируемых 

результатов, в 39,6 % — более 18 планируемых результатов. И 

только в небольшом количестве изученных нами программ это ко-

личество более или менее реалистично, а следовательно, достижи-

мо. От 8-ми до 12-ти планируемых результатов отмечено в 14,6 % 

программ, и менее семи планируемых результатов в 3,1 % про-

грамм. Системный анализ содержания программ показал наличие 

связей «уровни планируемых результатов — формы и методы их 

достижения, виды деятельности» только в 31,2 % программ. Полу-

ченные нами результаты свидетельствуют о существования риска 

недостижения планируемых результатов реализации программ вне-

урочной деятельности. Таким образом, большое количество запла-

нированных результатов является типичной ошибкой при проекти-

ровании программ (Таблица 2).  



 

 

Таблица 2 — Коэффициент выполнения требования к измеряемости планируемых результатов в программах 

внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

Table 2 — Coefficient of fulfillment of the requirement for measurability of planned results in extracurricular 

programs of spiritual and moral orientation  

Вид программы внеурочной деятельности 
Наличие измеримых 

планируемых результатов, 1 

Отсутствие измеримых 

планируемых результатов, 1 

Программа, 

ориентированная на нравственное воспитание 0,25 0,75 

Программа, 

ориентированная на гражданско-патриотическое воспитание 0,125 0,875 

Программа, 

ориентированная на экологическое воспитание 0,312 0,687 
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Таким образом, в 77 % программ внеурочной деятельности, 

которые мы проанализировали, отсутствуют формулировки изме-

римых планируемых результатов, что значительно снижает воз-

можность определения степени их достижения, и является второй 

типичной ошибкой проектирования (Таблица 3). 



 

 

Таблица 3 — Коэффициент использования разнообразных видов деятельности в программах внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению 

Table 3 — Coefficient of use of various types of activities in extracurricular programs in the spiritual and moral 

direction 

 

Вид 

Внеурочной 

деятельности 

Виды программ внеурочной деятельности 

Программа, ориентированная 

на нравственное воспитание, 1 

Программа, ориентированная 

на гражданско-патриотическое воспитание, 1 

Программа, ориентированная 

на экологическое воспитание, 1 

игровая 0,5 0,375 0,562 

познавательная 0,125 0,125 0,062 

проблемно-ценностное 

общение 1 1 0,812 

социальное творчество 0,25 0,187 0,125 

художественное творчество 5 0,187 0,25 

досугово-развлекательная 0 0 0 

трудовая 0,062 0 0,125 

спортивно-оздоровительная 0 0 0 

туристско-краеведческая 0 0 0,187 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что во всех 

анализируемых нами программах внеурочной деятельности преоб-

ладает проблемно-ценностное общение, которое предполагает сло-

весные формы организации деятельности (беседы, диспуты, дис-

куссии и т. д.). Очевидным становится тот факт, что крайне редко 

педагогами используются спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, трудовая и досугово-развлекательная виды деятель-

ности. Следствием этого являются трудности в достижении плани-

руемых результатов третьего уровня, которые предполагают приоб-

ретение опыта социально значимого действия.  

Таким образом, проведенное нами исследование констати-

рует наличие типичных ошибок в существующих программах вне-

урочной деятельности. Их следствием являются риск недостижения 

ожидаемых результатов внеурочной деятельности и риск невозмож-

ности определения степени реализации существующих программ. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Во избежание выявленных рисков и ошибок при проектиро-

вании программ внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности необходимо следовать следующему алгоритму 

проектирования. 

Шаг 1. Выбор планируемых результатов реализации про-

граммы внеурочной деятельности 

В Примерной основной образовательной программе началь-

ного общего образования, утвержденной 8 апреля 2015 года, предс-

тавлена Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся  при получении начального общего образования.  Про-

грамма содержит 11 направлений духовно-нравственного воспита-

ния. Очевидно, что все их невозможно включить в одну программу 

внеурочной деятельности. Поэтому необходимо выбрать 1–3 направ-

ления и проанализировать соответствующие им планируемые ре-

зультаты. Например, направление «Воспитание положительного от-

ношения к труду и творчеству» предполагает достижение таких 

результатов, как ценностное отношение к труду и творчеству, чело-

веку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудо-

любие; элементарные представления о различных профессиях; пер-
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воначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приори-

тета нравственных основ труда, творчества, создания нового; пер-

воначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной и личностно значимой деятельности и др. Разработчику 

программы нужно выбрать из представленного выше списка те ре-

зультаты, достижение которых будет обеспечено в рамках именно 

внеурочной деятельности. В качестве примера рассмотрим один из 

результатов. 

Шаг 2. Конкретизация планируемых результатов програм-

мы внеурочной деятельности 

Необходимо распределить выбранные воспитательные ре-

зультаты по уровням в соответствии с классификацией Д. В. Григо-

рьева и П. В. Степанова, при необходимости детально конкретизи-

ровать их и представить на каждом уровне (Таблица 4). 

Таблица 4 — Конкретизация планируемых результатов 

программы внеурочной деятельности 

Table 4 — Specifying the planned  

results of the Extracurricular Activities program  

I уровень результа-

тов — приобретение 

учащимися социаль-

ных знаний, понима-

ния социальной ре-

альности и 

повседневной жизни  

II уровень результатов 

— получение обучаю-

щимися опыта пережи-

вания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

ценностного отношения 

к социальной реально-

сти в целом  

III уровень результа-

тов — получение 

опыта самостоятель-

ного общественного 

действия  

знания о правилах 

работы в команде, о 

значимости вклада 

каждого члена ко-

манды в общее дело 

положительное отно-

шение к работе в паре, 

группе, коллективе 

первоначальные 

навыки трудового, 

творческого сотруд-

ничества со сверст-

никами, старшими 

детьми и взрослыми 

Шаг 3. Определение содержания программы внеурочной де-

ятельности в соответствии с планируемыми результатами 
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Содержание программы внеурочной деятельности должно 

быть ориентировано на достижение планируемых результатов прог-

раммы. Анализ существующих программ по духовно-нравствен-

ному направлению внеурочной деятельности позволит сформули-

ровать название разделов и тем программы, а также конкретизиро-

вать содержание каждой темы. Описание содержания раздела или 

темы предполагает описание дидактических единиц, которые будут 

освоены учащимися в рамках изучения данной темы. Например, 

это правила работы в команде, правила распределения ролей и обя-

занностей между членами команды, описание типичных действий 

участников команды; примеры заданий, которые можно выполнить 

только в команде и которые могут вызвать положительные эмоции, 

радость от общения и т. п.   

Шаг 4. Выбор видов внеурочной деятельности, в соответ-

ствии с планируемыми результатами 

В методическом конструкторе внеурочной деятельности 

наряду с направлениями внеурочной деятельности определены и ее 

виды: игровая деятельность, познавательная деятельность, про-

блемно-ценностное общение, социальное творчество, художе-

ственное творчество, досугово-развлекательная деятельность, тру-

довая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность. 

Ориентация образовательного процесса на всех ступенях 

обучения в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом на системно-деятельностный подход, а так-

же учет психолого-педагогических особенностей современных де-

тей диктуют следующее требование: занятие должно проходить 

динамично, а для этого предусмотрено включение обучающихся в 

различные виды деятельности. 

Выбор видов деятельности должен основываться на особен-

ностях содержания программы, учитывать планируемые результаты 

программы. Назовем в качестве примера возможные виды деятель-

ности для разрабатываемой программы: проблемно-ценностное 

общение, трудовая деятельность, познавательная деятельность и 

художественное творчество. 
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Шаг 5. Определение форм внеурочной деятельности 

При проектировании программы внеурочной деятельности 

необходимо опираться на формы деятельности, выделенные в соот-

ветствии с видами и направлениями внеурочной деятельности. Ду-

ховно-нравственному направлению внеурочной деятельности соот-

ветствуют следующие формы: факультативные, индивидуально-

групповые занятия, беседы, праздники и мероприятия, заочные 

экскурсии, виртуальный музей, создание презентаций, исследова-

тельская деятельность учащихся, экскурсии, выставки, тематиче-

ские и творческие вечера, смотры-конкурсы, фестивали, концерты, 

встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, посещение 

школьного музея, тематические классные часы, военно-спортивные 

игры, фестивали патриотической песни, смотры строя и песни и др. 

Следовательно, определенный объем часов можно заплани-

ровать на экскурсии, организацию и проведение выставок, органи-

зацию и проведение совместно с детьми праздника или КТД и т. д.  

Оставшиеся часы отводятся на аудиторные занятия, которые, в 

свою очередь, необходимо разнообразить за счет применения раз-

личных форм деятельности: беседы, тренинги, дебаты, дискуссии, 

различные виды игр, трудовые акции, трудовые десанты, концерты, 

спектакли, фестивали, выставки, творческие вечера и т.д. 

Шаг 6. Составление тематического плана 

Согласно требованиям к рабочим программам по внеурочной 

деятельности, тематическое планирование должно содержать разделы 

программы, темы занятий, описание примерного содержания заня-

тий со школьниками (из описания должно быть понятно, на дости-

жение какого уровня результатов направлены определённые занятия). 

Тематический план позволяет распределить содержание ма-

териала, предусмотренного программой, по учебным занятиям; за-

ранее спланировать формы и виды занятий; подготовить нужные 

средства обучения (книги, наглядные пособия, учебно-методические 

материалы и средства обучения). 

Можно оформить календарно-тематический план в виде 

таблицы, которая отражает взаимосвязь каждой темы с содержани-

ем, видами и формами организации деятельности. 
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Таблица 5 — Тематическое планирование 

Table 5— Thematic planning 

Название 

темы 

Кол-во часов, 

вид деятельности 
Содержание и форма деятельности 

П
р

о
ф

ес
си

и
 и

н
д

у
ст

р
и

и
 к

р
ас

о
ты

 

5 часов 

 

Кто такой дизайнер? Чем занимается 

дизайнер одежды? Какие качества, 

необходимы дизайнеру одежды? 

Профессия «стилист». 

Какими умениями должен обладать 

стилист? 

Из них: 

2 часа —  

познавательная 

Дискуссия «Легко ли работать в инду-

стрии красоты?» 

Мини-проект «Индустрия красоты: 

профессии» (командная работа) 

1 час —  

художественно-

творческая 

Выставка рисунков «Мой стиль» 

2 часа — 

трудовая 

Сюжетно-ролевая продуктивная игра 

«Салон красоты» (работа в микрогруп-

пах) 

5 Заключение (Conclusion) 

Проведенное исследование позволило выявить типичные 

ошибки в проектировании программ духовно-нравственной направ-

ленности: ориентация на большое количество запланированных ре-

зультатов при проектировании программ, невыполнение требований 

к измеряемости планируемых результатов, отсутствие связей «уров-

ни планируемых результатов — формы и методы их достижения, 

виды деятельности», включение в программу видов деятельности, 

предполагающих в основном словесные, а не практические методы и 

формы работы.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о существо-

вания риска недостижения планируемых результатов реализации 

программ внеурочной деятельности, риска невозможности опреде-

ления степени реализации существующих программ, а также труд-
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ностей в достижении планируемых результатов третьего уровня, 

которые предполагают приобретение опыта социально значимого 

действия. Во избежание выявленных рисков и ошибок в программах 

внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

необходимо следовать определенному алгоритму проектирования. 
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DESIGNING A PROGRAM OF EXTRACURRICULAR  

ACTIVITIES OF A SPIRITUAL AND MORAL DIRECTION  

Abstract 

Introduction. The article reveals the problems of designing 

extracurricular activities as an integral part of the educational 

process at school, which ensures the requirements of the Federal 

state educational standard in terms of its educational orientation 

on an equal basis with classroom activities.  

The purpose of the study is to identify typical errors in the 

design of extracurricular programs of spiritual and moral orienta-

tion and to present an algorithm for designing programs of extra-

curricular activities of spiritual and moral orientation, which will 

help to avoid possible risks as a consequence of errors.  

Materials and methods. Methods such as system analysis 

and content analysis were used to achieve this goal.  

Results. Based on the analysis of existing extracurricular 

activities programs, typical shortcomings in their design and the 

algorithm of actions that allows them to be avoided are presented.  

Discussion. The algorithm of the design program extracur-

ricular activities the spiritual-moral direction, comprising the fol-

lowing steps: selection and specification of the planned results of 

the programme of extracurricular activities, the content of the 

programme and the types of extracurricular activities in accord-

ance with the planned results, the definition of the forms of ex-

tracurricular activities, preparation of thematic plan.  

Conclusion. The study allowed us to identify typical errors 

in the design of extracurricular activities and develop an algo-
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rithm of actions that will help teachers avoid these errors when 

designing the program. 

Keywords: Extracurricular activities; Extracurricular ac-

tivities course; Design of extracurricular activities program; Spir-

itual and moral direction of extracurricular activities; Program 

design algorithm. 

Highlights: 

Аnalysis of existing programs of extracurricular activities 

of spiritual and moral orientation allowed us to identify typical 

mistakes that teachers make in the process of developing pro-

grams; 

When designing programs for extracurricular activities of 

spiritual and moral orientation, it is necessary to follow the pro-

gram design algorithm, which consists of six consecutive steps.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ  

В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность организации 

факультативных занятий учащихся в системе школьного образова-

ния, выполнен анализ методики организации факультативных заня-

тий по русскому языку в общеобразовательной школе.  

Цель статьи — представить и обосновать разработанный ав-

торами комплекс факультативных занятий по изучению диалектной 

лексики русского языка в старших классах, определить эффектив-

ные приемы внеурочной деятельности школьников и прокомменти-

ровать их эффективность. 

Материалы и методы. Материалом исследования стали 

приемы формирования внеурочной деятельности учащихся стар-

ших классов по изучению диалектной лексики современного рус-
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ского языка на основе факультативного курса, а также анализ языка 

произведений художественной литературы. 

Основными методами исследования являются анализ науч-

ной литературы, посвященной проблеме организации факультатив-

ных занятий учащихся; а также диагностические методики, вклю-

чающие наблюдение, описание, беседу, анкетирование, 

тестирование, методы статистической обработки данных. 

Результаты. В результате исследования доказана целесооб-

разность изучения особенностей говоров северо- или южновелико-

русского наречий, разработан комплекс факультативных занятий по 

региональной лингвистике для учащихся старших классов совре-

менной школы, определены эффективные приемы комментирова-

ния языка произведений художественной литературы. 

Обсуждение. В статье представлен к обсуждению вопрос о 

включении текстов художественной литературы, в том числе произве-

дений писателей-деревенщиков, в систему факультативных занятий 

старшеклассников для понимания территориальной разновидности 

современного русского языка. 

Заключение. Сделан вывод о том, что использование пред-

ложенных приемов анализа диалектизмов на факультативных заня-

тиях по русскому языку будет способствовать развитию интереса 

школьников к территориальным разновидностям русского языка и 

формированию у них глубоких знаний по предмету, уважению к 

родной речи. 

Ключевые слова: образовательный процесс; внеурочная де-

ятельность учащихся; факультативные занятия; диалектная лексика; 

методы и приемы работы с художественным текстом. 

Основные положения: 

1) изучена методика организации внеурочной деятельности 

учащихся в общеобразовательной школе; 

2) выявлена степень теоретической разработанности про-

блемы исторического подхода к изучению территориальной разно-

видности русского языка; 

3) выполнен анализ учебников, учебных программ, методичес-

кой литературы для учителей и пособий для учащихся с целью вы-
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явления возможности применения исторического подхода к изуче-

нию диалектной лексики на примере художественных произведений; 

4) разработан комплекс факультативных занятий для стар-

шеклассников по изучению диалектной лексики русского языка;  

5) определены и обоснованы эффективные приемы внеуроч-

ной деятельности школьников. 

1 Введение (Introduction) 

Русский язык — один из богатейших и сложных языков мира. 

Пользуясь его огромным словарным запасом, можно использовать 

нужные слова для ясной передачи мысли. При этом среди слов, кото-

рые употребляются повсеместно, где звучит русская речь, и имеют 

общерусский характер, оказывается немало и таких, которые исполь-

зуются только на определенной территории: маршрутное такси — 

понька (Северодвинск), топик (Симферополь), файл — мультифора 

(Новосибирск), кармашек (Санкт-Петербург) мусорный бак — альт-

фатер (мусорные баки, Ставрополье), корректор — штрих, замазка 

(Урал),  водолазка — бадлон (Санкт-Петербург) и др. 

Актуальность исследования заключается в активном исполь-

зовании диалектной лексики в процессе обучения учащихся для ре-

ализации образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Изучение диалектных слов дает школьникам осознание богатства 

русского языка, его культурного прошлого, осмысление взаимосвя-

зи языка и истории народа. Очевидно, что для этого необходим 

творческий подход к обучению. Понятие «творчество» и «внеуроч-

ная деятельность» в методике современного преподавания русского 

языка практически не встречается. Чаще всего используется такое 

определение, как «творческое решение», «творческий подход» [1]. 

Творчество в школе как вполне самостоятельный поиск или способ 

самовыражения учащегося отсутствует.  

Теоретическую базу данного исследования составили мето-

дические разработки ученых в области педагогики (О. Б. Адаева 

[1], Э. В. Будаев [2], Т. Г. Кучина [3], Е. Ю. Никитина, К. Н. Чалина 

[4] и др.), а также ученых-лингвистов в области региональной 

лингвистики, исторической лексикологии, этимологии (В. В. Вино-
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градов [5], В. В. Колесов [6] и др.); истории русского литературного 

языка (Д. С. Лихачев [7], Б. А. Успенский [8] и др.). 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Материалом исследования стали приемы формирования вне-

урочной деятельности учащихся старших классов на основе факуль-

тативного курса по изучению диалектной лексики современного 

русского языка и анализу языка произведений художественной лите-

ратуры. 

При изучении и описании материала использовались обще-

теоретические методы исследования: синтез, анализ, сопоставление, 

обобщение, также применены статистические методы в их элемен-

тарном виде; для описания полученных результатов применялись 

наблюдение, описание языковых фактов, а также описательный и 

сопоставительный методы; для обоснования выводов применены 

эмпирические методы исследования: педагогический эксперимент и 

педагогическое наблюдение. 

3 Результаты (Results) 

Факультативные занятия предстают той формой внеурочной 

работы, которая проводится преподавателем для учащихся с целью 

воздействия на них, побуждения к саморазвитию [9]. Факультативные 

занятия в образовательном учреждении выполняют различные функ-

ции: развивают когнитивные способности и индивидуальные склон-

ности ребенка; пополняют опыт ребенка ценными практическими 

навыками, а также знаниями в определенной области; воспитывают 

глубокий интеллектуальный интерес учащихся; сопутствуют прояв-

лению у школьников стремления активно участвовать в результатив-

ной деятельности, одобряемой обществом; учат жить в коллективе, то 

есть помогать друг другу, заботиться о своих сверстниках, ставить се-

бя на место другого человека и др. 

Опытный педагог всегда может определить, на каком уровне 

на сегодняшний день находится познавательный интерес каждого 

ученика, поскольку «… уровень познавательной заинтересованности 

выражается прежде всего в характере познавательной деятельности, с 

которой справляется и к которой стремится ученик: репродуктивный, 

описательно-поисковой или творческой <…>» [10, с. 117]. Учитель 
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развивает познавательную заинтересованность у школьника, переходя 

вместе с ним от одного вида деятельности к другому. 

Успех обучения обусловливается не только выбранными фор-

мами воздействия и практическими методами на уроке, но и органи-

зацией внеклассных мероприятий по тому или иному предмету. 

Большое значение в подготовке учащихся к факультативным занятиям 

может иметь специальная внеклассная работа, которая носит система-

тический характер и меняет свои формы в соответствии с растущими 

возможностями и потребностями школьников. 

Между внеклассной и учебно-воспитательной работой суще-

ствует тонкая взаимосвязь. Внеклассная работа имеет те же образова-

тельные и воспитательные задачи, что и классные уроки. Правильно 

организованные внеклассные занятия углубляют знания, расширяют 

кругозор учащихся, развивают творческую активность, повышают 

интерес к предмету [11]. При этом факультативные занятия не долж-

ны дублировать обычные уроки и тем более дополнительные занятия 

с отстающими. 

Цель внеклассных мероприятий — обеспечить каждого 

школьника комплексом знаний, умений и навыков. Поставленная цель 

говорит об основной задаче воспитания — воспитать человека, гар-

монически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чи-

стоту и физическое совершенство. Из основной цели проведения фа-

культативных занятий по русскому языку можно выделить ряд задач, 

которые решаются учителем в процессе такой деятельности: 1) вос-

питание социальной культуры у учащихся; 2) расширение и пополне-

ние запасов знаний у учащихся, а также формирование лингвистиче-

ских знаний; 3) выявление одаренных учащихся, работа с ними; 4) 

воспитание веры в свои силы и способности у учащихся, малоуспе-

вающих по русскому языку; 5) развитие и совершенствование духов-

ных качеств личности у каждого школьника: «<…> любознатель-

ность, инициативность, трудолюбие, воля, настойчивость, 

самосовершенствование в получении знаний» [11, с. 67]. 

Таким образом, только при интегрированном применении раз-

личных форм учебной деятельности по русскому языку, а также раз-

ных типов уроков, факультативных занятий, внеклассных мероприя-
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тий и индивидуальных работ по саморазвитию — достигается высо-

кий уровень владения современным русским языком. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обу-

чающихся, мы предусмотрели такие методы и приемы для получе-

ния знаний о диалектной лексике, которые позволяют создавать оп-

тимальные условия для самореализации обучающихся: работа со 

словарем; анализ диалектных слов, их классификация; обсуждение 

текстов; выполнение заданий по диалектной лексике; обсуждение 

полученных знаний. Возможны и другие формы работы, например, 

составление тематического диалектного словаря [12]. 

Согласно принципу доступности, объем, сложность и темп 

изучения материала должны быть целесообразны с ресурсами уча-

щихся, а учебная нагрузка должна увеличиваться постепенно. При 

выборе материала для внеклассной деятельности возможно неболь-

шое отклонение от требований программы, но эти отклонения сле-

дует соотносить с возрастными возможностями учащихся. 

Исходя из принципа научной углублённости готовится подго-

тавливался материал, не включенный в обязательную программу или 

недостаточно глубоко представленный в программе, что позволяет 

рассмотреть его на факультативных занятиях более подробно. 

В процессе организации внеурочной работы применялись 

различные формы когнитивной деятельности учащихся. К ним от-

носят: 1) фронтальную работу, которая предполагает включение все-

го состава учащихся в деятельность; 2) групповую работу, преду-

сматривающую выполнение различных заданий по диалектной 

лексике учащимися, с намерением совместно пополнить знания по 

теме, а также создать единое мнение путем взаимодействия в груп-

пе; 3) индивидуальную работу, улучшающую осведомленность об 

уровне знаний детей при выполнении им самостоятельной работы.  

Комплекс факультативных занятий по изучению диалектной 

лексики на основе повести В. Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

включает в себя пять внеклассных занятий, представленных в таб-

лице (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Тематическое планирование факультативных заня-

тий 

Table 1 — Thematic planning of extracurricular activities 

Тема Цель занятия 

Занятие № 1 

Устный журнал «Лексика рус-

ского языка с точки зрения 

сферы ее употребления» 

Систематизация знаний учащихся о лек-

сическом составе русского языка, о тер-

риториальных разновидностях русской 

лексики, пополнить багаж школьников 

знаниями о диалектной лексике.  

Занятие № 2 

Лекция с элементами беседы 

«Наречия в современном рус-

ском языке. Диалектизмы в 

толковых словарях» 

Овладение учащимися знаниями о диа-

лектной лексике русского языка, об отли-

чительных признаках диалектных слов; 

навыками работы с различными толковы-

ми словарями; умениями находить диа-

лектные слова в толковых словарях.  

Занятие № 3 

Семинар «Диалектная лексика 

в русском языке, классифика-

ция диалектизмов» 

Знакомство с классификацией диалектиз-

мов, применение полученных знаний на 

практике, расширение кругозора школь-

ников. 

Занятия № 4 

Семинар «Диалектные слова в 

повести В. Распутина “Про-

щание с Матерой”»  

Овладение знаниями о функционирова-

нии диалектной лексики в тексте повести 

В. Распутина «Прощание с Матерой». 

Занятия № 4 

Устный журнал «Во глубине 

Сибири» 

Цель занятия — проследить динамику 

изменений уровня знаний о диалектной 

лексике на основе проанализированной 

повести В. Распутина «Прощание с Мате-

рой». 

Готовность учащихся к приобретению знаний на факульта-

тивных занятиях в системе школьного образования является одним 

из способов приобретения дополнительных знаний. Предложенный 

комплекс факультативных занятий по изучению диалектной лексики 

на основе повести В.  Г. Распутина «Прощание с Матерой» будет 

способствовать развитию интереса к чтению, познавательной актив-

ности школьников и формированию у них глубоких знаний по пред-

мету, а именно: 1) успешному усвоению знаний и представлений о 
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родном языке, что расширит лингвистическую компетенцию; прояв-

лению активного познавательного интереса к изучению современно-

го состояния русского языка и его исторического прошлого; 

2) формированию положительной оценки, стремлению к дальней-

шему самосовершенствованию в познании территориальных разно-

видностей языка и формированию ценностного взгляда на язык как 

национально-культурный феномен. 

5 Заключение (Conclusion) 

Комплексный подход к изучению русского языка в школе 

может быть осуществлен за счет разработки системы факультатив-

ных занятий по комментированию состояния языка на основе текс-

тов художественных произведений. Анализ действующих программ 

и школьных учебников, дополнительных пособий для учащихся и 

методической литературы для учителя позволяет выявить проблемы 

преподавания русского языка в школе, решить которые поможет курс 

факультативных занятий по территориальным разновидностям рус-

ского языка и истории формирования русских говоров.  

Факультативные занятия по русскому языку способствуют 

не только повышению уровня знаний о диалектной лексике, но и 

появлению интереса к изучению всей лексики, на основе литера-

турных произведений. 

Внеклассная деятельность в рамках изучения диалектной 

лексики русского языка позволяет учащимся взглянуть на родной 

язык по-новому, углубить ранее полученные знания, дополнить и 

укрепить их, а также воспитать интерес к изучению предмета. Фа-

культативные занятия по русскому языку дают хорошую базу для 

подготовки школьников к научным конференциям и олимпиадам по 

русскому языку, поскольку во многом методика повышения обще-

культурных знаний по территориальным разновидностям русского 

языка опирается на задания школьных олимпиад муниципального и 

всероссийского уровня. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION  

OPTIONAL LESSONS FOR STUDENTS IN THE SYSTEM 

SCHOOL EDUCATION 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of the 

organization of research work of students in the school system, 

analyzes the methods of organizing research activities of students 

in a comprehensive school.  

The purpose of the article — To present and substantiate 

the complex of optional classes developed by the author for stud-

ying the dialectal vocabulary of the Russian language in high 

school, to determine effective methods of extracurricular activi-

ties of schoolchildren and comment on their effectiveness.  

Materials and methods. The material of the study was 

methods for the formation of research activities of high school 

students on the basis of an optional course on the study of the his-

tory of the language, as well as historical commenting on the text.  

The main research methods are the analysis of scientific lit-

erature devoted to the problem of organizing students' research 

work; as well as diagnostic techniques, including observation, de-

scription, conversation, questioning, testing, methods of statistical 

data processing. 

Results. As a result of the study, the expediency of study-

ing the peculiarities of dialects of the supreme or South Great 

Russian dialects was proved, a complex of optional lessons in re-

gional linguistics for senior schoolchildren was developed, effec-

tive methods of commenting on the language of works of fiction 

were identified. 

Discussion. The article presents for discussion the ques-

tion of including historical texts, including archival sources, in 

the system of optional classes for high school students to under-
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stand the process of historical development of the Russian lan-

guage.  

Conclusion. It is concluded that the use of the proposed 

methods for the analysis of historical texts in elective classes in 

the Russian language will contribute to the development of the 

research interest of schoolchildren and the formation of their 

deep knowledge of the subject.  

Keywords: Educational process; Extracurricular activities 

of students; Extracurricular activities; dialect vocabulary; Meth-

ods and techniques for working with artistic text.  

Highlights: 

1) Studied the methodology of organizing research activi-

ties of students in a comprehensive school;  

2) The degree of theoretical elaboration of the problem of 

the historical approach to the study of the Russian language is 

revealed; 

3) Analyzed textbooks, curricula, methodological literature 

for teachers and manuals for students in order to identify the 

practical possibility of providing a historical approach to the 

study of the Russian language;  

4) A set of optional classes on the history of language on 

the basis of high school has been developed; 

5) Effective methods of research activity of schoolchildren 

are identified and justified.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация 

Введение. Актуализирован экспресс-процесс экстренно-вы-

нужденного использования информационно-коммуникационной инф-

раструктуры для передачи информации и опосредованного синхрон-

ного или асинхронного взаимодействия обучающихся и педагогичес-
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ких работников в условиях эпидемиологических угроз пандемии 

коронавируса Covid-19. 

Материалы и методы. Основным методом выявления за-

щитных мер по обеспечению информационно-коммуникационнои ̆

безопасности качественной реализации образовательного процесса 

обучающихся стали теоретический анализ опубликованных в науч-

ной литературе материалов и опыта трансформации образователь-

ной сферы. 

Результаты. Нами проанализированы материалы публика-

ций по проблеме экстренно-вынужденной реакции на эпидемиоло-

гические угрозы пандемии коронавируса Covid-19 и выявлены не-

которые в целом успешные аспекты информационно-коммуника-

ционной безопасности профессионального образования. 

Обсуждение. Ресурсные возможности верификации вариан-

тов архитектур контент-платформ педагогического инструментария 

Skype и Zoom, а также инновационных форм их освоения и внед-

рения позволяют надеяться на получение обнадёживающих резуль-

татов по нивелированию рисков в условиях экстренной реакции на 

эпидемиологические угрозы.  

Заключение. Высокотехнологичные электронно-образователь-

ные ресурсы, обладающие широким диапазоном инновационных 

педагогических инструментов (интерактив, мультимедиа, моделинг, 

коммуникативность) видео- и аудиокоммуникаций студентов с пе-

дагогическими работниками, являются залогом действенного отве-

та на эпидемиологические угрозы. 

Ключевые слова: электронно-образовательные ресурсы; 

транформация образовательной сферы; эпидемиологические угрозы; 

педагогический инструментарий; профессиональная образователь-

ная организация. 

Основные положения: 

В режиме противодействия распространению коронавируса 

созданы превентивные условия и средства отдельных аспектов ин-

формационно-коммуникационной безопасности профессионально-

го образования за счет безотлагательной экспресс-реализации та-

ких значимых технико-технологических решений сервиса 

дистанционных платформ Skype и Zoom, как: 
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– онлайн- и офф-режимов опосредованного синхронного и 

асинхронного взаимодействия студентов с педагогическими работ-

никами, а также отправки выполненных студентами заданий и тест-

ответов в личный кабинет педагогога; 

– неукоснительного соблюдения необходимых требований 

ФГОС 3++ к дистанционной процедуре государственных итоговых 

испытаний; 

– конкурсного отбора абитуриентов в рамках компьютерной 

трансформации 1С «Предприятие». 

1 Введение (Introduction) 

В современной образовательной организации информаци-

онно-коммуникационная инфраструктура — один из главных ком-

понентов образовательного процесса. Быстрое развитие сетевых 

информационно-коммуникационных технологий, кроме заметного 

снижения временных и пространственных барьеров в распростра-

нении информации, открыло новые перспективы в сфере образова-

ния. В современном мире имеет место тенденция слияния образо-

вательных и информационно-коммуникационных технологий с 

формированием на этой основе принципиально новых интегриро-

ванных технологий обучения. Экстренный переход в условиях пан-

демии коронавируса Covid-19 на дистанционное обучение сопря-

жен с проблемами работы в новых условиях. Вместе с неорди-

нарными вызовами и проблемами новый формат организации обу-

чения предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив 

для изменения и совершенствования образовательных систем. Од-

новременно вынужденное использование информационно-коммуни-

кационной инфраструктуры для передачи информации и опосредо-

ванного синхронного или асинхронного взаимодействия обучаю-

щихся и педагогических работников обусловило насущную необхо-

димость безусловного принятия защитных мер по обеспечению 

информационно-коммуникационной безопасности качественной ре-

ализации образовательного процесса соответственно регламентиро-

ванным требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта нового поколения (ФГОС 3++) профессионального 
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образования, активизацию поиска педагогической наукой и практи-

кой путей повышения эффективности образовательного процесса, 

предполагающего его адаптацию к изменившимся из-за пандемии 

коронавируса Covid-19 социально-экономическим и государственно-

политическим условиям развития России и освоение опыта модер-

низации образовательной сферы, накопленного другими странами.  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Основным методом выявления защитных мер по обеспечению 

информационно-коммуникационной безопасности качественной реа-

лизации образовательного процесса обучающихся в профессиональ-

ных образовательных организациях (ПОО) стал теоретический анализ 

опубликованных в научной литературе материалов и опыта модерни-

зации образовательной сферы, накопленного другими странами. По-

лучение полной и объективной информации для принятия обоснован-

ных мер по нивелированию угроз и рисков в обеспечении информа-

ционно-коммуникационной безопасности качественной реализации 

учебного процесса в профессиональных образовательных организа-

циях однозначно определяет успех в преодолении неожиданных труд-

ностей развития России. 

3 Результаты (Results) 

Процесс принятия обоснованно-оптимальных решений на 

уровне приведения в соответствие профессионального образования 

к современным потребностям рынка труда даже в условиях частич-

ной неоднозначности и неопределённости возникающих проблем 

из-за пандемии коронавируса Covid-19 является по своей сущности 

полифункциональным, многогранным [1], требующим особого под-

хода в обеспечении прогнозирования своевременной реакции систе-

мы профессионального образования, т. е. решения задач принятия и 

реализации экстренно необходимых мероприятий с целью усиления 

мер по противодействию распространения коронавируса, в том чис-

ле в условиях вынужденного применения дистанционной формы 

обучения. 

Прежде всего, в Профессионально-педагогическом институте 

(ППИ) ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитар-

но-педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») были 
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созданы превентивные условия и средства для опосредованного синх-

ронного и асинхронного взаимодействия студентов дневной и заоч-

ной форм обучения с педагогическими работниками в дистанцион-

ных онлайн- и офф-режимах с использованием сервиса платформ 

Skype аккаунта Microsoft и Zoom альтернативы аккаунта Microsoft 

Teams с учетом достоинств и недостатков каждой из них [2]. С пер-

вых дней карантина ППИ принял активное участие в организации 

образовательного мессенджер-канала ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» для 

размещения на его педагогической платформе контента к лекцион-

ным и практическим занятиям, презентаций, тестовых заданий и дру-

гих дидактических средств, основанных на высокотехнологичных 

информационно-коммуникационных технологиях электронно-обра-

зовательных ресурсов (ЭОР), которым присущи такие инновацион-

ные качества, как  обеспечение всех компонентов учебного процесса 

— получения необходимой информации, практических занятий и 

контроля учебных достижений обучающихся; интерактивность, ко-

торая обеспечивает резкое расширение сектора самостоятельной 

учебной работы за счет использования активно-деятель-ностных 

форм обучения; возможность дистанционной (вне учебной аудито-

рии, мастерской производственного обучения с использованием, в 

частности, электронных тренажеров — важного ресурса трансфор-

мации педагогического профессионального образования [3; 4]) фор-

мы полноценного обучения, вплоть до коллективной учебной рабо-

ты удаленных пользователей [5–8]. Высокотехнологичные ЭОР 

обладают инновационными качествами благодаря использованию 

новых педагогических инструментов, включающих: интерактив; 

мультимедиа (аудио- и визуальное представление фрагмента реаль-

ного или воображаемого мира); моделинг (имитационное моделиро-

вание с аудио- и визуальным отражением изменений сущности, ви-

да, качества объекта); коммуникативность (за счет видео- и аудио-

коммуникаций студентов с педагогическими работниками) [5; 9]. 

Обратная связь педагогических работников со студентами осу-

ществлялась в процессе совместного использования ими онлайн- 

или офф-режимов учебно-образовательного общения на Skype- или 

Zoom-платформе, а также отправки выполненных студентами зада-
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ний и тест-ответов в личный кабинет педагогога, который по окон-

чании их оценки заполнял электронную ведомость учебных дости-

жений обучающихся и направлял ее на электронный адрес методи-

ста соответствующего деканата. Результаты экспресс-анкетирования 

студентов ППИ ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» по итогам их обучения с 

использованием дистанционных онлайн- и офф-режимов сервиса 

платформ Skype и Zoom в целом коррелируются с данными, приве-

денными в работе [10], а именно: он-лайн режим обучение одобрили 

78 % студентов заочной формы обучения и 68% не против относи-

тельно продолжения последующего прохождения данного режима 

обучения, что повлекло необходимость пересмотра назначения сро-

ков их учебных сессий.  

Отдельно коснемся обеспечения защитных мер в целом и ди-

станционных государственных итоговых испытаний — проведения 

государственных экзаменов  и защиты выпускных квалификацион-

ных работ, а также выдачи дипломов бакалаврам и магистрам. 

Вследствие определенных затруднений в ППИ по неукоснительному 

соблюдению необходимых требований к процедуре государствен-

ных итоговых испытаний, как и на факультетах «ЮУрГГПУ» и 

«ЧелГУ, в отличие от положительного опыта РАНХиГС исключи-

тельно дистанционного приема государственных экзаменов вместо 

их отмены, при проведении государственных итоговых испытаний 

вынужденно ограничились вариантом лишь опосредованной защиты 

выпускных квалификационных работ с использованием сервиса 

Zoom-платформы. Выдача дипломов бакалаврам и магистрам вы-

пускникам заочной формы обучения, производилась почтовыми от-

правлениями, а для выпускников очной формы обучения — посред-

ством специально организованной процедуры с обязательным 

выполнением защитных и предохранительных мероприятий.   

Создание превентивных условий и средств нивелирования 

угроз и рисков в обеспечении информационно-коммуникационной 

безопасности коснулись и в части опосредованного взаимодействия 

персонала ППИ с абитуриентами на дневную и заочную формы обу-

чения. Для этого каждый абитуриент дистанционно был обязан на 

сайте ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» создать личный кабинет, куда зане-
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сти сведения, регламентированные приемной комиссией универси-

тета, и приложить скан-копии документов об образовании. После 

рассмотрения приемной комиссией университета отображенных в 

личном кабинете материалов абитуриент на свой электронный адрес 

получает информацию о необходимости предоставления дополни-

тельных данных или корректировки имеющихся или одобрении за-

полнения заявления на конкурсный отбор в университет на конкрет-

ную специальность. Конкурсный отбор абитуриентов 

осуществляется опосредованно по итогам результатов ЕГЭ или сда-

чи экзаменов в форме тестирования в рамках компьютерной плат-

формы 1С «Предприятие». Такой подход опосредованного взаимо-

действия персонала приемной комиссии с абитуриентами обеспечил 

не только нивелирования угроз и рисков в обеспечении информаци-

онно-коммуникационной безопасности ППИ, выполнение и перевы-

полнение набора студентов на обучение в 2021–2022 учебном году, 

а и стопроцентную защиту персонала приемной комиссии от риска 

заражения коронавирусом COVID-19, в т. ч. с учетом действовав-

ших допуск-ограничений в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и санитарно-

дезинфекционной обработки его помещений. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Ресурсные возможности верификации вариантов архитектур 

контент-платформ педагогического инструментария Skype аккаунта 

Microsoft и Zoom альтернативы аккаунта Microsoft Teams с учетом 

достоинств и недостатков каждой из них, а также инновационных 

форм их освоения и внедрения позволяют надеяться на получение 

обнадёживающих результатов по нивелированию рисков в услови-

ях экстренной реакции на эпидемиологические угрозы, пандемии 

коронавируса Covid-19 в частности, за счет инновационных поис-

ков целевых, содержательных и процессуальных характеристик 

профессионального образования посредством эффективной транс-

формации опосредованного синхронного или асинхронного взаи-

модействия обучающихся и педагогических работников. 

5 Заключение (Conclusion) 

Высокотехнологичные ЭОР, обладающие широким диапазо-

ном новых педагогических инструментов (интерактив, мультиме-
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диа, моделинг, коммуникативность) видео- и аудиокоммуникаций 

студентов с педагогическими работниками), являются залогом дей-

ственного ответа на эпидемиологические угрозы. Вынужденный 

экспресс-переход на дистанционную форму обучения в стрессовой 

ситуации эпидемиологических угроз пандемии коронавируса 

Covid-19 обусловил безотлагательную необходимость поиска путей 

значимых технико-технологических решений, отдельные аспекты в 

целом успешного накопления опыта которых достигнуты в части, 

по меньшей мере, обеспечения информационно-коммуникационной 

безопасности профессионального образования. 
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THEORETICAL ASPECTS OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION SECURITY OF PROFESSIONAL 

EDUCATION UNDER COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 

Introduction. The express process of emergency and forced 

use of information and communication infrastructure for the 

transfer of information and indirect synchronous or asynchronous 

interaction of students and teachers in the context of the epide-

miological threats of the COVID-19 coronavirus pandemic has 

been updated. 
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Materials and methods. The main methods of identifying 

protective measures to ensure information and communication 

security of the high-quality implementation of the educational 

process of students have become a theoretical analysis of the ma-

terials published in the scientific literature and the experience of 

transforming the educational sphere.  

Results. We have analyzed the materials of publications on 

the problem of an emergency response to the epidemiological 

threats of the COVID-19 coronavirus pandemic and identified 

some generally successful aspects of the information and com-

munication security of vocational education. 

Discussion. The resource capabilities of verifying the op-

tions for the architectures of the content platforms of the Skype 

and Zoom pedagogical tools, as well as innovative forms of their 

development and implementation, allow us to hope to obtain 

promising results in leveling risks in the face of an emergency 

response to epidemiological threats.  

Conclusion. High-tech electronic educational resources 

with a wide range of innovative pedagogical tools (interactive, 

multimedia, modeling, communication), video and audio commu-

nications between students and teachers, are the key to an effec-

tive response to epidemiological threats.  

Keywords: Electronic educational resources; Transfor-

mation of the educational sphere; Epidemiological threats; Peda-

gogical tools; Professional educational organization. 

Highlights: 

In the mode of countering the spread of coronavirus, pre-

ventive conditions and means of certain aspects of information 

and communication security of vocational education have been 

created due to the urgent express implementation of such signifi-

cant technical and technological solutions of the Skype and Zoom 

remote platform service, such as:  

Online and off-modes of mediated synchronous and asyn-

chronous interaction of students with teaching staff, as well as 
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sending tasks and test answers completed by students to the 

teacher's personal account; 

Strict observance of the necessary requirements of the 

Federal State Educational Standard 3 ++ to the remote procedure 

of state final tests; 

Competitive selection of applicants within the framework 

of computer transformation 1C “Enterprise”. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩИХ ШТУРМАНОВ 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

формирования профессионально-важных качеств (ПВК) личности 

будущих военных авиационных штурманов. 

Материалы и методы. Основным методом исследования 

является анализ научных трудов, посвященных проблеме формиро-

вания профессионально-важных качеств личности специалиста. 

Педагогическое проектирование является основной технологией и 

инструментом формирования профессионально важных качеств 

личности будущего военного авиационного штурмана. 

Результаты. Личностно ориентированный подход положен в 

основу проектирования методических положений формирования 

профессионально важных качеств личности будущих штурманов. 

Выделение ПВК штурмана осуществляется в два этапа: первый — на 

основе индивидуально-личностных особенностей специалиста, свя-

занные с эффективностью профессиональной деятельности и опроса 

респондентов, второй — эмпирически при сравнении успешности ос- 



 

Педагогические науки 

 

 

81 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
еск

и
е а

сп
ек

т
ы

 ф
о
р

м
и

р
о

ва
н
и
я
 п

р
о

ф
есси

о
н
а

льн
о

-ва
ж

н
ы

х к
а

ч
ест

в ли
ч
н
о

ст
и

 б
уд

ущ
и

х ш
т

ур
м

а
н
о

в 

воения профессиональной деятельности штурмана.  

Обсуждение. Поэтапное выделение ПВК штурмана и опре-

деление его понятия позволяет с помощью педагогического ин-

струментария эффективно реализовать личностно ориентирован-

ную концепцию формирования ПВК штурмана. Мы обосновали, 

что выделение ПВК штурмана и их формирование должно быть на 

основе предлагаемых нами методических инструментов. 

Заключение. Процесс формирования ПВК будущего штур-

мана представляет собой последовательный, системный характер, 

который способствует эффективной профессиональной деятельно-

сти по эксплуатации авиационных комплексов. 

Ключевые слова: профессионально важные качества лич-

ности; военный авиационный штурман; курсанты-штурманы; про-

фессиональная деятельность; профессионально важные качества 

будущих штурманов. 

Основные положения: 

– профессия штурмана рассмотрена с точки зрения психо-

техники и функционала в целях определения и реализации лич-

ностно ориентированного подхода к формированию ПВК личности 

будущего штурмана; 

– определена категория ПВК личности будущего штурмана; 

– представлены этапы выделения ПВК личности специали-

ста и рассмотрены компоненты ПВК личности будущего штурмана. 

1 Введение (Introduction) 

Со времен начала Российской государственности защитники 

Отечества всегда находились на особом месте в обществе. Причина 

тому — способность их к самопожертвованию, во благо семьи, свое-

го народа, своей Родины. Особое место формированию патриотиче-

ских качеств личности в своей деятельности отводили наши великие 

полководцы А. В. Суворов, М. И. Кутузов, Ф. Ф. Ушаков. Генералис-

симус А. В. Суворов много внимания уделял воспитанию у личного 

состава преданности к своему Отечеству, стремлению служить его 

интересам и готовности, вплоть до самопожертвования, к его защи-

те. В его трудах магистральной идеей проходит взаимоотношение 

офицера и солдата, в вопросах воспитания любви и преданности к 
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своей Родине. Такие качества личности, как честь, мужество, досто-

инство, преданность актуальны и по настоящее время, они лежат в 

основе норм поведения военнослужащих. Исторический опыт обу-

чения и воспитания защитников Отечества в России заложил основу 

развития современной военной педагогики и дал предпосылку к 

формированию нового облика защитника Отечества, обладающего 

военно-профессиональными качествами личности, включающими в 

себя компетентность, дисциплинированность, волю, инициативность, 

творческую активность, психологические и физические качества. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В военном образовании всегда была необходимость в про-

фессиональном воспитании специалистов, обладающих набором 

профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 

успешно выполнять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с требованиями времени к образованию и квалификации, в 

том числе и подготовка военных авиационных штурманов. 

Мы рассмотрим теоретические аспекты формирования про-

фессионально-важных качеств личности будущих штурманов. 

Полноценная подготовка к профессиональной деятельности 

военного штурмана, наряду с необходимыми теоретическими зна-

ниями и практическими навыками, должна иметь выработанные 

личностные характеристики, которые формируются и базируются 

на волевом аспекте и мотивационной составляющей [1]. 

Анализ исследований в области военного образования пока-

зал четкий ориентир профессионального военного образования на 

личностно ориентированный подход. Специально созданная образо-

вательная среда военного вуза оказывает основополагающее воздейст-

вие на развитие профессиональных качеств личности, помогает кур-

санту-штурману занять свое место в военно-профессиональной сфе-

ре, направить познавательную активность на получение специализи-

рованных знаний, умений и навыков [2]. В этой ситуации важно 

определить вектор развития исследуемой среды как условие форми-

рования социальных, профессиональных и личностных качеств во-

енного специалиста. 

Формирование профессионально-важных качеств личности 
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курсанта-штурмана в образовательной среде военного вуза — это 

целенаправленная, систематическая деятельность всего профессор-

ско-преподавательского состава вуза, которая требует выработки 

тактики и стратегии в определении необходимого научного подхода 

в изучении педагогического феномена. 

Основным направлением военно-профессиональной подго-

товки авиационного штурмана является формирование профессио-

нальных качеств. 

Проведенный историографический анализ показал, что 20-е 

годы XX столетия ознаменовались началом научного обобщения в 

области психотехники и определения понятия профессионально-

важных качеств личности специалиста, в том числе и военного 

специалиста. Значительный вклад в изучении данного педагогичес-

кого феномена внесли такие ученые, как М. А. Дмитриев, А. А. Кры-

лов, Ю. В. Котелова, В. Л. Марищук, В. И. Медведев, К. К. Плато-

нов, В. Д. Шадриков и другие. Представленные труды легли в ос-

нову теории субъекта профессиональной деятельности, определили 

траекторию изучения субъектных детерминант деятельности, кото-

рые лежат в основе эффективной реализации деятельности и связа-

ны с особенностями ее субъекта, и заложили научную основу по-

нимания категории — профессионально-важные качества (ПВК) 

личности специалиста. 

При рассмотрении ПВК в контексте профессиографии к ка-

чествам личности можно отнести такие компоненты профессио-

нальной пригодности, которые необходимы человеку для успешно-

го решения профессиональных задач. В этом случае к качествам 

личности можно отнести природные задатки, специализированные 

знания, особенности личности (мотивация, направленность, харак-

тер), психофизиологические особенности (темперамент), особен-

ности психических процессов (память, внимание, мышление, вооб-

ражение). Следовательно, мы фиксируем многообразие подходов к 

исследуемой категории [3]. 

В. Д. Шадриков в своей работе ввел систему «профессио-

нально важных качеств» (ПВК), под которой понимал «индивиду-

альные качества субъекта деятельности, влияющие на эффектив-
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ность деятельности и успешность ее освоения», и выделил две 

группы ПВК: ПВК регуляции профессиональной деятельности (ис-

полнения, реализации, функционирования) и ПВК регуляции форм 

активности, которые обеспечивают становление субъекта труда [4]. 

Схожее мнение выразил В. С. Мерлин: человек в процессе 

труда, профессиональной деятельности «изменяет свою собствен-

ную природу» и, прежде всего, «характер связей между разноуров-

невыми свойствами индивидуальности, хотя сами свойства могут 

оставаться теми же». Это означает, что связи между свойствами 

индивидуальности не одинаковые на различных этапах профессио-

нальной подготовки и профессиональной деятельности, а дина-

мичные и соответствуют этапам профессионального становления. 

Эти свойства вместе с присущими им разноуровневыми связями и 

формируют профессионально важные качества [5]. 

Пониманию феномена профессионально-важные качества 

будущих военных авиационных штурманов способствует рассмот-

рение профессии штурмана с точки зрения психотехники и состав-

ления психограммы [6]. 

Профессия военного авиационного штурмана — это летная 

специальность. Анализируемый вид деятельности относится к одно-

му из сложных видов операторского труда человека и связан с эле-

ментами риска для жизни. Свои профессиональные функции авиаци-

онный штурман выполняет в составе летного экипажа на воздушном 

судне, быстро маневрирующем в трехмерном пространстве. При этом 

экипаж, выполняя различные функциональные задачи, действует в 

достижении единой цели — выполнение полетного задания, связан-

ного с полетом по заданной траектории маршрута, применением 

авиационных средств поражения и с использованием различных так-

тических приемов с целью эффективного применения авиационного 

комплекса (воздушного судна). Совместная деятельность в экипаже 

и групповые процессы, которые происходят между членами экипа-

жа, характеризуют эмоциональную и специализированную состав-

ляющую профессионального опыта специалиста, в нашем случае 

штурмана экипажа. Основой смысловых образований пространствен-

ного и временного опыта являются потребности и стремления в без-
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опасном и качественном выполнении полетного задания, а также 

стремление сохранить профессиональный авторитет у своих коллег. 

Решая сложные профессиональные задачи (оценка тактичес-

кой, метеорологической и навигационной обстановки; выбор траекто-

рии полета на основании сделанных выводов из оценки обстановки, 

создание штурманского плана полета, выполнение полета с комплекс-

ным использованием прицельно-навигационного комплекса воздуш-

ного судна, определение и действия в особых случаях полета, связан-

ными с отказами авиационного комплекса и изменением обстановки 

и т. п.), штурман включает мыслительную деятельность, которая по-

средством преобразования поступающей информации переходит в 

функциональный, управляющий параметр полета. Успешность вы-

полнения полетного задания складывается из уровня профессио-

нальной подготовки специалиста (летчика и штурмана), личностных 

свойств (профессиональная мотивация, профессиональная устойчи-

вость, когнитивный стиль). В военной образовательной системе фор-

мирование профессионально важных качеств у будущих штурманов 

способствует становлению их профессиональной компетентности. 

В своем исследовании Ю. К. Стрелков считает, что штурман 

обладает множеством перцептивных характеристик. Процесс полета 

развертывается одновременно внутри кабины воздушного судна и за 

кабиной экипажа, в пространствах, которые реально отличаются и 

по-разному воспринимаются штурманом: внутрикабинный мир со-

здан конструктором, рационален и упорядочен, внекабинный мир 

рождает у штурмана сильные эмоции, для него характерны неопре-

деленность, неожиданность, угроза жизни. Штурман воспринимает 

свои действия как совершающиеся во внутрикабинном и внекабин-

ном мирах. Во всем этом он выделяет необходимые содержания и 

формирует функциональные единицы, которые соотносит, используя 

устойчивые структуры профессиональной компетентности, способ-

ности, качества личности и в конечном итоге и опыта [7]. 

3 Результаты (Results) 

Анализ научного материала и личного профессионального опы-

та позволило установить характерные особенности штурманского 

функционала [8–14]: 
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1) пространственно-временная эквивалентность выполняе-

мых штурманом технологических операций определенным момен-

там полета, ограниченными пространственно-временными грани-

цами, которые определятся из условий обстановки; 

2) социальная предопределенность воздействий штурмана 

на воздушное судно, выраженная личным и коллективным воздей-

ствием других членов экипажа; 

3) значительная загруженность штурмана поисковыми и ко-

гнитивными функциями подготовительной фазы по сравнению и 

фазой исполнительной, то есть полетом, при технологическом 

ограничении выполнения целого или определенного фрагмента 

профессиональной активности. 

Разнообразие функциональных задач, операционная и эмоци-

ональная напряженность деятельности, адаптация к влиянию небла-

гоприятных внешних и внутренних факторов, освоение функцио-

нальной системы «воздушное судно» обусловливают чрезвычайную 

многосторонность и высокие требования к личностным качествам 

штурмана. Такая многосторонность делает профессионально важны-

ми весьма широкий круг свойств и качеств личности: профессиональ-

ная мотивация, активность процессов воображения, психические, 

физические, волевые и познавательные качества и многое другое. 

Необходимые качества выявляются, развиваются и совер-

шенствуются в процессе профессиональной подготовки и профес-

сиональной деятельности. Огромные возможности первоначально-

го освоения профессии штурмана имеют адресные педагогические 

методы, реализуемые в образовательной среде на этапах отбора в 

военный вуз, первоначальной профессиональной и военно-профес-

сиональной подготовки. Этап отбора в вуз обусловлен необходимо-

стью наличия определенного исходного уровня развития психиче-

ских функций, которые во многом обусловлены генетически. 

Процесс выделения ПВК штурмана должен происходить в 

два этапа. На первом этапе — выделить и проверить индивидуаль-

но-личностные особенности специалиста, которые связаны с эффек-

тивностью профессиональной деятельности [15]. В нашем случае, 

выделение индивидуально-личностных особенностей происходило 
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на основании анализа профессиограммы и опроса респондентов. 

Для изучения индивидуально-личностных особенностей авиацион-

ного штурмана в качестве респондентов экспертного опроса привле-

кали специалистов штурманской службы, профессорско-препода-

вательский и летно-инструкторский состав филиала ВУНЦ ВВС. 

Оценка важности качеств проводилась по каждому компоненту де-

ятельности и диагностировалась по единой системе с использова-

нием сходных методов.  

В результате проведенной диагностики было установлено: 

успешное освоение профессии военного авиационного штурмана и 

его профессиональной деятельности в значительной степени будут 

зависеть от развития личностных и интеллектуальных качеств, таких 

как, отношение к выбранной профессии, отношение к себе, эмоцио-

нально-волевые качества, нормативность, коммуникативные качества, 

память, внимание, мышление, восприятие. Выделенные качества сос-

тавляют основу для ПВК. На втором этапе необходимо сравнить по 

выделенным качествам успешных и неуспешных курсантов-штур-

манов и при наблюдении значимых различий в показателях оценива-

емых качеств с достаточной для прогнозирования успешности про-

фессиональной деятельности штурмана можно считать эти качества 

личности профессионально важными. 

Таким образом, под ПВК личности будущих штурманов мы 

будем понимать качества, положительно влияющие на результатив-

ные параметры профессиональной деятельности; обусловливающие 

достижение профессиональной компетентности, позволяющие вый-

ти из непредвиденных экстремальных ситуаций и способствующие 

успешной реализации профессиональных навыков штурмана. 

4 Обсуждение (Discussion) 

На основании проведенного анализа научной литературы в 

области изучения качеств личности специалиста и выдвинутого 

нами определения ПВК личности будущего штурмана можно раз-

делить на пять укрупненных групп, включающих личностный, ин-

теллектуальный, психофизиологический, физиологический и физи-

ческий компоненты (Таблица 1) [15; 16]: 



 

 

Таблица 1 — Основные компоненты профессионально важных качеств (ПВК) личности будущего штурмана 

Table 1 — The main components of professionally important qualities (PIQ) of the personality of the future 

navigator 

Компонент 

классификации 

ПВК личности 

Содержание компонента 

Личностный компонент  – направленность на профессиональную деятельность военного авиационного штурмана, активность в ре-

ализации мотивов; 

– психическая устойчивость; 

целеустремленность, воля, настойчивость, смелость, решительность; 

– самообладание и выдержка; 

– нормативность (соответствие нравственных установок общепринятым нормам поведения и взаимоотно-

шение с другими людьми); 

– способность к правильной самооценке; 

– нравственные качества: чувство долга, честность, порядочность, товарищество; 

– социальные качества: коммуникативность, общительность, тактичность, терпимость. 

Интеллектуальный 

компонент 

– вербально-логические способности; 

– счетно-математические способности; 

– память; 

– внимание; 

– выносливость к напряженной и длительной умственной деятельности; 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Continuation of table 1 

Компонент 

классификации 

ПВК личности 

Содержание компонента 

Интеллектуальный 

компонент 

– развитость эвристического, системного и образного типов мышления; 

– темп психических процессов, пространственные способности. 

Психофизиологический 

компонент 

– устойчивость в условиях развивающегося утомления; 

– эмоциональная устойчивость в условиях дефицита времени и при малой загруженности информацией. 

Физиологический 

компонент 

– устойчивость к перегрузкам; 

– устойчивость к гипоксии. 

Физический компонент – физическая подготовленность к неблагоприятным факторам лётной деятельности. 
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Субъект-субъектные отношения, возникающие в ходе сов-

местной деятельности, приобретают характер сотрудничества, что 

позволяет совместно ставить учебно-профессиональные цели и 

решать соответствующие задачи по формированию профессио-

нально важных качеств штурмана. Курсант-штурман в условиях 

компетентностной образовательной среды имеет возможность 

накапливать опыт эмоционально-ценностного отношения к про-

фессии штурмана, осваивать профессионально-практические уме-

ния и навыки, развивать специальные военно-профессиональные 

компетенции; у него как субъекта образовательного процесса фор-

мируются необходимые ПВК личности штурмана. 

Все изменения и переходы из одного состояния в другое в 

процессе формирования ПВК как саморазвивающейся системы мо-

гут стать продуктивными в том случае, если они не навязаны никем 

извне, а осознаются и усваиваются рефлексивно, интуитивно; если 

курсанту-штурману в процессе занятия или практики предоставля-

ется определенная степень свободы, чтобы он имел возможность 

максимально эффективно и полноценно реализовать свой потенци-

ал и формировать свои ПВК, все это можно осуществить в услови-

ях компетентностной образовательной среды [2]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Рассмотренные в статье ПВК личности являются типичными 

для представителей авиационных операторских профессий (летчика 

и штурмана) и необходимы, прежде всего для того, чтобы на их осно-

ве осуществить профессиональный отбор, а затем профессиональ-

ную подготовку, принимая во внимание тот факт, что профессио-

нальная подготовка должна способствовать развитию ПВК личности 

будущего специалиста. В формировании личности будущего военно-

го авиационного штурмана важное значение имеет факт самосозна-

ния и самодиагностики, т. е. насколько правильно курсант-штурман 

представляет себе структуру ПВК и насколько правильно он диагно-

стирует наличие или отсутствие у себя нужных качеств. Качество 

профессиональной подготовки курсантов-штурманов в большей сте-

пени определяет последующую эффективность профессиональной 

деятельности по эксплуатации авиационных комплексов. В этой свя-
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зи организация системы подготовки штурманских кадров нуждается 

в самом пристальном внимании и постоянном совершенствовании. 
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THEORETICAL 

ASPECTS OF THE FORMATION OF PROFESSIONALLY 

SIGNIFICANT PERSONAL QUALITIES OF FUTURE 

AVIATION NAVIGATORS 

Abstract 

Introduction. The article discusses the theoretical aspects 

of the formation of important professional qualities of the per-

sonality of future military aviation navigators.  

Materials and methods. The main research method is the 

analysis of scientific works devoted to the problem of the for-

mation of important professional qualities of a specialist's person-

ality. Pedagogical design is the main technology and tool for the 

formation of professionally important personality traits of a future 

military aviation navigator. 

Results. The personality-oriented approach is the basis for 

the design of methodological provisions for the formation of pro-

fessionally important personality traits of future navigators. De-

termination of the professional qualities of the navigator's per-
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sonality is carried out in two stages: the first — on the basis of the 

individual-personal characteristics of the specialist, associated 

with the effectiveness of professional activity and the survey of 

respondents, the second — experimentally when comparing the 

success of mastering the professional activity of the navigator.  

Discussion. The step-by-step identification of the profes-

sional important qualities of the navigator's personality and the 

definition of his concept allows using pedagogical tools to effec-

tively implement the personality-oriented concept of the formation 

of the professional important qualities of the navigator's personali-

ty. We have substantiated that the definition of the professional 

important qualities of the navigator's personality and their for-

mation should be based on the methodological tools we offer.  

Conclusion. The process of formation of professional im-

portant qualities of the personality of the future navigator is a 

consistent, systemic nature, which contributes to effective pro-

fessional activity in the operation of aviation complexes.  

Keywords: Professionally important personality traits; 

Military aviation navigator; Navigator cadets; Professional activi-

ty; Professionally important qualities of future aviation navigator. 

Highlights: 

The profession of a navigator is considered from the point 

of view of psychotechnics and functionality in order to determine 

and implement a personality-oriented approach to the formation 

of professional important qualities of the personality of the future 

aviation navigator 

Defined the category of professionally important personal 

qualities of the future aviation navigator;  

The stages of determining the professional important qual-

ities of a specialist's personality are presented and components of  

the professional important qualities of the personality of a future 

aviation navigator are considered. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ  

ОЦЕНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы фор-

мирования у младших школьников умения оценивать результаты сво-

ей деятельности. В статье представлено описание работы по фор-

мированию у младших школьников умения оценивать результаты 

своей деятельности. Цель статьи — обосновать и раскрыть регламен-

тируемую стандартом концепцию работы по формированию у млад-

ших школьников умения оценивать результаты своей деятельности. 

Материалы и методы. Опираясь на анализ научной литера-

туры, раскрыта сущность проблемы формирования у младших 

школьников умения оценивать результаты своей деятельности. Так-

же в исследовании использовались диагностические методики, поз-

воляющие измерить уровень сформированности у младших школь-

ников регулятивных универсальных учебных действий. 

Результаты. Представлены экспериментальные данные по 

изучению уровня сформированности у младших школьников регуля-

тивных универсальных учебных действий; выявлены и описаны эф-

фективные методы и приемы работы по формированию у младших 

школьников регулятивных универсальных учебных действий, в том 

числе действий оценки результатов своей деятельности. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью проек-

та является соответствие формирования у младших школьников уме-

ния оценки результатов своей деятельности требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования.  

Заключение. Сделан вывод о том, что перед учителем началь-

ной школы стандартами образования определена задача формирова-

ния у младших школьников умений планирования учебных дей-

ствий, контроля своих действий, умения оценивать и вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные 

действия; оценка результатов деятельности; формирование у млад-

ших школьников умения оценивать результаты своей деятельности. 

Основные положения: 

– описаны экспериментальные данные по изучению уровня 

сформированности умения оценивать результаты своей деятельности;  

– представлены методы и приёмы формирования у младших 

школьников умения оценивать результаты своей деятельности. 

1 Введение (Introduction) 

Формирование такого универсального учебного действия, как 

умение оценивать результаты своей деятельности, входит в состав ре-

гулятивных учебных действий. Следует отметить, что умение оцени-

вать формируется у детей, как только они начинают учиться в началь-

ной школе, поэтому, очевидно, что работу по изучению сущности 

процесса оценивания и условий его реализации необходимо начинать 

как раз на начальных ступенях школьного образования. Учёными 

установлено, что у младших школьников наряду с эмпирическим 

мышлением формируется и теоретическое мышление (В. В. Давыдов, 

А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин и др.). Поэтому изучение предметного 

содержания процесса оценивания, условий его развития целесообраз-

но начать именно с младшего школьного возраста [1]. 

В своих работах А. Н. Леонтьев указывал, что умение есть 

сложное устойчивое образование, сплав системы знаний и навыков; 

психическое свойство личности, ставшее внутренней возможностью 

наиболее успешного выполнения деятельности, способность[2]. 

Обучать детей алгоритмам действия планирования можно 

по-разному. Можно давать учащимся готовые алгоритмы, чтобы 

они могли их просто запоминать и следовать им во время выполне-

ния упражнений, тем самым закреплять их у себя в памяти. Но мож-
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но пойти другим путем, когда дети будут самостоятельно в процессе 

обучения «открывать» для себя алгоритмы действий. Данный способ 

наиболее эффективен в дидактическом отношении [3]. 

Поскольку деятельность формируется через усвоение млад-

шими школьниками входящих в ее состав компонентов, то методы 

обучения должны быть направлены на осознание и усвоение структу-

ры деятельности и последовательности действий и операций. Такой 

подход и несет в себе такие объективные условия для выполнения 

учащимися учебной деятельности, направленной на способы осу-

ществления формируемых практических, умственных действий. 

В формировании способности к объективному анализу собст-

венного поведения в соответствии с требованиями деятельности ре-

бенка огромную роль играет то, насколько грамотно учитель будет 

организовывать образовательную среду, какие методы, формы и спо-

собы работы с учащимися выберет. Это станет неотъемлемой частью 

образовательного процесса младших школьников, поможет благопри-

ятно пережить период адаптации и станет важной ступенью в форми-

ровании универсальных учебных действий обучающихся в образова-

тельном процессе [4]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Практическая часть исследования заключалась в проведении 

эксперимента по формированию у младших школьников регуля-

тивных универсальных учебных действий, в том числе и оценки 

результатов своей деятельности. 

Эксперимент состоял из трех этапов. 

Этап 1 — констатирующий. 

На этом этапе была проведена первичная диагностика для 

выявления исходного уровня сформированности у младших 

школьников регулятивных универсальных учебных действий.  

В качестве диагностики уровня сформированности у млад-

ших школьников регулятивных универсальных учебных действий 

были выбраны методики «Тест простых поручений», «Бабочка».  

Методика «Тест простых поручений» диагностирует уро-

вень сформированности саморегуляции, а также организации дея-

тельности, включающей в себя основные компоненты регулятив-
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ных универсальных учебных действий: целеполагание, планирова-

ние, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморугеляция.  

Цель методики «Бабочка» состоит в выявлении уровня 

сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: умения принимать и сохранять задачу воспроизведения об-

разца, планировать свое действие в соответствии с особенностями 

образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, оце-

нивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

Этап 2 — формирующий. 

На формирующем этапе эксперимента с экспериментальной 

группой проводилась работа по программе внеурочной деятельнос-

ти, которая была направлена на формирование у младших школь-

ников регулятивных универсальных учебных действий. 

Этап 3 — контрольный. 

На данном этапе была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности у младших школьников регулятивных 

универсальных учебных действий в экспериментальной и конт-

рольной группах. Проведен анализ полученных результатов. 

3 Результаты (Results) 

Практическая часть исследования подразумевала проведе-

ние формирующего эксперимента, который включал в себя изуче-

ние уровня сформированности у младших школьников регулятив-

ных универсальных учебных действий в экспериментальной и 

контрольной группах. 

По результатам диагностики уровней сформированности у 

младших школьников регулятивных универсальных учебных дей-

ствий по методике «Тест простых поручений» на констатирующем 

этапе эксперимента у  58 % обучающихся — средний уровень сфор-

мированности регулятивных универсальных учебных действий. В 

процессе выполнения заданий были отмечены ошибки, иногда тре-

бовалось подойти и ответить на вопрос ребенка по поводу задания. 

У 14 % обучающихся отмечен высокий уровень сформиро-

ванности регулятивных универсальных учебных действий. Эти 

учащиеся самостоятельно и точно (возможно, с незначительными 
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ошибками) выполняли задания, справились быстро. У 28 % детей 

отмечен низкий уровень сформированности регулятивных универ-

сальных учебных действий. Учащиеся некоторые задания или не 

смогли выполнить, или допускали значительное количество оши-

бок, в связи с чем требовалось дополнительное разъяснение. 

По результатам диагностики уровней сформированности у 

младших школьников регулятивных универсальных учебных дей-

ствий по методике «Бабочка» на констатирующем этапе экспери-

мента 27 % испытуемых не закончили задания, поэтому результат 

отсутствует. У этих детей нет ориентации на образец; контроль за 

выполнением заданий неэффективен, оценка не соответствует вы-

полненной работе. 56 % младших школьников соотносят выпол-

ненную работу, но оценка частично неэффективна. И 17 % детей 

выполнили работу правильно, без ошибок, контрольные средства 

применяются адекватно, дана адекватная оценка своей работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у младших 

школьников уровень сформированности регулятивных универсаль-

ных учебных действий — средний и низкий. 

После разработки и внедрения программы внеурочной дея-

тельности получили следующие результаты на контрольном этапе 

эксперимента: уровень сформированности регулятивных универ-

сальных учебных действий у 75 % — средний. В процессе выпол-

нения заданий были отмечены ошибки, иногда требовалось подой-

ти к ребёнку и ответить на его вопрос по поводу задания. 

У 25 % школьников — высокий уровень сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий. Они правильно 

выполнили все задания без помощи учителя.  

Низкий уровень сформированности регулятивных универ-

сальных учебных действий на контрольном этапе эксперимента 

отмечен не был.   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у испы-

туемых экспериментальной группы наблюдается положительная 

динамика уровня сформированности таких важных регулятивных 

универсальных действий, как контроль и коррекция своей деятель-

ности, а также оценка своей работы. 
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Изучив результаты двух диагностик до и после проведения 

занятий по формированию у младших школьников регулятивных 

универсальных учебных действий, можно сделать вывод, что 

наблюдается рост уровня сформированности у младших школьни-

ков регулятивных универсальных учебных действий в эксперимен-

тальной группе.  

Итак, уровень сформированности у младших школьников 

регулятивных универсальных учебных действий, в том числе уме-

ния младших школьников оценивать планируемые результаты, по-

высится при условии подбора и использования учителем соответ-

ствующих методов и приёмов во внеурочной деятельности. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В учебной и во внеурочной деятельности младшие школь-

ники целенаправленно и систематически включаются в деятель-

ность, направленную на практику под руководством учителя; само-

стоятельную практику; самоконтроль и самооценку результатов 

работы; подведению итогов занятия; специальному повторению; 

контролю собственных знаний. Важно, чтобы каждый ребёнок по-

нимал причину своей успешности, неуспешности, делая правиль-

ные выводы. 

Формирование у младших школьников регулятивных уни-

версальных учебных действий начинается с первых дней пребыва-

ния ребёнка в школе. Важная задача педагога — научить детей са-

мостоятельно оценивать свой труд. Оценивание достижений 

происходит не в сравнении с другими, а с самим собой, сегодняш-

ний результат сравнивается с предыдущим, поощряется любое, да-

же незначительное достижение. Преимущество оценки заключает-

ся в том, что она позволяет увидеть ученику свои сильные и слабые 

стороны. Что касается действия оценки, то она напрямую связана с 

действием контроля. Для выполнения этой задачи учителю необхо-

димо отобрать методы и приемы формирования регулятивных уни-

версальных учебных действий [5]. 

Можно сформулировать следующие рекомендации по фор-

мированию у младших школьников умения оценки: 
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– уже на первом году обучения педагогу необходимо ставить пе-

ред младшими школьниками задачу оценивания своей деятельности; 

– четко определиться с тем, что подвергается оценке: учеб-

ные действия младшего школьника и их результативность, способы 

действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная 

оценка) и собственные возможности осуществления деятельности 

(прогностическая оценка); 

– важный момент в деятельности педагога — формирование 

у младших школьников установки на улучшение результатов дея-

тельности; 

– понимать, что основание оценки — это всегда объектив-

ные и осознанные критерии, понятные и доступные младшему 

школьнику; 

– критерии оценки могут быть даны учителем в готовом ви-

де, выработаны совместно с обучающимися и выработаны обуча-

ющимся самостоятельно; 

– на базе анализа неудачной деятельности необходимо фор-

мировать у обучающихся умение найти способы действия, которые 

обеспечат успех в деятельности; 

– необходимо четко различать объективные и субъективные 

критерии оценки; оценка обучающегося соотносится с оценкой 

учителя только по объективным критериям, причем оценочное 

суждение учащегося предваряет оценку учителя. 

Таким образом, суть обучения основана на создании усло-

вий, при которых во время обучения ребёнок становится её субъек-

том, то есть обучение ради совершенствования. Включение во вне-

урочную деятельность способов и приемов, направленных на 

формирование регулятивных учебных действий, создаёт у детей 

рабочее настроение, делает процесс обучения эффективным, инте-

ресным и занимательным, облегчает преодоление трудностей в 

усвоении внеурочного материала, учит самостоятельно добывать 

знания. Разнообразные игровые действия, активное речевое взаи-

модействие усиливают мотивацию детей к учению, приводят к 

формированию регулятивных учебных действий [6]. 

5 Заключение (Conclusion) 
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Главной целью школьного образования становится форми-

рование у младших школьников умения самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их осуществления, проверять и 

оценивать свои достижения. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря 

формированию целого комплекса универсальных учебных дей-

ствий, среди которых значимое место занимают регулятивные уни-

версальные учебные действия, обеспечивающие организацию, ре-

гуляцию и коррекцию, оценку учебной деятельности. Таким 

образом, в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования учитель 

начальной школы непосредственно должен сформировать у млад-

ших школьников умения планирования учебных действий, кон-

троля своих действий, умения оценивать и вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение. 
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THE FORMATION OF YOUNGER 

PUPILS OF THE ABILITY TO EVALUATE 

THE RESULTS OF THEIR ACTIVITIES  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the urgency of the 

problem of forming the ability of younger students to evaluate 

the results of their activities. The article presents a description of 

the work on the formation of younger students' ability to asses s 

the results of their activities.  

Materials and methods. Based on the analysis of scientific 

literature, the essence of the problem of the formation of the abil-

ity to assess the results of their activities in junior schoolchildren 

is revealed. Also, the study used diagnostic techniques to meas-

ure the level of formation of regulatory universal educational ac-

tions in younger students. 

Results. The article presents experimental data on the 

study of the level of formation of regulatory universal education-

al actions in younger schoolchildren; revealed and described ef-

fective methods and techniques of work on the formation of regu-

latory universal educational actions in younger schoolchildren, 

including actions to assess the results of their activities.  

Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the 

project is the compliance of the formation of the ability of prima-

ry schoolchildren to assess the results of their activities with the 

requirements of the Federal State Educational Standard of Prima-

ry General Education. 
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Conclusion. It is concluded that the educational standards 

define the task of forming the skills of planning educational ac-

tions, controlling their actions, the ability to evaluate and make 

appropriate adjustments to their implementation in primary school 

teachers. 

Keywords: Regulatory universal educational actions; As-

sessment of the results of activity; The formation of the ability in 

younger students to assess the results of their activities.  

Highlights:  

Describes the experimental data on the study of the level 

of formation of the ability to assess the results of their activities;  

Methods and techniques of formation of the ability to assess 

the results of their activities in younger students are presented.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация  

Введение. Современный подход к обучению физике должен 

способствовать формированию профессиональных навыков буду-

щих инженеров производства. В связи с этим мы предлагаем реали-

зацию продуктивного обучения на примере изучения раздела «Элект-

ричество и магнетизм». Продуктивное обучение состоит в организа-

ции практико-ориентированной поэтапной учебной деятельности 

студентов, направленной на получение образовательного продукта, 

имеющего профессиональную ценность. Цель исследования заклю-

чается в дальнейшей разработке содержания продуктивного обуче-

ния физике студентов технического вуза. Научная новизна результа-

тов исследования заключается в определении особенностей техно-
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логии продуктивного обучения в вузе и разработке содержания обу-

чения теме «Электричество и магнетизм» курса физики техническо-

го вуза, отражающего выделенные особенности. 

Материалы и методы. В теоретической части исследования 

использовались анализ научной литературы, посвященной проблеме 

реализации технологии продуктивного обучения, литературы по фи-

зике по вопросам электричества и магнетизма; моделирование про-

цесса обучения физике в техническом вузе на основе продуктивной 

технологии; конструирование экспериментальной методики обуче-

ния на основе разработанной модели; анализ и обобщение результа-

тов исследования. Эмпирические методы представлены апробацией 

продуктивной технологии на примере раздела «Электричество и маг-

нетизм», статистическими методами обработки данных апробации.  

Результаты. Представлено содержание обучения по теме 

«Электричество и магнетизм» курса физики технического вуза, 

способствующее реализации технологии продуктивного обучения. 

Описана деятельность преподавателя и студентов на этапах про-

дуктивного обучения. Представлены результаты апробации нового 

содержания в Трехгорном технологическом институте, филиале 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский ядерный универси-

тет «Московский инженерно-физический институт».  

Обсуждение. Проводится анализ данных апробации, показы-

вается результативность продуктивной технологии обучения физике 

студентов технического вуза. Подчеркивается, что реализация про-

дуктивной технологии способствует формированию умений осу-

ществлять проектную деятельность и представлять результаты в ви-

де профессионально значимого продукта. 

Выводы. На основе анализа результатов апробации нового 

содержания обучения и продуктивной технологии формулируются 

выводы о целесообразности представленного содержания, о влия-

нии технологии в целом на результаты обучения студентов. 

Заключение. Обобщаются итоги реализации продуктивной 

технологии обучения на материале раздела «Электричество и маг-

нетизм» курса физики для студентов технического вуза. 
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Ключевые слова: продуктивная технология обучения; про-

фессионально-ориентированная задача; студент; практическая дея-

тельность; технический вуз; физика.  

Основные положения:  

– подготовка высококвалифицированных инженеров произ-

водства требует фундаментальной подготовки студентов техниче-

ских вузов по физике. Одновременно обучение данной дисциплине 

должно быть практико-ориентированным. Реализации данных тре-

бований способствует продуктивная технология обучения физике. 

Она позволяет формировать у студентов понятийный аппарат изу-

чаемого раздела в процессе активной учебной деятельности и при-

менять новые знания и умения для решения профессиональной 

проблемы реального производства; 

– одновременное освоение фундаментальных знаний и их 

практическое применение происходит поэтапно, в процессе посте-

пенно усложняющейся деятельности студентов; 

– завершающий этап продуктивной технологии предполага-

ет выполнение проекта по конструированию востребованного на 

производстве технического устройства, отличающегося своей объ-

ективной новизной. Разработка конструкции и создание техниче-

ского устройства, представление и защита проекта способствуют 

формированию основных профессиональных компетенций буду-

щих инженеров. 

1 Введение (Introduction) 

Изучение физики в техническом вузе играет значительную 

роль при подготовке будущих инженеров производства. В этом курсе 

студенты приобретают не только фундаментальные научные знания, 

но и прикладные умения для получения практических результатов, 

продуктов, значимых для будущих инженеров производства. 

Для повышения качества результатов обучения исследовате-

ли стремятся всеми возможными способами использовать умствен-

ные ресурсы обучающихся для достижения поставленных образо-

вательных целей. В связи с этим основной задачей преподавателя 

служит удовлетворение потребностей работодателя, а значит, фор-

мирование профессиональных компетенций. Обеспечить такую об-
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разовательную среду можно, применяя инновационные методы 

обучения. Но достаточно часто такое обучение физике предполага-

ет решение задач с техническим содержанием и установление меж-

предметных связей [1, 63].  

Мы предлагаем использовать продуктивное обучение физи-

ке будущих инженеров. Эта технология служит для развития лич-

ностных качеств обучающихся, а также получения знаний через 

действия для достижения поставленной цели. Такой подход являет-

ся интегральным, так как соединяет в единый процесс все аспекты 

обучения: личностный, деятельностный, общественный, професси-

ональный. В имеющихся работах по реализации продуктивного 

подхода не учтены возможности его реализации в обучении физике 

в техническом вузе.  

Продуктивное обучение — это образовательный процесс, 

реализуемый с помощью индивидуальных маршрутов, структури-

рованных в виде последовательности шагов с чётко определёнными 

результатами, являющимися продуктивно-ориентированными дей-

ствиями [2, 112]. Неотъемлемым этапом реализации такого обучения 

служит работа над проектами. Она направлена на приобретение сту-

дентами новых знаний в тесной связи с реальной жизненной практи-

кой, формирование у них специфических умений и навыков посред-

ством системной организации проблемно-ориентированного учеб-

ного поиска. Этап работы над проектом может быть направлен на 

реализацию исследовательской деятельности, включающей форму-

лировку проблемы исследования, в результате чего осуществляется 

проверка выдвинутых предположений. В нашем же случае, результа-

том работы над проектом всегда служит создание профессионально 

значимого продукта. В этом заключается одно из отличий продук-

тивного подхода в обучении от проектного [3, 71]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В процессе были использованы следующие методы:  

теоретические 

1. Анализ специальной литературы по электричеству и маг-

нетизму, о методах исследования в данной области науки. Исполь-

зование данного метода позволило сформулировать творческую 
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профессионально-значимую задачу для получения продукта иссле-

дования, отражающую одну из актуальных проблем промышленно-

сти — сферы будущей профессиональной деятельности выпускни-

ков Трехгорного технологического института;  

2. Конкретизация структурно-функциональной модели про-

дуктивной технологии применительно к заданной теме для проек-

тирования содержания технологии на примере раздела «Электриче-

ство и магнетизм». Основные материалы на данном этапе 

исследования — исходная модель продуктивной технологии и ото-

бранное содержание предметного материала; 

3. Проектирование содержания обучения по разделу курса фи-

зики для студентов технического вуза «Электричество и магнетизм»; 

эмпирические 

4. Апробация продуктивной технологии, предполагающая 

обучение студентов на основе разработанного содержания. Исполь-

зуемые материалы: разработанное содержание и соответствующие 

учебные материалы; 

5. Методы обработки данных апробации. В качестве матери-

алов на данном этапе исследования послужили протоколы наблю-

дений за деятельностью студентов. 

3 Результаты (Results) 

Для реализации продуктивного обучения в начале семестра 

изучаются основные понятия и законы темы курса. Теоретический 

материал сопровождается выполнением практических заданий, гото-

вящих студентов к самостоятельному выполнению проекта. После 

этого формируются группы из 5-7 студентов. В группу входят как 

юноши, так и девушки. Одним участникам предлагается исследовать 

используемые физические явления и законы, другим — математичес-

кие преобразования и расчеты экспериментальных данных, третьи 

ответственны за изготовление устройства и проверку его работоспо-

собности. Но при этом все студенты группы активно принимают 

участие в оформлении проекта и его защите. Таким образом, при 

обучении физике в техническом вузе профессионально значимым 

продуктом является устройство, в работе которого используются 
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изучаемые закономерности. В процессе обучения сочетаются груп-

повая и индивидуальная деятельность студентов [4, 356].   

Обучение инженеров направления приборостроительной 

подготовки предполагает реализацию следующих личных инже-

нерных решений: 

1) создание и исследование новых объектов, имеющих зара-

нее заданные свойства, которые необходимы для разных целей; 

2) разработка, создание и испытание изделий или продукции, 

контролируя весь проект от возникновения идеи до его реализации; 

3) проведение экспериментов и испытаний, направленных 

на освоение новой или совершенствование действующей техники и 

технологии; 

4) разработка и изготовление электрических приборов и 

устройств, которые теперь установлены практически на любом 

производстве [5, 59].   

В курсе физики технического вуза возможно частично решить 

поставленные задачи средствами практико-ориентированной дея-

тельности, на завершающем этапе которого реализуется проектная 

деятельность студентов. Этапы продуктивной технологии включают 

в себя: исследовательский — поиск путей решения поставленных 

задач; технологический — выполнение технологических операций 

по разработке устройства, а также проектирование, разработку и из-

готовление устройства, позволяющего разрешить проблему; заклю-

чительный —– испытание изделия, анализ экспериментальных дан-

ных и формулировка выводов по работе. На каждом из этих этапов 

технологии продуктивного обучения студенты решают различные 

виды задач по теме (рисунок 1) [6, 27]. 



 

 

 

Рисунок 1 — Этапы продуктивной технологии обучения физике в техническом вузе 

Figure 1 — Stages of productive technology for teaching physics at a technical University  

4. Анализ полученных данных эксперимента, 

соотнесенный с поставленными задачами. 

Решение логических задач. 

3. Выполнение опытов по апробации прибора. 

Решение экспериментальных задач. 

Творческая 

профессионально-ориентированная 

задача 

2. Разработка и создание прибора.  

Решение вычислительных задач. 

1. Анализ сформулированной задачи 

и нахождение способов ее решения. 

Решение задач-проблем. 
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К требованиям к подготовке студентов профиля «Приборо-

строение» относят, в том числе, умения выявлять наиболее суще-

ственные физические процессы и закономерности, на их основе 

разрабатывать физические модели и устройства, применимые в 

производственной деятельности. 

Перед студентами приборостроительного профиля подго-

товки была поставлена задача — изготовить конкурентоспособный 

прибор для измерения диэлектрических свойств жидкостей на ос-

нове L-C ячеек [7, 54].   

В связи с этим, нами в разделе курса физики «Электриче-

ство и магнетизм» студентам была поставлена творческая задача 

«Изготовить измерительный прибор для исследования свойств 

жидкостей и твёрдых веществ, основанный на методе диэлькомет-

рии и кондуктометрии» [8, 83]. Поставленная задача имеет продук-

тивно-ориентированный характер. Она предполагает создание 

учебной ситуации и смысловой установки личности на созидание и 

творчество. Решение задачи направлено на развитие познаватель-

ного потенциала обучаемого в процессе автономной учебно-

познавательной деятельности.  

В процессе решения поставленных задач реализуются связи 

со следующими дисциплинами: химией, математикой, медициной. 

К системе рассматриваемых научных знаний можно отнести: 

1) физические — физическую суть явления возникновения 

электрических и магнитных полей в L-C ячейках; 

2) основы физических измерений и физические основы по-

лучения информации — измерения и обработка результатов, полу-

ченных в практическом опыте; 

3) химические — исследование свойств жидкостей и твер-

дых веществ;  

4) математические — математические методы обработки 

сигналов и применение модельного подхода при получении задан-

ных характеристик; 

5) медицинские — возможности использования изготовлен-

ного прибора для диагностики состояния здоровья человека (на при- 
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мере исследования молекулярной структуры физраствора) [9, 94].   

В эту проектную деятельность могут быть вовлечены пре-

подаватели физики, математики, химии и специальных дисциплин. 

Каждый из них решает задачи из своей научной области [10, 63].   

Начать проектную деятельность по решению творческой за-

дачи следует с описания образовательного маршрута – пошаговой 

деятельности студентов для получения продукта [11, 89].   

1. Изучить имеющиеся методы исследования организма че-

ловека с помощью электромагнитных полей. 

2. Создать усовершенствованный прибор для проведения 

диагностики состояния человека.  

3. Провести опыты, показывающие работоспособность со-

зданного прибора на физиологическом растворе. 

4. Провести анализ полученных данных и сравнить их с 

имеющимися результатами в работах современных исследователей 

[12, 143].    

5. Выполнить анализ результатов, сделать выводы о досто-

инствах или недостатках исследования.  

Первый этап продуктивного обучения ориентирован на ор-

ганизацию самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

Студенты определяют роль прибора в исследованиях свойств жид-

костей.  

Второй этап студентам следует начать с изучения физичес-

ких явлений, лежащих в основе методов диэлькометрии и кондук-

тометрии, служащих для исследования электрических свойств объ-

екта контроля.  

Созданное переменное магнитное поле (поле вихревых то-

ков) взаимодействует с объектом контроля. В объекте контроля по 

закону электромагнитной индукции возникают вихревые (круго-

вые) токи. Они генерируют свое переменное магнитное поле. В ре-

зультате возникает результирующее поле (𝑩р ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ), связанное с пара-

метрами объекта контроля. 

Исходное (первичное) поле должно быть определено (�⃗⃗⃗� ). 

Для этого необходимо задать определенное геометрическое распо-

ложение объекта контроля с источником поля, его размеры.    
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Результирующий информационный измерительный сигнал 

∑ �⃗⃗⃗�  (определяемый принципом суперпозиции полей) зависит от гео-

метрических размеров источников, создающих переменные магнит-

ные поля и от точки их регистрации [4, 43]. Блок-схема колебатель-

ных контуров измерительной установки представлена на рисунке 2. 

Регистрационный сигнал количественно определяется кон-

струкцией первичного преобразователя, электрическими импуль-

сами [13, 241]. 



 

 

 

Рисунок 2 — Схемы колебательных контуров 

Figure 2 — Schemes of the oscillating circuits 
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Установка позволяет измерить величину активного сопро-

тивления R. Элементы контура испытывают потери, которые обо-

значены на рисунке в виде последовательно подключенных актив-

ных сопротивлений R. Эти потери важно учитывать при расчетах. 

Схемы оснащены одними и теми же элементами, поэтому они тож-

дественно равны. Из этого следует, что параметры схем можно пе-

реводить из одной в другую. Но R нуждается в пересчете по фор-

муле (1): 

R = 
𝜌2

𝑟
     , где 𝜌 = √

𝐿

𝐶
                            (1) 

Принципиальная схема созданного прибора представлена на 

рисунке 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 — Электрическая схема прибора 

Figure 3 — Electrical diagram of the device  
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Для изучения свойств жидкостей студентам необходимо из-

готовить кондуктометрические ячейки: L- и C- ячейки. Индуктив-

ная ячейка (L-ячейка) представляет собой сосуд из диэлектрика, 

который помещен в магнитное поле катушки индуктивности. В 

нашем случае это катушка (медная проволока, намотанная на 

пластмассовый каркас, который напечатан на 3D принтере). Внутри 

катушки есть место для размещения пробирки, в которую налива-

ется исследуемая жидкость. 

L-ячейка изображена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 — Индуктивная ячейка 

Figure 4 — Inductive cell 

В качестве емкостной ячейки (С-ячейки) используется стек-

лянный сосуд прямоугольной формы, в который наливается жид-

кость. Сама емкость герметичная, вмещает 489 мм3 жидкости. На 

его внешней поверхности укреплены электроды, которые служат 

пластинами конденсатора. 

С-ячейка изображена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 — Емкостная ячейка 

Figure 5 — Capacitive cell 
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Студентам следует понять, что в зависимости от выбора той 

или иной ячейки будет меняться характер рассматриваемого поля. 

При использовании С-ячейки учитывается электрическое поле, а L-

ячейки — магнитное. Для изменения диапазона частот включают 

либо переменную катушку индуктивности, либо переменный кон-

денсатор. Показания прибора можно наблюдать на цифровом ос-

циллографе в виде синусоидального напряжения [14].   

При помещении исследуемой жидкости либо в индуктив-

ную, либо в емкостную ячейку в контуре возникают потери, кото-

рые изображены на рисунке 6 в виде сопротивления Rвещ. 

 
Рисунок 6 — Внесение потерь веществом 

Figure 6 — Introduction of losses by the substance  

Так как в основе установки лежат явления резонансного эф-

фекта, необходимо настроить прибор на определенную частоту (ре-

зонансная частота) по формуле (2). 

𝑓рез =
1

√𝐿𝐶
                                              (2) 

После изготовления прибора для определения свойств жид-

костей на основе L-C-ячеек, студенты приступают к третьему этапу 

реализации продуктивной технологии — выполнению опытов по ап-

робации установки. Для проверки работоспособности установки 

студентам следует убедиться, что при внесении ферромагнитного ма-

териала в катушке с током возникает сдвиг фаз, изменение амплитуды. 

В качестве исследуемого вещества можно использовать 

физиологический раствор. Он представляет собой водный раствор 

хлорида натрия (NaCl) c массовой долей 0,9 % и является основой 

организма человека. Хлористый натрий содержится в плазме крови 
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и в тканевых жидкостях организма человека. Физиологический 

раствор применяется при внутривенных и внутримышечных инъ-

екциях, иногда в качестве заменителя крови. Поместив его в L-

ячейку следует обнаружить отклонения измерительного сигнала на 

осциллографе [15]. 

Последний этап реализации технологии служит для подве-

дения итогов проделанной работы и сопоставления полученных 

результатов с первоначально обозначенными задачами. С помощью 

установки на основе L-C-контура студенты исследовали отклоне-

ние фазы и амплитуды электромагнитных колебаний при внесении 

вещества NaCl в магнитное поле катушки и электрическое поле 

конденсатора. Анализ полученных результатов позволит в даль-

нейшем изучать организм человека, что является новым и неизу-

ченным методом диагностики. 

Нами была проведена апробация разработанной методики. О 

результативности мы судили по следующим показателям: 1) сфор-

мированность основных понятий темы, 2) применение предметных 

знаний на практике, 3) участие в формулировке идеи решения про-

блемы предстоящей проектной деятельности; 4) участие в практиче-

ской реализации идеи проекта; 5) защита проекта. Данные показате-

ли определялись в процессе наблюдения, выполнения контрольной 

работы и защиты группового проекта, проверки результатов само-

стоятельной работы. Для оценки обозначенных показателей исполь-

зовалась ранговая (порядковая) пятибалльная шкала.  

Показатели по каждому студенту фиксировались в протоколе 

наблюдения. Система оценивания каждого показателя прилагалась 

к бланку протокола наблюдений в соответствии с пятибалльной 

шкалой. Среднее значение баллов по каждому показателю приве-

дены на диаграмме (рисунок 7). 



 

 

 

Рисунок 7 — Результаты педагогического эксперимента 

Figure 7 — Results of the pedagogical experiment 

0

1

2

3

4

5

6

Сформированность 

основных понятий 

темы

Применение 

предметных знаний 

на практике

Участие в 

формулировке идеи 

решения проблемы 

предстоящей 

проектной 

деятельности

Участие в 

практической 

реализации идеи 

проекта

Защита проекта

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 п
о
 п

о
к

а
за

т
ел

ю

Показатели



 

 
 
124 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 5, 2020 

 

М
. 

Д
. 

Д
а

м
м

ер
, 

Н
. 

В
. 

З
уб

о
ва

, 
О

. 
Н

. 
Б

о
ч
к
а

р
ев

а
 

4 Обсуждение (Discussion) 

Уникальность изготовленного прибора состоит в том, что 

создаваемые электрические и магнитные поля взаимодействуют с 

объектом контроля. В результате прямых измерений контура иссле-

дуется зависимость падения напряжения от частоты генератора, а 

косвенные позволяют определить сопротивление потерь вещества, 

а значит, и диэлектрические свойства жидкости.  

Результаты проведенного эксперимента показали, что 

наиболее уверенно студенты чувствовали себя на заключительном 

этапе проекта — на его защите. Ненамного отстали от этого пока-

зателя студенты в применении предметных знаний на практике и 

участии в практической реализации идеи проекта. На более низком 

уровне у студентов оказались сформированность основных поня-

тий темы и участие в формулировке идеи решения проблемы пред-

стоящей проектной деятельности. Идея решения проблемы выдви-

галась в основном более успешными студентами в сотрудничестве 

с преподавателем. Тем не менее, студенты активно принимали уча-

стие в выполнении проекта и обосновании его целесообразности. 

Результаты анкетирования и беседы с преподавателями 

спецдисциплин выявили положительную динамику заинтересован-

ности студентов в профессиональной деятельности.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, реализуя технологию продуктивного обуче-

ния на материале раздела «Электричество и магнетизм» курса физи-

ки технического вуза студенты в процессе совместной деятельности 

с преподавателем осваивают: 1) фундаментальные понятия: напря-

женность электрического и магнитного полей, потенциал и энергия 

поля; 2) закон сохранения электрического заряда, закон электромаг-

нитной индукции; 3) способы практического применения изученных 

понятий и законов; 4) практическую деятельность по конструирова-

нию профессионально значимого устройства, действие которого ос-

новано на изученных понятиях и законах. Деятельность студентов 

при этом носит как групповой, так и индивидуальный характер, у 

них повышается мотивация к изучению физики. Результатом осу-

ществляемой деятельности является создание и представление про- 
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фессионально значимого образовательного продукта.  
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TECHNOLOGY FOR PRODUCTIVE PHYSICS  

TEACHING OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS  

Abstract 

Introduction. A modern approach to teaching physics 

should greatly contribute to the formation of future manufactur-

ing engineers’ professional skills. In this regard, we offer the im-

plementation of productive    teaching on the example of study-

ing the section “Electricity and magnetism”. Productive teaching 

consists in organizing of students’ practice-oriented step-by-step 

educational activity   aimed at obtaining an educational product 

that has great professional value. The   research objective is the 

further content development of productive physics teaching at a 

technical university. The scientific novelty of the research results 

is to determine the   technological features of productive  training 

for higher education and to develop the content  on the topic 

“Electricity and magnetism”  during the physics course in a tech-

nical university   illustrating the  mentioned features.  

Materials and methods. The theoretical part of the study 

comprises:  a scientific literature analysis on the problem of im-

plementing the technology of productive teaching; a specialized 

physics literature analysis concerning electricity and magnetism; 

simulation of  teaching physics process at a technical university 

based on the  productive technology; designing the experimental 

teaching methods based on the developed model; analyzing and 

summarizing the research results. Empirical methods are present-

ed in productive technology testing on the example of the section 

"Electricity and magnetism" and in processing of testing data by 

statistical methods. 

Results. The content of the topic “Electricity and mag-

netism” in the physics course at a technical university is present-

ed contributing to the implementation of the productive technol-

ogy teaching. The activity of the teacher and students at all 

stages of productive technology is described. The testing results 

of the new content were received at the Trekhgorny Technologi-
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cal  Institute, a branch of the National Research Nuclear Univer-

sity “Moscow Physical Engineering   Institute”. 

Discussion. The analysis of approbation data is carried 

out, and the efficiency of productive technology of teaching 

physics to technical university students is shown. It is empha-

sized that the implementation of productive technology contrib-

utes to the formation of skills which are necessary for project ac-

tivity and for presenting   professionally significant results.  

Based on the analysis of the testing results of the new 

training content and productive technology, conclusions are 

drawn about the reasonability of the presented content and the 

impact of technology on the overall students’ learning outcomes. 

Conclusion. The article summarizes the implementation 

results of the productive teaching technology based on the sec-

tion “Electricity and magnetism” of the physics course for stu-

dents at a technical university.  

Keywords: Productive teaching technology; Professional-

ly-oriented task; Stude; Practical activity; Technical university; 

Physics. 

Highlights: 

Training of highly qualified manufacturing engineers re-

quires students’ fundamental physics studying  at technical uni-

versities. At the same time, physics teaching   should be practice-

oriented. The implementation of these requirements is facilitated 

by   productive technology of teaching physics. It allows students 

to form the conceptual framework of the studied section in the 

process of active learning and apply new knowledge and skills to 

solve real production   problems;  

Mastering the fundamental knowledge   and its practical 

application takes place   in stages during students’ activity which 

becomes gradually complicated;  

The final stage of productive technology implies the de-

sign of a technical device which is in demand for industry  and 

has some objective novelty. Design and creation of a technical 
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device as well as a project presentation greatly contribute to the 

formation of future engineers’   main professional competencies.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

В КУРСАНТСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы со-

здания воспитательной системы в подразделениях военного вуза. 

Одной из основных целей воспитательной системы на начальном 

этапе является создание воспитательного коллектива курса. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной проблеме вос-

питательных систем образовательных учреждений, положения сис-

темного, деятельностного, личностно ориентированного, акмеоло-

гического подходов, а также диагностические методики, включаю-

щие наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, 

методы математической статистики. 

Результаты. Авторами разработана воспитательная система 

подразделений военного вуза, в которой отражены условия ее 

функционирования и основные мероприятия военно-политической 

работы, направленные на профессиональное становление личности 

курсантов военных вузов. 

Обсуждение. Предложенная авторами воспитательная систе-

ма рекомендована к практическому применению в военных вузах. 
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Заключение. Делается вывод о том, что реализация концеп-

ции фасилитации и воспитательной системы в подразделениях во-

енного вуза будет способствовать профессиональному становлению 

личности курсанта военного вуза. 

Ключевые слова: военный вуз; воспитательная система; 

курсант; личность; синергетика; аксиология; акмеология; деятель-

ность; деятельностный подход; концепции фасилитации; самоорга-

низация; андрагогическая модель; технология фасилитации. 

Основные положения: 

– определены составляющие воспитательной системы воен-

ного вуза; 

– разработаны рекомендации по созданию и организации 

воспитательных систем в подразделениях военного вуза; 

– представлены результаты эксперимента по созданию вос-

питательной системы в подразделении военного вуза. 

1 Введение (Introduction) 

Ежегодно в военных вузах страны проходит профессиональ-

ный отбор молодежи для дальнейшего обучения по военным специ-

альностям. Гражданский человек, выдержавший испытание в жест-

ком конкурсе, становится курсантом военного вуза, с этого момента 

он не просто курсант — он личность в воинском коллективе. Воин-

ские коллективы (подразделения) считаются сформированными, но 

сформированы они только по формальному признаку [1]. Теперь за-

дача офицеров курсантских подразделений сплотить воинский кол-

лектив, создать единую целостную систему, способную вы-полнять 

главную цель — обучение и воспитание будущих офицеров. Система 

(от греч. целое, составленное из частей; соединение) — это совокуп-

ность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которая образует определенную целостность и единство [2].  

С формированием воинского коллектива начинается этап ста-

новления воспитательной системы подразделения, системы, направ-

ленной на профессиональное становление личности курсанта в воинс-

ком коллективе [3; 4]. В связи с этим полагаем, что вопросы станов-

ления воспитательной системы в курсантских подразделениях воен-
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ного вуза до сих пор остаются не до конца изучены и, значит, иссле-

дование заявленной темы является актуальным и своевременным. 

2 Материалы и методы (Materials and methods)  

Исследование становления воспитательной системы про-

ходило на базе филиала Военного учебно-научного центра Воен-

но-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора 

Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» г. Челябинск. Используя из-

вестные и широко описанные в специальной литературе методики 

[5; 6; 7], анализ и обобщение научной литературы позволили вы-

явить сущность вопроса, определиться с ключевыми понятиями 

исследования, понять историю изучения становления воспитатель-

ной системы в военных высших учебных заведениях России, про-

вести теоретические изыскания в области дефиниции ключевых 

понятий, определиться с референтными методами исследования и 

репрезентативными методиками.  

В обследовании приняло участие 247 курсантов 1-го курса. 

По итогам шести месяцев службы у респондентов было проведено 

анкетирование, применялся метод бланкового опроса. Статистиче-

ская обработка материала шла с применением методов математиче-

ской статистики. Использовался метод счёта простых чисел и их 

относительных значений в сравнительных исследованиях. Значения 

сравнивались в процентах. 

3 Результаты (Results)  

Воспитательная система как педагогический феномен ин-

тенсивно изучается наукой с начала 1970-х гг. [1; 4]. Сегодня созда-

на целостная концепция воспитательной системы [1; 3]. В 2010 го-

ду идеи системного подхода к воспитанию нашли свое отражение и 

в военной педагогической мысли в Концепции развития воспита-

тельной системы военного вуза.  

Воспитательная система — целостный социальный орга-

низм, возникающий в процессе взаимодействия основных компо-

нентов воспитания: цели, субъекты, отношения, материальная база 

и обладающий такими интегративными характеристиками, как об-

раз жизни коллектива, его психологический климат, способствую-

щий развитию личности обучающихся [4]. 
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При этом необходимость создания воспитательной системы 

подразделения обусловлена следующими условиями [5]:  

– размещение подразделения отдельно от других подразде-

лений создает изолированность воинского коллектива от других 

коллективов военного вуза;  

– подразделение выполняет свойственные только ему в дан-

ный момент времени цели и задачи;  

– в подразделении устанавливается свой психологический 

климат, свои взаимоотношения между учебными группами, разви-

ваются свои традиции;  

– офицеры подразделения имеют свои, отличные от других, 

педагогические цели и идеи воспитания курсантов.  

Ряд авторов [6; 7; 8], характеризуя воспитательную систему 

в качестве объекта управления, показывает, что воспитательная си-

стема проходит в своем развитии четыре основных этапа:  

– становление воспитательной системы;  

– функционирование в оптимальном режиме;  

– обновление, перестройка системы;  

– перерастание в новую систему более высокого качества.  

Создание воспитательной системы начинается с собрания 

командного состава и определения целей и задач, которые будут 

решаться с помощью выстраиваемой воспитательной системы. 

Определяются основные мероприятия учебной, методической, 

научной и военно-политической работы, проводимые командным 

составом подразделения. 

Индивидуально-воспитательная работа направляется на 

изучение интересов, потребностей курсантов, творческих возмож-

ностей всех субъектов деятельности, уровня развитости офицер-

ского и курсантского коллективов, характера их взаимодействия 

[9]. Для этих целей используются материалы профессионального 

отбора и ознакомительных бесед с курсантами, наблюдение за по-

ведением курсантов в ходе полевых занятий по общевоенной под-

готовке, определяется общий уровень профессионально-важных 

качеств курсантов, проводится анализ и формулируются проблемы, 

характеризующие жизнь подразделения на данном этапе, направле-
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ние развития. Пристальное внимание обращается на изучение офи-

церами теории и практики создания воспитательных систем, теоре-

тических и методических основ проектирования среды и образа 

выпускника учебного заведения, организацию фасилитационного 

взаимодействия. Проводятся общие собрания в подразделении с 

целью создания инициативной группы, из числа офицеров и кур-

сантов, систематизирующей и обобщающей информацию и пред-

ложения, знакомства с родителями курсантов и прочее.  

С выбранным активом подразделения в присутствии офице-

ров, основываясь на требования Федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего профессионального образова-

ния и руководящих документов, определяется конечная концепция 

воспитательной системы подразделения, в которой моделируется 

обобщенный образ личности выпускника, будущего офицера. В ре-

зультате определяются качества личности, которыми должен обла-

дать выпускник данного военного вуза, определяется вершина, ко-

торую он должен достичь.  

Сообразно цели формулируются основные идеи (принципы) 

создания воспитательной системы, определяются системообразу-

ющие виды деятельности, основные пути организации жизнедея-

тельности курсантского коллектива. Как в стандартном образова-

нии, в общеобразовательных и специализированных учебных 

учреждениях в завершение разрабатывается конкретная программа 

действий по созданию воспитательной системы [10; 11].  

Одной из основных целей воспитательной системы на первом 

этапе является создание воспитательного коллектива курса. Предпо-

сылками для объединения курсантов и офицеров в единый воспита-

тельный коллектив являются общность целей, включение в совмест-

ную деятельность, уставные отношения внутри коллектива. В пер-

вый месяц пребывания курсантов в военном вузе во время проведе-

ния полевых занятий по общевоенной подготовке проводится ме-

сячник по сплочению коллектива, в ходе которого решаются задачи:  

– адаптации курсантов к жизни в мужском коллективе в новых 

для него условиях военной службы (постоянных физических и 

психологических нагрузок);  
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– объединения курсантов учебных групп в единое целое, на 

фоне постоянных нагрузок;  

– подготовки курсантов к началу обучения по основной 

учебной программе в составе учебной группы;  

– определение младшего командного состава, выявление и 

формирование «здорового» актива курса.  

Анонимное анкетирование 247 курсантов 1-го курса по ито-

гам шести месяцев службы показали следующие положительные 

результаты:  

– 97,1 % респондентов уверены в правильности выбора 

профессии;  

– 75,7 % респондентов не испытывают трудности в учебе; 

– 89,8 % респондентов считают достаточным время, отве-

денное распорядком дня для самоподготовки к занятиям;  

– 85 % респондентов удовлетворены организацией культур-

но-массовой работы;  

– 89 % респондентов удовлетворены организацией спортив-

но-массовой работы;  

– 77 % респондентов считают хорошими личные взаимоот-

ношения между членами коллектива. 

В некоторых выводах по результатам анкетирования отмече-

но: «учебная и военно-политическая работа с курсантами органи-

зована на достаточно хорошем уровне», «в целом благоприятный 

климат в курсантских подразделениях».  

Первичный анализ и обобщение полученных результатов 

показало, что исследование необходимо было продолжить. В даль-

нейшем внимание было уделено проблеме: «Фасилитационное со-

провождение профессионального становления личности курсанта 

военного вуза». Предстояло обучить участников эксперимента, бу-

дущих офицеров, владению механизмом фасилитации, сформиро-

вать воспитательную систему подразделения, с учетом рекоменда-

ций [1] сформировать программу и основу здоровых привычек и 

здорового образа жизни, сплоченный воинский коллектив с гуман-

ными взаимоотношениями между сослуживцами и благоприятным 

психологическим климатом. Предполагаем, что фасилитационное 
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сопровождение профессионального становления личности курсан-

та военного вуза с целью профессионального роста будущего офи-

цера обеспечит самостоятельность и ведущую роль личности кур-

санта в процессе обучения, в переориентации его позиции от 

личностно отчужденного к личностно значимому, становлению ав-

тором и творцом жизненных обстоятельств. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Учитывая мнения ученых, мы считаем, что построение вос-

питательной системы в курсантских подразделениях является не-

обходимым элементом в образовательном процессе и должно спо-

собствовать профессиональному становлению личности курсанта 

военного вуза. 

5 Заключение (Conclusion) 

Дальнейшее исследование проведено на основе системного, 

деятельностного, акмеологического, личностно-ориентированного 

подходов. Ядро исследования составляет совокупность закономер-

ностей и принципов обучения в военном вузе, разрабатываемых в 

логике концепции фасилитации и стимулирующей тенденции обу-

чающегося к самоорганизации. Выстроена андрагогическая модель 

воспитательной системы военного вуза и апробирована на практике, 

разработана программа применения технологии фасилитации в вос-

питательной системе военного вуза, выявлены механизмы, принци-

пы, содержание применения технологии фасилитации профессио-

нального роста будущего офицера, определены уровни, критерии, 

показатели и педагогические условия эффективного воздействия мо-

дели на конечный результат подготовки курсанта. 
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UPBRINGING SYSTEM INTRAINING 

UNITS OF A MILITARY UNIVERSITY 

Abstract 

Introduction. The article justifies the relevance of creation 

of educational system in the subunits of a military university. 

One of the main goals of the educational system in the first stage 

is to create a pedagogic team of the course.  

Materials and methods. The main research methods in-

volve analysis of scientific literature on the problem of pedagog-

ic system of education institutions, guidelines of the system, ac-

tivity, personality-oriented, acmeological approaches, as well as 

diagnostic methods including observation, description, discus-

sion, questioning, testing, methods of statistical data processing.   

Results. The authors have developed a military university 

subunits' educational system which reflects the conditions of its 

functioning and the main activities of military-political work aimed 

at professional development of military universities students.  

Discussion. The educational system proposed by the authors 

can be recommended for practical use in military universities.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of the 

facilitation concept and educational system in the military uni-

versity subunits will contribute to professional development of 

military universities students.   

Keywords: Military university; Educational system; Ca-

det; Personality; Synergetics; Axiology; Acmeology; Activity; 

Activity approach; Facilitation concepts; Self-organization; An-

dragogical model; Facilitation technology.  

Highlights:  

The study defined basic components of the educational 

system of a military university; 
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Recommendations for the creation and organization of ed-

ucational systems in military university subunits were developed;  

The results of the experiment on creation of educational 

system in military university subunits are given.  
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ 

ВО ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация 

Введение. Организация взаимодействия детского сада и семьи, 

основанная на сотрудничестве, позволяет каждому воспитаннику и 

родителю чувствовать себя активными участниками социализацион-

но-образовательного процесса, что особенно важно для становления 

ребенка как личности и поддержания его познавательной активности. 

Но в современных социально-экономических реалиях прежние формы 

взаимодействия стали малоэффективными и не вызывают интереса 

ни со стороны педагогов, ни со стороны родителей. Возникает необ-

ходимость поиска новых форм работы с родителями, внедрение ин-

новационных технологий. Таким образом, перед руководителем 

дошкольного учреждения встает задача активизации участия педа-

гогов во внедрении новых форм работы с родителями. Практики 

реализации этой задачи в МБДОУ № 88 г. Челябинск представлены в 

настоящей статье, которая посвящена анализу научно-исследовательс-

кой, опытно-экспериментальной работы в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО); обоснованию приоритетной роли со-

циального партнерства ДОО и семьи в процессе социализации детей 
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дошкольного возраста; описанию инновационных форм взаимодейст-

вия педагога и родителя.  

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научных исследований по проблеме активизации 

позиции педагогов в социальном партнерстве ДОО и семьи в про-

цессе социализации детей дошкольного возраста, а также диагности-

ческие методики, включающие наблюдение, описание, беседу, анке-

тирование, тестирование, методы статистической обработки данных. 

Результаты. Разработана инновационная полифункцио-

нальная образовательная модель, а) включающая интерактивные 

формы обмена педагогическим опытом, б) способствующая акти-

визации участия педагогов в поиске и апробации эффективных 

форм, методов и приемов работы с родителями в рамках социаль-

ного партнерства. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью про-

екта является соответствие социализации детей дошкольного воз-

раста модели выпускника.  

Заключение. Делается вывод о том, что главная тенденция 

обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач. 

Это подразумевает изменения в системе «воспитатель – родитель», 

требует усилий от педагогического коллектива ДОО. Проводимая 

работа по повышению педагогической компетентности родителей-

участников показала свою эффективность. Также ожидаются такие 

результаты, как повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных и родительско-детских отношений; повы-

шение ответственности родителей за судьбу ребенка и его активно-

сти в отношениях с сотрудниками ДОО. 

Ключевые слова: взаимодействие с родителями; формы ра-

боты; социальное партнерство; педагогическая компетентность; 

активизации педагогов дошкольного образовательного учреждения; 

методы и приемы работы педагогов с родителями детей дошколь-

ного возраста. 

Основные положения:  

– обоснована необходимость разработки новых форм работы 

с родителями, внедрение свежих педагогических идей;  
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– определены задачи активизации педагогов к поиску новых 

форм в работе с родителями; 

– разработана мультимедийная консультация для родителей, 

в которой представлены гендерные аспекты воспитания детей до-

школьного возраста и разъяснено его значение для родителей в ви-

де схем и таблиц; 

– проведено занятие семейного клуба для ознакомления ро-

дителей с мнемотехникой и ряд занятий с детьми по мнемотехнике; 

– произошёл одновременно обмен педагогическим опытом и 

повышение педагогической культуры семьи. 

1 Введение (Introduction)  

Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, 

поскольку необходима социализация детей дошкольного возраста в 

условиях социального партнерства дошкольной образовательной 

организации и семьи, что обусловлено следующим рядом факторов 

«а) увеличением количества социально незащищенных семей, со-

циально-психологической тревожностью и усталостью от испыты-

ваемых взрослыми проблем, одиночеством и недостатком взаимо-

понимания, трудностями строительства семейной жизни на фоне 

кризисов. б) были выделены и глобальные проблемы: экологичес-

кие; психические; локальные и региональные войны; эпидемии, 

наркомания, алкоголизм; научно-технический прогресс, ведущий к 

быстрому устареванию знаний и др.; в) к взаимодействию с семьей 

важно относиться как к стратегическому направлению деятельнос-

ти детского сада, которое способно выполнять интегральную 

функцию по отношению к развивающим личность ребенка систе-

мам «семья», «улица», «детский сад» и др.; г) далеко не все семьи в 

полной мере реализуют весь комплекс возможностей воздействия 

на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать ре-

бенка, другие — не умеют это делать, третьи — не понимают, зачем 

это нужно. Автор справедливо отмечает, что необходимо вовлекать 

родителей в совместную деятельность дошкольных образователь-

ных учреждений, воспитатели должны проявить инициативу и по-

нять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей 

на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 
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участию родителей, можно разработать разнообразные способы 

вовлечения в работу большей части семей. Автор описывает инно-

вационные формы партнёрства ДОО и семьи в рамках социализа-

ции детей дошкольного возраста, их показатели и критерии оцени-

вания и подчеркивает, что «адекватные компетентностно-ориент-

ированному подходу образовательные технологии должны обеспе-

чить создание условий, вынуждающих детей к собственному целе-

полаганию, самоорганизации, групповой деятельности в ситуации 

недостатка или избытка ресурсов. Главная задача педагога теперь 

состоит в оптимизации участия родителей в процессе создания об-

разовательной среды, в центре которой стоит деятельность ребенка.   

Нужно отметить, что вопросы, касающиеся инновационных 

форм взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьёй вызывает интерес многих отечественных ученых (О. Л. Зве-

рева, Т. В. Кротова Т. В., С. Г. Молчанов, Н. М. Сертакова и др.). В 

последнее время проблема взаимодействия дошкольного образова-

тельного учреждения с семьёй находится в центре внимания многих 

исследователей, о чём свидетельствует появление большого количе-

ства работ, посвящённых, например, изучению специфики работы с 

семьями детей дошкольного возраста [1; 2; 3; 4]; выявлению гендер-

ных аспектов в работе с ними [5; 6]; описанию методов и приемов 

социализации детей дошкольного возраста и её оцениванию [7]; рас-

смотрению вопроса об активизации участия родителей в оценивании 

социальных компетенций детей старшего дошкольного возраста [8]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Над проблемой социального партнерства семьи и дошкольно-

го учреждения мы работаем достаточно давно и пришли к понима-

нию того, что нам необходимо активизировать педагогов к поиску 

новых форм в работе с родителями. Наши наработки в этом направ-

лении апробируются и внедряются в образовательный процесс 

МБДОУ № 88 г. Челябинск. 

3 Результаты (Results) 

С нашей точки зрения очень важная роль в активизации пе-

дагогов отводится обмену педагогическим опытом. В работе с роди-

телями, воспитателям дошкольных учреждений необходимо стре-
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миться к повышению педагогической культуры родителей. В связи с 

этим они должны быть компетентны в следующих вопросах:  

– разбираться в сущности организаторской деятельности 

дошкольного учреждения, направленной на рост педагогической 

культуры семьи;  

– ориентироваться в направлениях и формах работы по по-

вышению педагогической культуры семьи. 

Воспитатели МБДОУ «ДС № 88 г. Челябинск» Татьяна Вла-

димировна Боброва и Ирина Станиславовна Шамшина разработали 

мультимедийную консультацию для родителей под названием 

«Мальчики и девочки. Воспитываем по-разному», в которой предс-

тавлены гендерные аспекты воспитания детей дошкольного возрас-

та и разъяснено его значение для родителей в виде схем и таблиц. 

Воспитатель младшей группы «Ладушки» Светлана Юрьев-

на Дашевская провела занятие семейного клуба для ознакомления 

родителей с мнемотехникой; разъяснила её сущность, значение и 

особенности использования в процессе семейного воспитания де-

тей. Также данным воспитателем был проведен ряд занятий с деть-

ми по мнемотехнике. 

Проведенные занятия были интересны и полезны не только 

родителям, но и детям, и самим воспитателям, и их коллегам. Та-

ким образом, произошёл одновременно обмен педагогическим 

опытом и повышение педагогической культуры семьи. 

Проведенная педагогами МБДОУ № 88 г. Челябинск работа, 

направленная на повышение педагогической компетентности роди-

телей, участвующих в эксперименте, оказалась достаточно эффек-

тивной: в позиции родителей отмечен рост гибкости и компетент-

ности в воспитательных вопросах. Зарегистрирован рост искреннего 

интереса со стороны родителей к жизни группы, отмечено прояв-

ление восхищения результатами и продуктами детской деятельно-

сти, также воспитатели стали наблюдать эмоциональную отзывчи-

вость и поддержку со стороны родителей. Увеличилась посеща-

емость родительских собраний в группах (до 92 % явки), выросла 

активность участия в детских праздниках и развлечениях, развитие 

со стороны родителей интереса к проектной деятельности.   
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В дальнейшем педагогический коллектив МБДОУ № 88 

ожидает от проводимого эксперимента следующие результаты: рост 

уровня родительской компетентности; гармонизация семейных и ро-

дительско-детских отношений; повышение активности родителей 

в отношениях с педагогическим коллективом ДОО по воспитатель-

ным вопросам; рост вовлеченности родителей в общегрупповые 

мероприятия; установление партнёрских отношений с родителями 

воспитанников в рамках обмена педагогическим опытом. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Учитывая точки зрения ученых, мы считаем, что работа с 

семьей должна включать современные подходы к этой проблеме. 

Главная тенденция обучать родителей самостоятельному решению 

жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспи-

татель – родитель», требует усилий от всего педагогического кол-

лектива ДОО. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, можно заключить, что современная семья 

все чаще нуждается в разнообразных знаниях: медицинских, педа-

гогических, психологических, юридических. Деятельность педаго-

гического коллектива детского сада не может оставаться в стороне 

от изменяющейся ситуации в социуме. Это подразумевает измене-

ния в системе «воспитатель – родитель», требует усилий от всего 

педагогического коллектива ДОО. 

Только воспитатель ежедневно общается с детьми и родите-

лями, видит проблемы, трудности, а также положительный опыт 

каждой семьи. Он оказывает помощь родителям в различных фор-

мах. Однако педагоги не всегда готовы к этой деятельности в силу 

ряда причин. И вся та работа, которую педагогический коллектив 

нашего детского сада ежедневно проделывает для установления 

партнёрских отношений с родителями воспитанников, мы надеем-

ся, в рамках обмена педагогическим опытом окажет практическую 

помощь коллегам в установлении контакта с родителями воспитан-

ников, выявит трудности и имеющийся положительный опыт. 
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THE INTENSIFICATION THE PARTICIPATION 

OF TEACHERS IN THE INTRODUCTION OF NEW  

FORMS OF WORK WITH PARENTS  

Abstract 

Introduction. The organization of interaction of kindergarten 

and family based on cooperation allows each child to feel the par-

ticipant of educational process that is especially important for per-

sonal development of children, maintenance of their cognitive activ-

ity, and parents to feel full participants of educational process. But 

in modern socio-economic realities, the old forms of pedagogical 

interaction are already ineffective, do not cause interest either from 

teachers or from parents. Consequently, there was a need to develop 

new forms of work with parents, the introduction of fresh pedagogi-

cal ideas. Thus, the head of the preschool institution is tasked to ac-

tivate teachers to search for new forms in working with parents. The 

practical implementation of this task in Municipal budgetary pre-

school educational institution no. 88 of Chelyabinsk is presented in 

this article. The article is devoted to the analysis of research, exper-

imental work in preschool educational organization; substantiation 

of the priority role of social partnership of preschool educational 

organization and family in the process of socialization of preschool 
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children. The purpose of the article is the analysis of innovative 

forms of partnership between Preschool Educational Organization 

and family in the framework of socialization of preschool children.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of activa-

tion of teachers and social partnership of preschool educational 

organization and family in the process of socialization of pre-

school children; as well as diagnostic methods, including obser-

vation, description, conversation, questioning, testing, methods 

of statistical data processing.  

Results. An innovative functional educational model based 

on the exchange of pedagogical experience has been developed, 

which contributes to the activation of teachers of preschool edu-

cational institutions to search for effective methods and tech-

niques of teachers ' work with parents of preschool children in 

the framework of social partnership.  

Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the 

project is the correspondence of socialization of preschool chil-

dren to the graduate model.  

Conclusion. It is concluded that the main tendency is to 

teach parents to solve life problems independently. This implies 

changes in the system of “teacher-parent”, requires efforts from 

the teaching staff of the Preschool Educational Organization.   The 

work carried out to improve the pedagogical competence of par-

ents-participants has shown its effectiveness. Also expected are 

such results as increasing the level of parental competence; har-

monization of family and parent-child relations; increasing the re-

sponsibility of parents for the fate of the child and his activity in 

relations with employees of Preschool Educational Organization. 

Keywords: Interaction with parents; Forms of work; So-

cial partnership; Pedagogical competence; Activity of teachers of 

preschool educational institution; Methods and receptions of 

work of teachers with parents of children of preschool age.  

Highlights: 

The necessity of development of new forms of work  with 



 

 

Pedagogical Sciences 

 

 

151 

 

T
h

e in
ten

sifica
tio

n
 th

e p
a

rticip
a

tio
n

 o
f T

ea
ch

ers in
 th

e In
tro

d
u

ctio
n

 o
f N

ew
 fo

rm
s o

f W
o

rk w
ith

 p
a

ren
ts 

parents, introduction of fresh pedagogical ideas is proved;  

Tasks of activation of teachers to search of new forms in 

work with parents are defined;  

Developed a multimedia consultation for parents, which 

presents the gender aspects of preschool education and explains 

its importance for parents in the form of diagrams and tables;  

A family club session was held to familiarize parents with 

mnemonics and a number of classes with children on mnemonics;  

There was at the same time an exchange of pedagogical 

experience and increase of pedagogical culture of a family.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЬЮТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация  

Введение. В статье раскрыта актуальность проблемы форми-

рования тьюторской позиции будущих педагогов при организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ОВЗ) в связи с принятием нового Закона «Об образовании» в 

Российской Федерации, закрепляющего право на инклюзивное об-

разование в общеобразовательной школе. 

Цель статьи: рассмотрение формирования тьюторской пози-

ции в современных условиях инклюзивного образования и обосно-

вание комплекса педагогических условий, необходимых для фор-

мирования тьюторской позиции будущих педагогов.   

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются теоретико-методологический анализ, педагогическое 

наблюдение, сравнение, анкетирование, анализ собственного и пе-

редового педагогического опыта по проблеме исследования. 

Результаты. Внедрение комплекса педагогических условий 

формирования тьюторской позиции будущих педагогов в образова-

тельный процесс факультета. 
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Обсуждение. Обоснование целесообразности разработанно-

го комплекса педагогических условий формирования тьюторской 

позиции будущих педагогов. 

Заключение. Сформулирован вывод о том, что в современ-

ных условиях инклюзивного образования имеет большое значение 

формирование тьюторской позиции будущих педагогов. Поэтому 

соблюдение представленного комплекса педагогических условий бу-

дет способствовать эффективной организации образовательной сре-

ды будущих педагогов для формирования их тьюторской позиции. 

Ключевые слова: тьюторское сопровождение; тьюторская 

позиция, инклюзивное образование; профессиональная подготовка; 

будущие педагоги; дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные положения:  

– определены цели и особенности современного инклюзив-

ного образования; 

– представлен комплекс педагогических условий формиро-

вания тьюторской позиции будущих педагогов; 

– обозначена необходимость формирования у будущих педа-

гогов тьюторской позиции, позволяющая им успешно реализовы-

вать цели и задачи инклюзивного образования в своей профессио-

нальной деятельности. 

1 Ведение (Introduction) 

Актуальность заявленной проблемы исследования определя-

ется отсутствием образовательных ресурсов для реализации задач в 

области формирования тьюторской позиции будущих педагогов; 

недостаточной разработанностью теоретико-методологической ба-

зы по данной проблеме.  

Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательной школе вместе 

с нормотипичными детьми является одним из ключевых направле-

ний инклюзивного образования. 

На сегодняшний период времени инклюзивное образование 

(лат. іnclude — заключаю, включаю) авторитетные ученые рассмат-

ривают как направление развития образования в целом, которое 

подразумевает возможность получения образования всем детям с 

учетом их особых потребностей, что обеспечивает доступ к обра-
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зованию для детей с ОВЗ. Согласно научным исследованиям, по-

нимание целей инклюзивного образования выражается в идеях, ко-

торые в условиях инклюзивной школы определяют профессио-

нальную компетентность педагога: 

– осознание ценности человеческой жизни независимо от 

возможностей человека; 

– понимание, что каждый ребенок может быть включен в 

общение и может быть услышанным; 

– осуществление учебно воспитательного процесса только в 

условиях реальных взаимоотношений; 

– обязательная организация взаимной поддержки и дружбы 

в группе учащихся и т. д. [1]. 

На наш взгляд, данный подход является номинативным, в 

результате чего инклюзивное образование теряет свою специфику. 

Практика показывает, что многие педагоги не способны оказывать 

профессиональные образовательные услуги в условиях инклюзии, 

а особые образовательные потребности обучающихся удовлетво-

ряются родителями или специалистами коррекционного профиля. 

Отметим, что инклюзивное образование будет обеспечивать 

всем детям, независимо от их психофизических, интеллектуальных 

и иных особенностей, включение в систему общего образования 

путем создания специальных условий. Дети с ОВЗ часто нуждают-

ся в сопровождении взрослого наставника: выбора профессии, 

принятия решения, выбора цели, а также сопровождение в трудных 

жизненных ситуациях и др. 

В настоящий момент различного рода сопровождение ре-

бенка с ОВЗ осуществляют специалисты в области инклюзивного 

образования: специальные психологи, логопеды, дефектологи, со-

циальные педагоги и т. д. Особое место в этом ряду принадлежит 

тьютору. С 2008 года профессия тьютора официально введена в 

список должностей педагогических работников общего, дополни-

тельного и высшего профессионального образования. 

Научные исследования ученых сущности понятия «тьютор-

ская позиция» педагога подтверждают, что профессиональная по-

зиция выступает в качестве ключевой категории, которая отражает 
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суть процесса профессионализации педагога, изменяющего усло-

вия окружающейся действительности и способного влиять на ситу-

ацию для реализации своих профессионально значимых личност-

ных качеств, творческих способностей. К примеру, А. Ю. Тупицын, 

подчёркивает, что позиция тьютора принципиально отличается от 

других педагогических позиций. Ученый считает, что «тьютор вы-

ражает интересы воспитанника, а не государства, школы, семьи и т. 

д., его задачей является помощь и поддержка ребенка в сложных 

ситуациях его жизни» [2]. По мнению Н. В. Рыбалкиной, «тьютор 

отвечает за конфликт, относящийся к самообразованию подопечно-

го, и, разрешая конфликт между культурным и индивидуальным 

позволяет ему осознать культурное, знаниевое как личное, глубоко 

свое — прожить его и стать ответственным за него» [3]. Разделяя 

мнения ученых, мы делаем вывод, что профессиональная позиция 

является способом реализации ценностей в заданной топике (ме-

сте, пространстве) и центральное условие эффективной реализации 

человеком любой практической деятельности. 

В педагогическом вузе необходимо говорить о формирова-

нии у будущих педагогов тьюторской позиции, которая позволит им 

успешно реализовывать цели и задачи инклюзивного образования в 

своей профессиональной деятельности. Поэтому с нашей точки 

зрения при таком подходе тьюторская позиция будущего педагога 

несомненно будет направлена на включение детей с ОВЗ в соци-

альную среду общеобразовательного учреждения и реализацию 

индивидуальных образовательных программ. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В современных условиях введение инклюзивного образования 

выдвигает новые требования к подготовке будущих педагогов. Анали-

зируя теорию и практику инклюзивного образования, мы отмечаем, 

что эффективной формой работы с особым ребенком является тью-

торское сопровождение [4]. Итак, в условиях реализации инклюзив-

ного образования для студентов вуза становится необходимым приня-

тие тьюторской позиции, позволяющей педагогу рационально 

структурировать инклюзивную группу, обеспечить удовлетворение 

образовательных потребностей каждого, персонально сопровождать 
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ученика в образовательном пространстве основной школы, предпро-

фильной подготовки и профильного обучения.  

Мы разделяем точку зрения современных ученых: тьюторское 

сопровождение заключается в организации такого образовательного 

движения, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесе-

нии его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устрем-

лениями (образом будущего). При таком рассмотрении тьюторская 

позиция должна обеспечить более гибкий подход для удовлетворения 

потребностей в обучении и реализации индивидуальной образова-

тельной программы детьми с особыми потребностями, а особые по-

требности есть практически у всех детей.  

В качестве общей методологической основы мы рассматрива-

ем философские положения о единстве сознания и деятельности; ра-

циональном сочетании общественного и субъективного факторов в 

развитии личности; формировании личности в конкретной социо-

культурной среде и жизнедеятельности. Теоретические основы наше-

го исследования представлены: концептуальными идеями личностно-

ориентированного образования (Е. В. Бондаревская, Л. Г. Вяткин и 

др.); основными положениями теории педагогической диагностики 

(Н. К. Голубев, А. И. Кочетов и др.); теориями тьюторской деятельно-

сти (Т. М. Ковалева, Е. А. Суханова и др.) [5; 6; 7]. 

Экспериментальная работа осуществлялась нами на базе ка-

федры технологии и психолого-педагогических дисциплин естествен-

но-технологического факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет». Мы 

разработали и теоретически обосновали комплекс педагогических 

условий формирования тьюторской позиции будущих педагогов как 

залога эффективного осуществления инклюзивного образования.  

Для изучения сформированности тьюторской позиции буду-

щих педагогов анонимно было проведено анкетирование студентов 

4–5 курсов (приняло участие 39 студентов). Для оценки тьюторской 

позиции нами была разработана анкета. Вопросы анкеты основаны 

на обобщенном описании выполняемых трудовых функций тьюто-

ра, обозначенных в профессиональном стандарте «Специалист в 

области воспитания» [8]. Анкетирование оценивает наличие сле-

дующих значимых компонентов: 
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1) замотивированности на осуществление профессиональной 

деятельности; 

2) умения выстраивать дружеские взаимоотношения с детьми; 

3) качеств толерантности, сдержанности и терпения. 

Нами были выделены три уровня сформированности тью-

торской позиции (высокий, средний, низкий), определение которых 

будет способствовать профессиональному росту будущего педаго-

га. В анкете представлены 38 вопросов закрытого типа, предпола-

гаются ответы «да» (1 балл) или «нет» (0 баллов). Максимальное 

количество баллов — 38.  

3 Результаты (Results) 

После итогового подсчета общего количества баллов нами бы-

ло произведено разделение на уровни сформированности тьюторской 

позиции (высокий — более 29 баллов, средний — от 23 до 28 баллов 

и низкий уровень — до 22 баллов). Высокий уровень сформирован-

ности тьюторской позиции имеют всего 2 % респондентов. Для них 

характерно наличие сдержанности, высокой профессиональной под-

готовки, целостного подхода к детям. У 74 % студентов — средний 

уровень сформированности тьюторской позиции. Для этой катего-

рии опрошенных характерна неуверенность в профессии и поэтому 

рекомендовано совершенствование профессиональных умений для 

повышения уровня готовности к осуществлению тьюторской дея-

тельности. Тьюторская позиция не сформирована у 24 % будущих 

педагогов. Им рекомендовано устранять такие качества, как негати-

визм, низкое самообладание, заниженная самооценка личности, 

профессиональная ригидность, низкая коммуникабельность и пове-

денческая стереотипность. В итоге будущие педагоги проявили за-

интересованность тьюторской деятельностью и указали на необхо-

димость укрепления своей тьюторской позиции. Подводя итог, мы 

считаем, что для успешного формирования тьюторской позиции 

необходимо создать педагогические условия. 

Для обоснования педагогических условий, которые будут 

способствовать формированию тьюторской позиции, необходимо 

уточнить, что нами понимается под таковыми. В настоящее время в 

научной литературе существует несколько подходов к определению 
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понятия «педагогические условия». В диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук Е. Ю. Никитиной пе-

дагогические условия рассматриваются как «совокупность мер, 

направленных на повышение эффективности педагогической дея-

тельности» [9]. Н. М. Борытко под педагогическим условием пони-

мает «внешнее обстоятельство, оказывающее существенное влия-

ние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере 

сознательного сконструированного педагогом, предполагающего 

достижение определенного результата» [10]. В. И. Андреев считает, 

что педагогические условия представляют собой результат «целе-

направленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов (приемов), а также организационных форм 

обучения для достижения… целей» [11].  

Проанализировав точки зрения авторитетных ученых, будет 

целесообразным определить следующий комплекс педагогических 

условий, способствующих эффективному формированию тьютор-

ской позиции будущих педагогов: 

− процесс обучения направлен на понимание перспективы 

осуществления будущей профессиональной деятельности с опорой 

на тьюторскую позицию;  

− образование базируется на личностном росте студента в 

процессе обучения и воспитания через построение индивидуаль-

ной траектории развития;  

− совершенствование организации образовательного про-

цесса через включение будущих педагогов в тьюторскую деятель-

ность в стенах вуза.  

Раскроем содержание каждого педагогического условия. Пер-

вое условие — процесс обучения направлен на понимание перспек-

тивы осуществления будущей профессиональной деятельности с 

опорой на тьюторскую позицию — указывает на значимость оказа-

ния тьюторской помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной школе, 

что определяет особенности подготовки будущих педагогов. Реали-

зация этого условия в образовательном процессе означает такую 

подготовку будущего педагога, которая предусматривает усвоение 

определенного объема теоретических и практикоориентированных 
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знаний и умений, создание необходимых предпосылок для их 

успешной адаптации в качественно новых или изменяющихся усло-

виях профессиональной деятельности. Названное условие определя-

ет требования к проектированию целей и задач образовательного 

процесса, что означает предвосхищение ожидаемых результатов, к 

которым должны стремиться преподаватели со студентами при орга-

низации совместной деятельности. Результаты могут быть опти-

мальными в том случае, если имеется ориентация на конкретный 

результат, взаимное принятие путей его достижения. Отметим, что 

преподавателями кафедры технологии и психолого-педагогических 

дисциплин на протяжении многих лет продуктивно ведется учебная 

дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного обучения», что, на наш взгляд, способ-

ствует формированию тьюторской позиции будущих педагогов. 

Второе условие — образование базируется на личностном 

росте студента в процессе обучения и воспитания через построение 

индивидуальной траектории развития — предполагает подчинение 

всего учебно-воспитательного процесса в вузе закономерностям 

личностного становления студента. Целью реализации названного 

условия является формирование личности, способной к саморазви-

тию. При организации процесса обучения для достижения постав-

ленной цели требуется отказ от такой учебной деятельности, которая 

сводится к процессу усвоения знаний, а не к производству этих зна-

ний. В ходе обучения будущий педагог сам создает новые знания, а 

не только осваивает знания и способы их построения. На первый 

план выходит личность, ее самоценность и самобытность, что поз-

воляет говорить о возможности формирования тьюторской позиции 

будущих педагогов через осознание ее важности на собственном 

опыте, построение индивидуального образовательного маршрута 

студента с учетом его способностей и интересов [12]. Так, на кафедре 

технологии и психолого-педагогических дисциплин существует по-

ложительный опыт реализации образовательной программы магист-

ратуры «Тьюторство в социальной сфере (наставник)». 

Третье условие — совершенствование организации образова-

тельного процесса через включение будущих педагогов в тьюторскую 
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деятельность в стенах вуза, что способствует формированию тью-

торской позиции. В современных условиях совершенствование ор-

ганизации процесса обучения должно осуществляться в соответст-

вии с предъявляемыми требованиями к профессиональной подго-

товки будущих педагогов [13]. К примеру, на естественно-технологи-

ческом факультете важным является включение студентов-старше-

курсников в осуществление тьюторской деятельности в процессе 

сопровождения студентов младших курсов, привлечение будущих 

педагогов к участию во Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Тьюторское сопровождение в 

системе общего, дополнительного и профессионального образова-

ния», проводимой на базе вуза и других образовательных организа-

ций. Одной из важных задач научно-практической конференции яв-

ляется формирование у будущих педагогов представлений об 

особенностях тьюторской деятельности, в том числе и формирования 

тьюторской позиции. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что сфо-

рмировать тьюторскую позицию будущих педагогов целесообразно 

путем создания оптимального комплекса педагогических условий. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Осуществление педагогической деятельности требует не толь-

ко соответствующей квалификации и готовности будущих педагогов 

выполнять учебные и воспитательные функции, но и тьюторские. 

Поэтому мы считаем, что разработанный комплекс педагогических 

условий целесообразен в организации образовательного процесса 

для формирования тьюторской позиции будущих педагогов. 

5 Заключение (Conclusion) 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что при работе с 

детьми с ОВЗ является необходимым формирование тьюторской по-

зиции будущих педагогов. Представленный комплекс педагогиче-

ских условий позволит усилить возможности образовательной среды 

при подготовке будущих педагогов к тьюторской деятельности. 
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THE FORMATION OF TUTORIAL 

POSITION OF FUTURE TEACHERS IN THE MODERN 

CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

Abstract  

Introduction. The article reveals the relevance of the prob-

lem of forming a tutor's position of future teachers when organiz-

ing work with children with disabilities (hereinafter referred to as 

HH) in connection with the adoption of the new Law “On Educa-

tion” in the Russian Federation, which enshrines the right to in-

clusive education in secondary schools.  

The purpose of the article is to consider the formation of a 

tutor's position in the modern conditions of inclusive education 

and to substantiate the complex of pedagogical conditions neces-

sary for the formation of a tutor's position of future teachers.  

Materials and methods. The main research methods are 

theoretical and methodological analysis, pedagogical observation, 

comparison, questioning, analysis of one's own and advanced ped-

agogical experience on the research problem.  

Results. The introduction of a complex of pedagogical 

conditions for the formation of the tutor position of future teach-

ers in the educational process of the faculty.  

Discussion. Substantiation of the expediency of the devel-

oped complex of pedagogical conditions for the formation of the 

tutor position of future teachers.  

Conclusion. The conclusion is formulated that in the mod-

ern conditions of inclusive education, the formation of the tutor 

position of future teachers is of great importance. Therefore, com-

pliance with the presented set of pedagogical conditions will contri- 
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bute to the effective organization of the educational environment 

of future teachers for the formation of their tutor position.  

Keywords: Tutor support; Tutor position; Inclusive educa-

tion; Professional training; Future teachers; Children with disa-

bilities. 

Highlights: 

The goals and features of modern inclusive education have 

been determined; 

A complex of pedagogical conditions for the formation of 

the tutor position of future teachers is presented;  

The need for the formation of a tutor's position among fu-

ture teachers is indicated, which allows them to successfully im-

plement the goals and objectives of inclusive education in their 

professional activities.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В АРТ-ПЕДАГОГИКЕ 

СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ 

Аннотация 

Введение. Целью исследования являлось изучение аспектов, 

связанных с особенностями процесса развития творческих способ-

ностей средствами хореографии на принципах интериоризации и 

экстериоризации; научное обоснование формирования творческого 

потенциала ребенка средствами различных видов хореографиче-

ского искусства в интеграции с танцевальной арт-терапией. Рас-

сматриваются предпосылки использования принципа интериориза-

ции и экстериоризации в области обучения хореографии, предложе-

ния по интеграции различных видов танцевального искусства с целью 

формирования целостной, разносторонне развитой личности. Обос-

новываются перспективы исследования танцевальной арт-терапии и 

ее дальнейшего использования как целесообразного и эффективного 

средства формирования и развития творческой личности. Выявляет-

ся необходимость в подготовке профессиональных кадров рассмат-

риваемой области. 

Материалы и методы. Теоретические — анализ философс-

кой, психолого-педагогической литературы, соответствующей ас-

пектам темы исследования, теоретико-методологической и мето-
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дической литературы в области теории и практики развития твор-

ческих способностей средствами хореографии, материалов и пуб-

ликаций по теме исследования, изучение материалов зарубежных и 

отечественных специалистов, рассматривающих танец как сред-

ство формирования творческого потенциала целостной, разносто-

ронне развитой личности. 

Результаты. Определены значение и особенности воздей-

ствия хореографического искусства на формирование творческого 

потенциала личности на принципах интериоризации и экстериори-

зации. По результатам исследования выявлено, что интеграция 

различных видов танцевального искусства в комплексе с интегра-

тивной танцевально-двигательной терапией будет являться дейст-

венным и эффективным средством формирования и развития твор-

ческого потенциала индивида. 

Обсуждение. Рассматриваются инновационные подходы в 

формировании и развитии творческого потенциала личности на за-

нятиях хореографией. Подчеркивается, что принцип интериориза-

ции и экстериоризации будет способствовать разностороннему и 

глубокому влиянию танцевального искусства на формирование и 

развитие творческого потенциала личности. 

Заключение. Делается вывод о том, что процесс развития 

творческих способностей личности средствами хореографии на 

принципах интериоризации и экстериоризации и в интеграции с 

различными видами танца и арт-терапией выступает в качестве ин-

новационного подхода и является действенным и эффективным 

средством танцевальной арт-педагогики. 

Ключевые слова: интериоризация; экстериоризация, инте-

грация; танцевальная терапия; творческий потенциал; хореография; 

инновационный подход. 

Основные положения: 

– рассмотрены полифункциональные возможности хорео-

графии в контексте формирования и развития творческого потен-

циала личности; 

– предлагается обоснование использования инновационных 

подходов в формировании и развитии творческого потенциала 
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личности ребенка на занятиях хореографией на принципах интери-

оризации и экстериоризации и в интеграции с различными видами 

танца и арт-терапией; 

– представлена специфика использования инновационных под-

ходов в методическом обеспечении танцевальной арт-педагогики; 

– проанализированы результаты влияния хореографии в 

процессе развития творческих способностей личности на принци-

пах интериоризации и экстериоризации и в интеграции с различ-

ными видами танца и арт-терапией. 

1 Введение (Introduction) 

Формирование и развитие творческого потенциала ребенка 

имеет фундаментальное значение для будущего любой страны. 

Снижение культурно-образовательного уровня населения привело к 

значительным изменениям в системе духовно-нравственных, интел-

лектуальных ценностных ориентиров, что оказывает негативное 

воздействие на общество в целом особенно на потенциал подраста-

ющего поколения. Нарушение соответствия между рациональным и 

эмоциональным развитием человека привело к отчуждению его от 

культуры, природы, самого себя. Особенно сильную эмоциональ-

ную и психологическую нагрузку испытывает детский организм, 

который, как правило, очень восприимчив. В связи с этим одной из 

принципиальных особенностей современного образования является 

постоянное и глубокое внимание к проблемам творческого потенци-

ала и его развития, приобщения подрастающего поколения к сози-

данию прекрасного вокруг себя через мир литературы и искусства, 

красоте окружающей человека действительности. Повышение роли 

ценностей художественно-эстетического образования связывается с 

преподаванием изобразительного искусства, музыки, мировой ху-

дожественной культуры, хореографии, медиа-образования, разра-

ботки факультативных курсов художественно-эстетической направ-

ленности, с деятельностью кружков, а также с совершенствованием 

форм дополнительного художественно-эстетического образования. 

Отмечается возрастание социальной роли личности как носителя 

национальной художественной культуры и значение художествен-
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ного образования педагогов. При этом основной их функцией при-

знаётся ориентирование ребенка «на развитие через искусство» [1]. 

Неоценимый вклад в становление научного подхода развития 

творческих способностей внес швейцарский педагог, композитор 

Эмиль Жак-Далькроз (6 июля 1865, Вена-1 июля 1950, Женева). 

Система ритмической гимнастики Э. Жака-Далькроза и в настоя-

щее время поражает своей детальной проработанностью и четкой 

структурой по отношению к другим более современным методикам 

и комплексам. В основу данной теории положено понятие ритма 

как универсального начала, творящего и организующего жизнь во 

всех ее проявлениях и формах. Ритм воздействует на человека в 

целом, равным образом воспитывая и формируя его тело, душу и 

дух. В данном случае уместно провести параллель с пониманием 

эстетики и творческого потенциала в Древней Греции. В орхестри-

ке, синтетичном искусстве древних греков, особенно привлека-

тельной казалась пластическая реализация музыки, непосредствен-

ное слияние тела и Я с музыкой, что говорило о разносторонне 

развитой личности, способной понимать и создавать прекрасное. 

Несомненным достоинством ритмической гимнастики Далькроза 

является приоритет пластической и музыкальной импровизации 

как способа развития творческих способностей и воспитания в 

учениках творящего начала [2].  

Актуальность нашего исследования обусловлена необходи-

мостью использования инновационных подходов и технологий в 

процессе формирования и развития творческой личности, которая 

формируется и развивается в условиях, как положительных, так и 

негативных факторов, оказывающих действенное влияние на все 

аспекты жизнедеятельности человека. Анализ психолого-педагоги-

ческой литературы в области научно-педагогической теории и 

практики показал, что хореография в интеграции с танцевальной 

арт-терапией на принципах интериоризации и экстериоризации 

способна оказать эффективное и многогранное воздействие на раз-

витие творческого потенциала личности, который может выступать 

как методическое обеспечение в танцевальной арт-педагогике. 
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2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Описательный метод и анализ научной и методической ли-

тературы в данной области стали основными методами исследова-

ния, которые дали нам возможность, во-первых, сформировать до-

статочно широкий спектр влияния хореографии и танцевальной 

терапии на личность, а во-вторых, определить и сфокусировать их 

качественно значимые и существенные аспекты в методическом 

обеспечении арт-педагогики. Материалом для анализа явились 

книги, публикации, учебные и учебно-методические пособия оте-

чественных и зарубежных специалистов по использованию воз-

можностей хореографического искусства в интеграции с танце-

вальной терапией на формирование творческой личности.  

3 Результаты (Results) 

Рассматривая инновационные подходы в формировании и 

развитии творческого потенциала личности средствами танцеваль-

ной арт-педагогики, мы разделяем мысль исследователей А. В. Мо-

розова и Г. Г. Никифоровой, о пересмотре самой концепции органи-

зации учебно-познавательной деятельности обучаемых и руководст-

ва как одной из важнейших тенденций инновационной подготовки 

специалиста в вузе. Перенос акцента с обучающей деятельности на 

преобразовательную, реализация принципа инновационности, отк-

рытости будущего специалиста культуре и обществу, введение по-

лифонии профессиональной деятельности являются наиболее важ-

ными и востребованными элементами подготовки в системе совре-

менного образования. При этом диалогизм и полифония выступают 

как структурообразующие начала инновационной деятельности [3]. 

Мы полагаем, что данное утверждение можно результативно и эф-

фективно использовать в плане методического обеспечения в раз-

личных видах арт-педагогики, в том числе танцевальной. 

Многие ученые и педагоги-исследователи утверждают, что 

способности не даются человеку с рождения в готовом виде. Они не 

являются врожденными свойствами человека, не передаются по 

наследству. Поэтому наша задача заключается в изучении и исполь-

зовании больших возможностей искусства в целом и танца в частнос-

ти на развитие творческого потенциала личности. Комплексное воз-
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действие на личность всех перечисленных частей в структуре арт-

педагогики будет являться эффективным и универсальным методи-

ческим обеспечением, готовым к постоянной трансформации в со-

ответствии с возникающими условиями и обстоятельствами. 

На наш взгляд, ключевым фактором успешного решения пе-

речисленных задач является принцип интериоризации. Одним из 

первых ученых, который сформулировал определение данного по-

нятия, стал французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм, 

который понимал интериоризацию как процесс социализации ин-

дивида через освоение идеологии общества. В трудах Ж. Пиаже, Л. 

С. Выготского, Дж. Брунера и ряда других современных психоло-

гов это понятие рассматривается с других ракурсов [4].  

Интериоризация (от лат. interior внутренний) — формирова-

ние внутренней структуры психики человека посредством усвое-

ния структур внешней социальной деятельности. Понятие введено 

французскими психологами Пьером Жане, Жаном Пиаже, Анри 

Валлоном, используется в психоанализе при объяснении перехода 

структуры межиндивидуальных отношений внутрь психики и фор-

мирования бессознательного (индивидуального или коллективно-

го), которое в свою очередь определяет внутренний план сознания. 

В отечественной психологии стоит выделить теорию Л. С. 

Выготского, в которой интериоризация выступает как становление 

подлинно человеческой формы психики благодаря освоению инди-

видом человеческих ценностей, т.е. по самой своей сути культурная 

форма поведения оказывается результатом «вращивания» первона-

чально внешней, социальной, интерпсихической формы поведения.  

В последующем процесс интериоризации был изучен докто-

ром педагогических наук, советским психологом П. Я. Гальпери-

ным, который утверждал, что внешние действия никогда целиком 

во внутренний план не переносятся.  

По мнению академика А. Н. Леонтьева, интериоризация со-

пряжена со своей противоположностью — с экстериоризацией 

(франц. exteriorisation — проявление, от лат. exterior — наружный, 

внешний), т. е. с процессом перехода внутренних умственных дей-

ствий в развернутые внешние предметно-чувственные действия. 
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«Чтобы построить у ребенка новое умственное действие, напри-

мер, то же действие сложения, его надо предварительно дать ре-

бенку как действие внешнее, т. е. экстериоризовать его. В этой экс-

териоризованной форме, в форме развернутого внешнего действия, 

оно первоначально и формируется. Лишь затем, в результате про-

цесса постепенного его преобразования — обобщения, специфиче-

ского сокращения его звеньев и изменения уровня, на котором оно 

выполняется, происходит его интериоризация, т. е. превращение 

его во внутреннее действие, теперь уже полностью протекающее в 

уме ребенка» [5].  

Выдающийся советский психолог, философ и один из созда-

телей деятельностного подхода в психологии С. Л. Рубинштейн пи-

сал: «Всякая внешняя материальная деятельность человека уже со-

держит внутри себя психические компоненты (явления, процессы), 

посредством которых осуществляется ее регуляция. Нельзя, сводя 

действие человека к одной лишь внешней исполнительной его ча-

сти, вовсе изъять из внешней практической деятельности человека 

ее психические компоненты и вынести “внутренние” психические 

процессы за пределы “внешней” человеческой деятельности — как 

это сознательно или бессознательно, эксплицитно или имплицитно 

делается, когда утверждают, что психическая деятельность возника-

ет в результате интериоризации внешней деятельности. На самом 

деле, интериоризация ведет не от материальной внешней деятельно-

сти, лишенной внутренних психических компонентов, а от одного 

способа существования психических процессов — в качестве ком-

понентов внешнего практического действия — к другому способу 

их существования, относительно независимому от внешнего мате-

риального действия». [6] 

Несмотря на существенные расхождения в определении та-

кого понятия, как интериоризация, их, по нашему мнению, объеди-

няет одно важное качество: любая деятельность или воздействие 

отдельного человека или общества способны влиять на глубинные 

психические процессы личности, преобразуя их, и если инструмен-

том в данном случае выступает искусство, то можно добиться мно-

гогранного и положительного эффекта. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Отечественные исследователи утверждают, что воспитание 

творческой личности заключается в развитии ее интеллекта и ода-

ренности. Современная система образования не направлена на раз-

витие одаренности у детей, но тем не менее в школьной практике 

немало примеров, когда учителя стремятся к развитию инициативы 

у учеников, поощряют их стремление к высказыванию собственно-

го мнения [7].  

По нашему убеждению, хореография может выступать од-

ним из универсальных средств формирования и развития творче-

ского начала личности на каждом этапе ее развития, а интеграция 

искусства хореографии в комплексе с танцевальной арт-терапией 

способна выступать как эффективный инновационный подход в 

процессе формирования и развития творческого потенциала личнос-

ти в контексте научно-методического и практического обеспечения 

в арт-педагогике. 

Само слово integration означает восстановление, восполне-

ние, (integrer — целый), принято к употреблению в двух значениях: 

– объединение в целом каких-либо частей, элементов; 

– процесс взаимного приспособления и объединения. 

Очевидно, что в данном сочетании заложен огромный по-

тенциал положительного и многогранного влияния на физический, 

эмоциональный и интеллектуальный потенциал личности. Комп-

лексное воздействие на слуховое, визуальное, физически-эмоцио-

нальное состояние личности, которое обусловлено самой сутью 

искусства хореографии и танцевальной арт-терапии, позволяет ре-

шить проблему телесного «панциря», о котором писал всемирно 

известный австро-американский учёный Вильгельм Райх, разрабо-

тавший в свое время телесно-ориентированный психоанализ. Лю-

бой вид хореографии — это, прежде всего, музыка, которая обла-

дает колоссальным воздействием на духовные, эмоциональные и 

физические качества и творческие возможности личности. Много-

численные исследования в данной области неоднократно и убеди-

тельно доказали положительный эффект полигамного воздействия 

музыки на человека.  
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Хореография и танцевальная терапия в структуре арт-

педагогики позволяет создать разноплановый инструментарий в 

интеграции не только с различными стилями танца, но и с другими 

видами искусства, которые будут способствовать раскрытию но-

вых знаний и возможностей человека о себе. Выбор какого-то 

определенного из них зависит от многих причин (физические, пси-

хические и эмоциональные особенности личности). Уникальность 

каждого человека заложена природой, поэтому необходим индиви-

дуальный подход в использовании средств и формы занятий, поз-

воляющий ярче проявлять свою индивидуальность и в своей дея-

тельности стремиться к категории прекрасного. Только в этом 

случае существует большая вероятность выявить, развить и скор-

ректировать не только физические, но и эмоциональные качества 

личности. Понимание физических и психических особенностей 

возраста позволяет заложить фундамент здоровой и творческой 

личности, что является приоритетной задачей общества в целом. 

5 Заключение (Conclusion) 

Хореография приобретает широкое распространение в прак-

тике современного дополнительного образования и вводится в учеб-

но-воспитательный процесс. Это связано с внедрением педагогиче-

ских инноваций в систему художественно-эстетического развития 

детей в учреждениях дополнительного образования и культуры, ин-

теграцией областей программ дополнительного образования, с реа-

лизацией интересов детей в области художественно-эстетической 

культуры, с удовлетворением их природной двигательной активно-

сти. Хореография является мощнейшим источником художественно-

эстетического развития ребенка, формирует и разносторонне разви-

вает его. Интеграция различных видов хореографии является перс-

пективным направлением и современным научным подходом в во-

просах интериоризации художественно-эстетического развития и 

формирования творческого потенциала ребенка, так как она аккуму-

лирует и согласовывает различные направления не только танца, но 

и психологии, педагогики и других наук.  

Значительный здоровьесберегающий и социализирующий 

потенциал искусства и творческой личностной активности обуслов-
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ливает широкую применимость технологий арт-терапии и арт-

педагогики, возможность достижения разных положительных эф-

фектов, с одной стороны, и значительную сложность разработки 

концепций и конкретных методических рекомендаций, с другой 

стороны. Развитие этих научно-практических дисциплин в нашей 

стране и за рубежом требует решения таких актуальных задач, как: 

определение их идейной, методологической платформы; формиро-

вание стратегии их развития как системы услуг для разных групп 

населения; разработка организационных форм и инструментального, 

технологического обеспечения арт-терапевтической и арт-педагоги-

ческой деятельности; укрепление ее научно-исследовательской, до-

казательной базы [8]. Мы согласны с тем, что современный образо-

вательный процесс должен быть направлен не только на освоение 

эмоционально-ценностного опыта, обеспечение относительной адап-

тированности личности к социальной и природной сфере, но и на то, 

чтобы способствовать самореализации и раскрытию духовного по-

тенциала личности. 

Учитывая точки зрения ученых, мы считаем, что использо-

вание танца и движения как процесса, способствующего интегра-

ции и коррекции эмоционального и физического состояния личнос-

ти, дает возможность выявить и развить творческие способности, а 

также эффективно корректировать и улучшать психическое, умст-

венное и физическое развитие личности. 

Приведенные в нашем исследовании инновационные подхо-

ды к формированию и развитию творческого потенциала личности 

свидетельствуют о том, что в настоящее время, несмотря на доста-

точную разработанность, специфика и особенности психологии 

творчества и его процессов в условиях воздействия хореографии и 

танцевальной арт-терапии продолжает оставаться актуальной обла-

стью изучения такого объемного феномена как арт-педагогика и ее 

методического обеспечения в условиях гуманизации современного 

образования. 
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INNOVATIVE 

APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 

PERSONALITY IN ART-PEDAGOGY 

BY MEANS OF CHOREOGRAPHY 

Abstract 

Introduction. The aim of the study was to study aspects re-

lated to the peculiarities of the process of creative development by 

means of choreography on the principles of interiorization and ex-

ternalization; scientific justification for the formation of the 

child's creative potential by means of various kinds of choreo-

graphic art in integration with dance art therapy. The prerequisites 

for the use of the principle of interiorization and externalization in 

the field of choreography training, proposals for the integration of 

different types of dance art in order to form a holistic, versatile 

person are considered. The prospects for the study of dance art 

therapy and its further use as a suitable and effective means of 

forming and developing a creative personality are based. The need 

to train the professional staff in the field in question is revealed . 

Materials and methods. Theoretical - analysis of philosoph-

ical, psychological and educational literature, corresponding as-

pects of the topic of research, theoretical-methodological and me-

thodical literature in the field of theory and practice of creative 

development by means of choreography, materials and publica-

tions on the topic of research, study of materials of foreign and 

domestic specialists, considering dance as a means of building the 

creative potential of a holistic, versatilely developed personal ity. 

Results. The importance and features of the impact of cho-

reographic art on the formation of the creative potential of the indi -

vidual on the principles of interiorization and exteriorization have 

been determined. The results of the study revealed that  the integra-

tion of different types of dance art in conjunction with integrative 

dance-motor therapy will be an effective and effective means of 

forming and developing the creative potential of the individual.  

Discussion. The importance and features of the impact of 

choreographic art on the formation of the creative potential of the  
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Individual on the principles of interiorization and exteriorization 

have been determined. The results of the study revealed that the 

integration of different types of dance art in conjunction with in-

tegrative dance-motor therapy will be an effective and effective 

means of forming and developing the creative potential of the in-

dividual. 

Conclusion. It is concluded that the process of developing 

the creative abilities of a person by means of choreography on 

the principles of interiorization and externalization and in inte-

gration with different types of dance and art therapy acts as an 

innovative approach and is an effective and effective means of 

dance art-pedagogy. 

Keywords: Interiorization; Exteriorization; Integration; 

Dance therapy; Creativity; Choreography; Innovation. 

Highlights: 

Consideration of the multifunctional possibilities of cho-

reography in the context of the formation and development of the 

creative potential of the individual;  

It is proposed to justify the use of innovative approaches 

in the formation and development of the creative potential of the 

child's personality in the choreography classes on the principles 

of interiorization and externalization and in integration with dif-

ferent types of dance and art therapy;  

The specifics of the use of innovative approaches in the 

methodical provision of dance art-education are presented;  

The results of the influence of choreography in the devel-

opment of personal creativity on the principles of interiorization 

and externalization and in integration with different types of 

dance and art therapy are analyzed. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОРА, 

ФОРМИРУЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются проблемы межэтничес-

кого взаимодействия, проанализированы социально психологичес-

кие отношения в контексте реализации взаимосвязи и взаимодейст-

вия, взаимовлияния и взаимопознания субъектов, которые в свою 

очередь, определяются особой формой переживаемых отношений между 
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субъектами различной конфессиональной принадлежности, опре-

деляют своеобразный личностный уровень. Такая же тенденция 

наблюдается между этническими общностями, условно определяе-

мыми как групповой уровень. Показано, развитие личности, как 

универсальное свойство — некий единый процесс, в котором проис-

ходят, главным образом, качественные преобразования, а уже потом 

определяются количественные изменения. Противоречивость про-

цесса развития обусловлена здесь неоднозначно. Движущие силы 

развития личности выступают неким противоречием, которое  явля-

ется основой процесса обучения и воспитания новой и старой школы. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной проблеме пси-

хологических феноменов в пространстве этнических взаимоотно-

шений предубеждений и этнических стереотипов. Научный труд 

анализирует влияние полиэтнической среды на развитие личности 

и выявляет психологические детерминанты развития благоприят-

ных взаимоотношений подростков со своими сверстниками иного 

этноса и конфессии.  

Результаты. Исследование определяет проблему развития 

личности межличностных отношений, отраженных в отечественной 

и зарубежной психологии. 

Обсуждение. Исследованы межличностные отношения, 

складывающиеся в подростковом возрасте с учетом психических 

особенностей. Установлены базисные аспекты воздействия полити-

ческой среды на формирование межличностных отношений, а также 

определена роль социальной среды в формировании личности. 

Заключение. Делается вывод о том, что полиэтническая сре-

да приводит к существенному усложнению восприятия человеком 

себя и остальных, реализации его адаптационного поведения, по-

строению межличностных отношений и, следовательно, множе-

ственная детерминация стратегий. При всем этом общественно-

психические причины, в том числе социальное окружение, семей-

ные условия, играют ведомую роль в формировании стратегий по-

ведения ребенка, что выводит на фронтальный план дилемму воз-

действия домашней и образовательной среды на развитие социальных 
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установок и стратегий поведения подростков. 

Ключевые слова: межличностные отношения; этническое 

сознание; этническое самосознание; личность; этнос; полиэтниче-

ское пространство; инновационные технологии; этнический кон-

фликт в подростковом возрасте. 

Основные положения: 

– определены составляющие межличностные отношения, 

складывающиеся в подростковом возрасте с учетом психических 

особенностей; 

– получены сведения, что необыкновенную практическую 

ценность сегодня имеет исследование особенностей формирования 

у субъектов сотрудничества положительных межличностных от-

ношений. 

1 Введение (Introduction) 

Актуальность темы коллективного научного исследования 

обусловлена нарастанием проблемы межэтнических отношений, ко-

торая на современном этапе развития психологии представляет одно 

из важных направлений как зарубежной, так и отечественной научной 

практики. Рассматривая полиэтнические категории подросткового 

возраста в  школах и различных образовательных заведений подрост-

кового типа необходимо отметить ярко выраженные пассивные и про-

социальные формы поведения, направленные на группу и конфор-

мизм, где неприметны статусные различия. В моноэтнических 

группах у несовершеннолетних преобладают активные тактики пове-

дения, они больше нацелены на себя, самостоятельны и автономны,  

склонны к соперничеству и принятию борьбы, избирательны в отно-

шениях, оценивает свою групповую сплоченность, соответственно -  

психологический климат в них хуже [1; 2; 3; 4]. 

Негативно воздействуют на развитие коммуникативных воз-

можностей и становление самосознания, недоступность общества 

сверстников ещё в дошкольном возрасте. Говоря о поведении моло-

дых людей, возможно, буквально заявить, что по самой сущности оно 

считается коллективно-массовым. Основная цель исследования —  

раскрыть особенности влияния полиэтнической среды на межлич-

ностные отношения  как фактора формирующего личность  подростка. 
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Исходя из цели данного научного исследования, мы ставили 

следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ подходов к 

воздействия политической среды на формирование межличностных 

отношений 

2. Определить роль социальной среды в формировании лично-

сти подростка. 

3. Выявить психологические детерминанты развития благо-

приятных взаимоотношений подростков со своими сверстниками 

иного этноса и конфессии. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Методологической основой анализа являлись системный, 

субъектный, культурологический подходы, принципы детерминизма, 

развития, социальной обусловленности личности, единства созна-

ния и работе, теория психологических отношений, концепцией 

межличностных отношений, положения о психологии межэтничес-

ких отношений, научные данные, раскрывающие психологические 

особенности подросткового возраста, в том числе, психологии об-

щения и взаимодействия подростков, с позиций акмеологического 

подхода.  

Вопросам категории отношений посвящается достаточно 

много исследований в психологии. Значимость учета моно- либо по-

лиэтнической среды, в какой реализуются межличностные отноше-

ния, отражены в бессчетных исследовательских работах   (Ю. В. Бром-

лей, Л. Н. Гумилев, В. И. Козлов, С. А. Токарев, Н. И. Чебоксаров и др.). 

Под межэтническими отношениями в настоящее время по-

нимаются (А. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский и др.) 

лично переживаемые отношения между людьми разной нацио-

нальности (личностный уровень) или межэтническими общностя-

ми (групповой уровень). [6; 7; 8]. 

Проблематике влияние полиэтнической среды на межлич-

ностные отношения как фактора формирующего личность подростка 

посвящены исследования отечественных классиков (К. А. Абульха-

новой-Славской, А. А. Бодалева, Я. Л. Коломенского, В. Н. Лабунс-

кой, В. Н. Мясищева, В. Н. Панферова)  
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Исследованию влияния полиэтнической среды на межлич-

ностные отношения с позиций акмеологического подхода посвяще-

ны работы (Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилев, В. И. Козлов, С. А. То-

карев, Н. И. Чебоксаров и др.) [9]. 

Изучив теоретический и практический опыт отечественной 

и зарубежной литературы по данной проблеме, мы пришли к тому, 

что отсутствие осознания психических детерминант у несовершен-

нолетних положительных отношений с ровесниками другого этно-

са не дает сформировать продуктивные советы по  

направлению улучшения их взаимодействия со сверстника-

ми другого этноса. Однако, несмотря на значительный объем и ре-

зультаты названных работ, следует отметить, что в целом проблема 

комплексного исследования влияния полиэтнической среды на 

межличностные отношения как фактора, формирующего личность  

подростка, изучена недостаточно. [10; 11]. 

3 Результаты (Results) 

Важным аспектом жизнедеятельности человека являются 

межличностные отношения. Они обладают существенными харак-

теристиками, демонстрирующими разновидность психологических 

отношений в социуме. Несомненно, что особенная практическая 

ценность в текущее время, заключается в исследовании особенно-

стей формирования у субъектов сотрудничества положительных 

межличностных отношений. Нами установлены дифферинциаль-

ные подходы стратегии поведения личности. Вместе с тем, ведо-

мую роль в формировании стратегий поведения малыша играют 

общественно-психические причины, в том числе социальное окру-

жение, семейные условия, что выводит на фронтальный план ди-

лемму воздействия домашней и образовательной среды на развитие 

социальных установок и стратегий поведения подростков. 

Ряд внешних и внутренних факторов существенно влияет на 

межличностные отношения. Положительные отношения несовер-

шеннолетних с ровесниками другого этноса представляют собой 

ценностно-смысловое образование, характеризующееся когнитив-

ным, чувственным и поведенческим качествами. [12]. 
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Этническая адаптация — это некий своеобразный процесс 

психологической социализации, включающий несколько этапов. Об 

этом говорится в различных современных подходах изучения данно-

го вопроса. Развитие положительных отношений несовершеннолет-

них с ровесниками другого этноса должно органично включать раз-

витие у них соответственных всепригодных личностно-коммуника-

тивных и этнообусловленных свойств и положительных представле-

ний о ровесниках соответственного этноса как владеющих важными 

для него личностными и поведенческими свойствами. Исследования 

показывают, что формирование у подростка благоприятных положи-

тельных межличностных отношений с представителями любой эт-

нообщности напрямую зависит от адаптации субъекта к определен-

ной этнической общности. Психической детерминантой развития 

положительных отношений с ровесниками другого этноса может 

выступать сочетанное развитие все пригодных (эмоциональная 

устойчивость общительность, доброжелательность, ответственность, 

гибкость) и этнообусловленных (этническая идентичность и этниче-

ская толерантность) черт. Большая симпатия в отношении своих ро-

весников другого этноса будет возникать тогда, когда подростки об-

наружат значительные сходства аналогичные своим. Это касаемо и 

личностных и поведенческих особенностей. 

Основа этничности личности, ее толерантности, положи-

тельных межличностных взаимоотношений закладывается в семье 

и этому есть подтверждение в различных многочисленных иссле-

дованиях. В семье закладывается языковая культурная среда усвое-

ния человеком некоего социального опыта,  базовых навыков об-

щения и приобщения межличностного взаимодействия, приобрете-

ние им социально значимых качеств (рисунок 1, 2). 

Дружба Товарищество 
Приятельские 

отношения 
Знакомства 

Рисунок 1 —  Виды межличностных отношений 

Figure 1 — Types of interpersonal relationships  
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Статусно-ролевые различия 

Психологическая дистанция 

Валентность отношений 

Динамика 

Устойчивость 

Рисунок 2 —  Основные параметры межличностных отношений 

Figure 2 — Basic parameters of interpersonal relationships  

Мы в своем исследовании показываем, что формирование 

различных аспектов этничности личности характеризуется воз-

растным своеобразием, которое вполне допустимо и,  является ос-

новным критерием формирования межэтнических отношений в 

определенный период возрастного развития человека. Этот интерес  

представляет  подростковый возраст [13]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что индивиду-

альные этнические особенности могут влиять на функционирова-

ние психики человека в целом через паттерны этнического: созна-

ния, идентефикации, самосознания, стереотипов, предубеждений и 

других специфичных образований. Главным образом, отражающих-

ся на уровне некого межличностного и межгруппового контакта.  

Главной чертой межэтнического сотрудничества выступает 

позитивность отношений между представителями различных этни-

ческих групп. Отмечается положительная динамика с представите-

лями разнообразных этнических групп и в результате межличност-

ной рефлексии участников. Так или иначе, детский возраст является 

сензетивным к действию этнического фактора.  

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с интенсивным форми-

рованием сознания в этническом аспекте, которое со временем 

трансформируется в толерантную основу межличностного суще-

ствования. Если же взять за основу исследования личностного 

уровня притязания подростков, то явно прослеживается особое 

внимание индивидуальных личностных свойств, основу которого 

составляет симпатия и эмпатия своих сверстников (рисунок 3). 
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По направленности 

– горизонтальные 

 – вертикальные 

– смешанные 

 

По форме проявления 

– скрытые 

– открытые 

 
По значению 

– конструктивные 

– деструктивные 

По сфере разрешения 

– личностно-эмоциональные 

– деловые 

 
По характеру причин 

– объективные 

– субъективные 

 
По времени протекания 

– пролонгированные 

– ситуативные 

 

Рисунок 3 — Виды межличностных конфликтов 

Figure 3 — Types of interpersonal conflicts  

К ним относятся общительность, доброжелательность, гиб-

кость, эмоциональная устойчивость, ответственность. Детский воз-

раст уникален тем, что именно в этот период отмечается положи-

тельная динамика межличностного общения, когда ребенок готов 

рефлексировать с ровесниками другого этноса, отвечающего ему 

взаимностью или проявляющего симпатию. Исследование опреде-

ляет проблему развития личности межличностных отношений, от-

раженных в отечественной и зарубежной психологии. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Этническая нетерпимость — один из элементов разруши-

тельной трансформации этнической идентичности. Толерантность 

или интолерантность – основная трудность межэтнических отно-

шений в критериях роста межэтнической напряжённости, является 

главной общественно-психической чертой. Говоря о воздействии 

среды на формирование личности ребенка, следует особо остано-

виться на особенности общения с ровесниками. Общение — это 

главный вид деятельности подростка. Потребность общения со 
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сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает 

очень рано, еще в детстве, а с возрастом усиливается. 

5 Заключение (Conclusion) 

Являясь разновидностью психических отношений, межлич-

ностные отношения владеют почти всеми чертами, характерными 

родовому для них психическому образованию.    

Получены сведения о том, что необыкновенную практичес-

кую ценность сегодня имеет исследование особенностей формирова-

ния у субъектов сотрудничества положительных межличностных от-

ношений. В настоящее время позитивно развивающие межличност-

ные отношения ассоциируют с гуманистическими и эмпативными 

детерминантами взаимодействия людей разного возрастного ценза в 

социуме. Ведущую роль играет построение стиля и формы межлич-

ностных отношений, исходя из особенностей действия собеседника, а 

также с учетом конечной цели самих отношений. Как и все особенно-

сти межличностного взаимодействия, межличностные отношения за-

висят от определенных внутренних и внешних причин. Несомненно, 

немаловажное значение имеют и возрастные особенности. 

Социальная среда — совокупность общественных отноше-

ний, складывающихся в обществе (уклад жизни, традиции, окружа-

ющие человека, социально-бытовые условия, обстановка, а также 

совокупность людей, связанных общностью этих условий), домини-

рующие общественные идеи и ценности. Благоприятной социальной 

средой является та, где доминирующие идеи и ценности направлены 

на развитие творческой, инициативной личности. 

Продемонстрировано, что  полиэтническая среда приводит к 

существенному усложнению восприятия человеком себя и осталь-

ных, реализации его адаптационного поведения, построению меж-

личностных отношений и, следовательно, множественная детерми-

нация стратегий. При всем этом общественно-психические причины, 

в том числе социальное окружение, семейные условия, играют ве-

домую роль в формировании стратегий поведения ребенка, что вы-

водит на фронтальный план дилемму воздействия домашней и обра-

зовательной среды на развитие социальных установок и стратегий 

поведения подростков. 
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THE INFLUENCE OF THE MULTINATIONAL  

ENVIRONMENT AS A FACTOR SHAPING 

THE PERSONALITY OF A TEENAGER  

ON INTERPERSONAL RELATIONS ABSTRACT 

Introduction. The article deals with the problems of inter-

ethnic interaction, analyzes socio-psychological relations in the 

context of the implementation of the relationship and interaction 

and mutual influence and mutual awareness of subjects, which in 

turn are determined by a special form of experienced relations 

between subjects of different confessions, determine a kind of 

personal level. The same trend is observed between ethnic com-

munities, conventionally defined as a group level. It is shown 

that the development of personality as a universal property is a 

single process in which mainly qualitative transformations occur, 

and only then quantitative changes are determined. The incon-

sistency of the development process is caused here ambiguously. 

The driving forces of personal development are some contradic-

tions that are the basis between the new and old school of the 

process of education and upbringing.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of psycho-
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logical phenomena in the space of ethnic relationships, biases 

and ethnic stereotypes. The scientific work analyzes the influence 

of the multi-ethnic environment on the development of personali-

ty and reveals the psychological determinants of the development 

of favorable relationships between adolescents and their peers of 

a different ethnic group and denomination.  

Results. The research defines the problem of personal de-

velopment of interpersonal relationships reflected in Russian and 

foreign psychology. 

Discussion. Interpersonal relationships that develop in ad-

olescence, taking into account mental characteristics, are studied. 

The basic aspects of the influence of the political environment on 

the formation of interpersonal relations are established, and the 

role of the social environment in the formation of personality is 

determined. 

Conclusion. It is concluded that the multi-ethnic environ-

ment leads to a significant complication of the perception of one-

self and others, the implementation of adaptive behavior, the 

construction of interpersonal relationships, and, consequently, 

multiple determination of strategies. At the same time, socio -

psychological reasons, including social environment, family con-

ditions, play a leading role in shaping child behavior  strategies, 

which brings to the forefront the dilemma of the impact of the 

home and educational environment on the development of social 

attitudes and behavioral strategies of adolescents.  

Keywords: Interpersonal relations; Ethnic consciousness; 

Ethnic self-consciousness; Personality; Ethnos; Multi-Ethnic 

Space; Innovative technologies; Ethnic conflict in adolescence.  

Highlights:  

The components of interpersonal relationships that devel-

op in adolescence, taking into account mental characteristics, are 

determined; 

We have received information that the study of the fea-

tures of forming positive interpersonal relationships among the 

subjects of cooperation is of extraordinary practical value today.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

В УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Аннотация 

Введение. Публичное выступление является неотъемлемой 

частью учебно-профессиональной деятельности студентов, обучаю-

щихся в педагогических вузах. Поведенческая активность выступа-

ющих во время выступления часто опосредована стрессовой ситуа-

цией; при этом одни студенты проявляют решительность и 

организованность, другие — эмоционально переживают вынужден-

ные условия. В статье представлена оценка поведенческих реакций 

студента во время публичного выступления. 

Цель — выявить особенности поведенческих реакций в усло-

виях публичного выступления у студентов с различным уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

кафедры общей биологии и физиологии Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. На основе 
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информированного согласия в исследовании приняли участие 20 

студентов 4 курса. Эмоциональный интеллект оценивали с помощью 

одноименного опросника В. Д. Люсина. Поведенческие реакции вы-

ступающих оценивали по алгоритму, предложенному Н. А. Белоусо-

вой и П. А. Байгужиным Для проверки статистической значимости 

полученных результатов использовались непараметрические стати-

стические критерии Манна-Уитни (для попарно не связанных выбо-

рок) и Вилкоксона (для связанных выборок). 

Результаты. Установлено, что обследованные с низким 

уровнем эмоционального интеллекта во время публичного выступ-

ления более тревожны и растеряны, что подтверждается относи-

тельно высокими у них значениями эмоциональной нестабильно-

сти. Только у 20 % обследованных общий уровень эмоционального 

интеллекта составил выше среднего, они более гибкие и адаптив-

ные к меняющимся условиям. Поведенческий паттерн общей 

напряженности у студентов в «ситуации № 2» значимо выше, чем в 

«ситуации № 1». Обследованные с низким уровнем эмоционально-

го интеллекта во время публичного выступления более тревожны и 

растеряны, что подтверждается относительно высокими у них зна-

чениями эмоциональной нестабильности. Результаты показывают, 

что в «ситуации № 1» у студентов преобладала самооценивающая 

вербализация, а с появлением дополнительного «стрессового фак-

тора» выраженной стала экстралингвистика. 

Обсуждение. Выявленные особенности поведенческих ре-

акций, объединенных в паттерны у студентов во время выступле-

ния, являются важными психофизиологическими индикаторами 

степени их психоэмоциональной напряженности. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о необхо-

димости применения в ходе подготовки педагогических кадров 

методических подходов, способствующих развитию у студентов 

самоконтроля и саморегуляции поведения при учете у них эмоцио-

нального интеллекта.  

Ключевые слова: студенты; коммуникативная компетент-

ность; поведенческие реакции; публичное выступление; эмоцио-

нальный интеллект. 
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Основные положения: 

Получены и проанализированы данные поведенческих реак-

ций студентов с различным уровнем эмоционального интеллекта в 

различных ситуациях публичного выступления. 

1 Введение (Introduction) 

Учебно-профессиональная деятельность студентов сопро-

вождается эмоциональным и интеллектуальным напряжением, кото-

рое вызвано действием ряда стресс-факторов [1]. Профессиональная 

готовность будущего педагога заключается не только в формирова-

нии необходимых профессиональных компетенций, но и в устойчи-

вости сохранять оптимальное физиологическое и психофизиологи-

ческое состояние. 

Совокупность социальных и ситуационных факторов обра-

зовательной среды высшей школы должна формировать связь эф-

фективной самопрезентации студента с созданием соответствую-

щей для конкретной ситуации модели его поведения. Большинство 

студентов (около 60 %) в ситуации публичного выступления испы-

тывают сильное чувство тревоги. При этом у девушек уровень тре-

воги выше, по сравнению с юношами. Показано, что у студентов 1 

курса тревога после выступления ниже, чем перед ним; у студентов 

старших курсов выявлена противоположная закономерность [2]. 

В основе указанных проявлений находится целый спектр 

психофизиологических изменений, выраженный в страхе публичных 

выступлений [3], как «психологическом состоянии, которое возника-

ет в важных и трудных ситуациях, когда человек боится провала пе-

ред людьми, мнение которых для него является важным» [4]. 

В свете указанных особенностей поведения студентов при 

публичном выступлении актуализируется вопрос об их способно-

сти противостоять неблагоприятным психологическим состояниям 

преимущественно за счет активации механизмов самоконтроля, са-

морегуляции. По данным литературы индикатором эффективности 

реализации указанных механизмов является эмоциональный ин-

теллект. Так, в современных условиях обучения в вузе развитие 

эмоционального интеллекта рассматривается как характеристика 
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качества жизни студента. Уровень эмоционального интеллекта де-

терминирует поведение обучающегося во взаимодействии с со-

курсниками, профессорско-преподавательским составом, способ-

ствует повышению психологического климат в коллективе [5]. 

Для того, чтобы будущему педагогу научиться владеть собой 

в такой обстановке, уметь выявлять позитивные и негативные фак-

торы, воздействующие на свою профессиональную деятельность, 

необходимо уже в период подготовки осваивать специальные мето-

ды, помогающие адаптироваться к педагогическим условиям. В об-

разование и развитие коммуникативной культуры студента, которая 

включает знания, умения, навыки, методы, позволяющие найти 

решение в различных сложившихся профессиональных условиях, 

входит умение применять словесные и сенсомоторные способы 

общения и владения речью. 

Целью исследования является выявление особенностей по-

веденческих реакций в условиях публичного выступления у сту-

дентов с различным уровнем эмоционального интеллекта. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В обследовании приняли участие 20 студентов 4 курса. Моде-

лью публичного выступления являлось проведение условного урока 

студентами контрольное занятие в рамках учебной дисциплины 

«Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности». 

Условия проведения данного контрольного занятия приближались к 

условиям реального урока в школе (продолжительность, структура, 

документация, методическое сопровождение, активное применение 

средств, методов и форм урока и т. п.). Моделировались две ситуа-

ции: первая — первые 10 минут после начала занятия, вторая — 10 

минут после момента посещения занятия «третьим» лицом (другим 

значимым). Вторая ситуация инициирована с целью повышения 

напряженности выступающего. 

Обработка результатов проводилась с помощью видеореги-

страции поведенческих реакций при помощи методики «Наблюдение 

за поведенческими реакциями обследуемого» [6]. Методика выявляет 

частные характеристики (появления) наблюдаемого поведения, как 

маркеров психофизиологического состояния обследуемых. 
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С целью дифференциации обследуемых использован опрос-

ник эмоционального интеллекта В.Д. Люсина, определяющий, кроме 

того, эффективность коммуникации [7]. 

Математико-статистическая обработка экспериментального 

материала проводилась с использованием редактора таблиц 

Microsoft Excel, а также программного пакета SPSS v.17. Получен-

ные данные представлены как: 

среднее арифметическое значение ± квадратическая ошибка 

средней (M ± m). 

Для проверки статистичес-кой значимости полученных результатов 

использовались непараметрические статистические критерии Ман-

на-Уитни (для попарно не связанных выборок) и Вилкоксона (для 

связанных выборок). 

3 Результаты (Results) 

По результатам методики В. Д. Люсина более выраженным 

является показатель межличностного эмоционального интеллекта 

(МЭИ) студентов, то есть их способность к пониманию и управле-

нию эмоциями других людей, а показатели шкалы внутриличност-

ного ЭИ (свои эмоции), напротив, соответствуют сравнительно 

низкому уровню (рисунок 1)1. 

 

Рисунок 1 — Профиль эмоционального интеллекта студентов 

Figure 1 — Students' emotional intelligence profile  

                                           
1 Примечание – МЭИ — межличностный эмоциональный интеллект; ВЭИ — 

внутриличностный эмоциональный интеллект; ПЭ — понимание эмоций; УЭ — 

управление эмоциями. 
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Анализ результатов уровня эмоциональности выявил, что 

лишь у 20 % респондентов общий уровень эмоционального интел-

лекта (ОЭИ) выше среднего, такие студенты более гибкие и адап-

тивные к меняющимся условиям. Считаем, что проявление низкого 

и ниже среднего уровней по всем шкалам теста «Эмоциональный 

интеллект» — это неблагоприятная ситуация с точки зрения про-

фессионально значимых качеств будущего педагога. В частности, 

более 50 % респондентов способность к пониманию своих и чужих 

эмоций демонстрируют на уровнях «низкий» и «ниже среднего». 

Подобная характеристика отражается и в проявлении способности 

к управлению своими и чужими эмоциями. 

Установлено, что респонденты с низким уровнем эмоцио-

нального интеллекта во время публичного выступления более тре-

вожны и растеряны, проявляют эмоциональную нестабильность. 

Данную особенность можно объяснить как проявление защитного 

механизма. В литературе имеются данные о том, что студентов с 

низким уровнем эмоционального интеллекта в ситуации конфликта 

отличает склонность к соперничеству [8]. При этом, как указывает 

автор, анализ преобладающих стратегий поведения в конфликте у 

студентов со средним уровнем эмоционального интеллекта выявил 

склонность идти на компромисс или сотрудничество. 

Оценить проявление поведенческих реакций и их паттернов 

у студентов в условиях публичного выступления позволило моде-

лирование двух ситуаций: первая — это 10 минут после начала за-

нятия, вторая — 10 минут после момента посещения занятия «тре-

тьим» лицом (другого преподавателя). Вторая ситуация 

инициирована с целью повышения напряженности выступающего. 

Анализ результатов, представленных в таблице 1, выявил, 

что при смене обстановки (когда во время выступления студента 

появлялся сторонний преподаватель) снизилось проявление моти-

вирующей и комментирующей вербализации (сократилось исполь-

зование мотивирующих глаголов и комментариев во время выступ-

ления). Во второй модельной ситуации во время диалога 

выступающие студенты чаще реагировали на замечания, реплики. 

Часто наблюдаемым мимическим индикатором является общая 
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напряженность мышц лица. Это объясняется тем, что внутренние 

переживания во время выступления проявляются в повышенном 

возбуждении, усиливается эмоциогенность выступления, что и 

проявляется в увеличении мимического репертуара выступающего. 

При этом общая двигательная активность (прохождения по аудито-

рии, жестикуляция и т. п.) значительно снизилась (Таблица 1). 

Таблица 1 — Оценка поведенческих реакций у студентов 

в условиях публичного выступления (M ± m) 

Table 1 — Assessment of students behavioral responses in public 

speaking (M ± m) 

Поведенческая реакция Ситуация № 1 Ситуация № 2 p-уровень 

Вербализация, в т. ч. нелингвистические варианты 

Самооценивающая 2,24 ± 0,17 2,10 ± 0,19 0,467 

Мотивирующая 2,67 ± 0,14 2,00 ± 0,22 0,023 

Комментирующая 2,86 ± 0,10 2,33 ± 0,19 0,041 

Экстралингвистика 2,00 ± 0,17 1,86 ± 0,13 0,581 

Психологическая характеристика поведенческих реакций 

Эмоциональность – стабиль-

ность 2,45 ± 0,17 2,19 ± 0,19 0,465 

Уверенность – неуверенность 1,95 ± 0,18 1,95 ± 0,18 0,894 

Активность – пассивность 1,90 ± 0,19 2,19 ± 0,18 0,302 

Внимательность – рассеян-

ность 1,76 ± 0,15 2,00 ± 0,07 0,166 

Реакция на замечание 1,90 ±0,19 2,57 ± 0,11 0,010 

Мимика 

Глаза 2,24 ± 0,21 2,24 ± 0,17 1 

Рот  2,14 ± 0,17 1,86 ± 0,17 0,253 

Лоб 2,57 ± 0,18 2,24 ± 0,18 0,416 

Генерализованная  1,62 ± 0,13 1,95 ± 0,05 0,02 

Двигательная активность 

Динамичность 2,43 ± 0,15 2,00 ± 0,15 0,074 

Напряженность – легкость 1,76 ± 0,15 2,00 ± 0,07 0,132 

Координированность 2,71 ± 0,10 2,95 ± 0,05 0,025 

Жестикуляция 2,05 ± 0,19 1,95 ± 0,21 0,651 

Автоконтакты частей тела 1,86 ± 0,16 1,57 ± 0,16 0,222 

Генерализованная 2,48 ± 0,16 1,90 ± 0,14 0,018 
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В следующей таблице представлены сравнения поведенче-

ских реакций студентов с различным уровнем эмоционального ин-

теллекта в различных ситуациях публичного выступления. Студенты 

с низким уровнем эмоционального интеллекта во второй ситуации 

выражено реагируют на замечания. Стрессовая ситуация значитель-

но повышает напряженность, такие студенты чаще затрудняются 

дать ответ на вопрос, замечания вводят их в замешательство, а не-

способность управлять своими эмоциям может привести к срыву. 

Выявлено, что у группы студентов со средним уровнем эмо-

ционального интеллекта с появлением «стрессового фактора» чаще 

проявляется мотивирующая вербализация, снижаются динамич-

ность позы и общая напряженность (Таблица 2). 

Таблица 2 — Поведенческие реакции студентов в различных 

ситуациях публичного выступления (M ± m) 

Table 2 — Behavioral responses of students in various situa-

tions of public speaking (M ± m) 

Поведенческая реакция Ситуация №1 Ситуация №2 p-уровень 

Студент с низким уровнем развития эмоционального интеллекта 

Реакция на замечания 1,57 ± 0,30 2,71 ± 0,18 0,038 

Студент со средним уровнем развития эмоционального интеллекта 

Мотивирующая 2,50 ± 0,23 1,92 ± 0,29 0,038 

Динамичность позы 2,33 ± 0,19 1,83 ± 0,21 0,034 

Генерализованная 2,50 ± 0,23 1,75 ± 0,18 0,038 

4 Обсуждение (Discussion) 

Выявленные особенности поведенческих реакций, объединен-

ных в паттерны у студентов во время выступления, являются важны-

ми психофизиологическими индикаторами степени их психоэмоцио-

нальной напряженности. Установлено, что генерализованная (общая) 

напряженность у студентов в «ситуации № 2» значимо выше, чем в 

«ситуации № 1». Объясняется это тем, что внутренние переживания, 

возникающие при восприятии дополнительного стресс-фактора на 

фоне активации симпатического отдела нервной системы, способ-

ствуют повышению тонуса мышц, в частности, мимических. В лите-

ратуре имеются подтверждающие данные о корреляционной размер-
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ности мозговой активности, положительно связанной с уровнем ин-

теллекта студентов [9]: чем выше уровень эмоционального интеллек-

та, тем выше мозговая активность, выраженная в относительно со-

вершенных проявлениях саморегуляции поведения. 

Нами выявлено, что обследованные с низким уровнем эмоци-

онального интеллекта во время публичного выступления более тре-

вожны и растеряны, что подтверждается относительно высокими у 

них значениями эмоциональной нестабильности. Результаты пока-

зывают, что в «ситуации № 1» у студентов преобладала самооцени-

вающая вербализация, а с появлением дополнительного «стрессово-

го фактора» выраженной стала экстралингвистика. 

5 Заключение (Conclusion) 

Практическую значимость полученных в результате исследо-

вания выводов имеет, на наш взгляд, организация такого подхода к 

обучению студентов, когда передаются не столько знания и умения, 

сколько формируется стиль поведения, эмоциональные особенности 

и эмоциональный интеллект преподавателя [10]. В частности, кроме 

очевидных методических подходов (создание и поддержка эмоцио-

нально стабильной образовательной среды с преобладанием поло-

жительных эмоций); оказывать повышенное внимание и эмоцио-

нальную поддержку студентам с низким уровнем эмоционального 

интеллекта; расширять возможности для самопрезентации студентов 

в условиях применения активных методов обучения. 
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Abstract 

Introduction. Public speaking is an integral part of the ed-

ucational and professional activities of students studying at ped-

agogical universities. The behavioral activity of speakers during 

a speech is often mediated by a stressful situation; some students 

show determination and organization, while others emotionally 

experience forced conditions. The article presents an assessment 

of a student's behavioral reactions during a public speech. The 

goal is to identify the features of behavioral reactions in public 

speaking among students with different levels of emotional intel-

ligence. 

Materials and methods. . The study was conducted at the 

Department of General biology and physiology of the South Ural 

state humanitarian and pedagogical University. Based on in-

formed consent, 20 4th-year students participated in the study. 

Emotional intelligence was assessed using the questionnaire of 

the same name by V.D. Lyusin. Behavioral responses of speakers 

were evaluated according to the algorithm proposed by Bel-

ousova N.A. and Baiguzhin P.A. To check the statistical signifi-

cance of the results obtained, nonparametric statistical criteria of 

Mann-Whitney (for pairwise unrelated samples) and Wilcoxon 

(for related samples) were used.  

Results. It was found that the subjects with a low level of 

emotional intelligence during a public speech are more anxious 

and confused, which is confirmed by their relatively high values 

of emotional instability. Only 20 % of those surveyed had a high-

er-than-average overall level of emotional intelligence, and they 

were more flexible and adaptive to changing conditions. The be-

havioral pattern of General tension among students in “situation 

№ 2” is significantly higher than in “situation no. 1”. Subjects 

with a low level of emotional intelligence are more anxious and 

confused during a public speech, which is confirmed by their rel-

atively high values of emotional instability. The results show that 

in the “situation no. 1”, self-evaluating verbalization prevailed 

among students, and with the appearance of an additional “stress 

factor”, extralinguistics became pronounced.  
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Discussion. The revealed features of behavioral reactions 

combined into patterns in students during a speech are important 

psychophysiological indicators of the degree of their psychoemo-

tional tension. 

Conclusion. The data obtained indicate the need to apply 

methodological approaches in the course of training teachers that 

promote the development of students ' self-control and self-

regulation of behavior while taking into account their emotional 

intelligence. 

Keywords: Students; Communication competence; Behav-

ioral responses; Public speaking; Emotional intelligence.  

Highlights: 

Data on behavioral responses of students with different 

levels of emotional intelligence in different situations of public 

speaking were obtained and analyzed.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВАРИАТИВНОСТИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснованы психологические основания 

вариативности дистанционных форматов обучения в высшем обра-

зовании в структуре становления профессиональной деятельности 

студентов, включающей высокий уровень интеллектуальной дея-

тельности, активности, самостоятельности и творчества; представ-

лен обзор законодательных актов доступности дистанционного 

обучения и основные идеи исследователей по проблеме качествен-

ного усвоения учебных знаний в условиях удалённого обучения. 

Цель статьи — выявить психологические основания вариативности 

дистанционных форматов обучения в высшем образовании.  

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной психолого-педагогической литературы, 

обобщение педагогического опыта, самоактуализационный тест 

Э. Шострома (блок отношения к познанию: шкалы познавательной 

потребности и креативности), личностный опросник Р. Кэттела 

(шкала В: интеллект), тестирование (умения: предметные, учебные 

и интеллектуальные; навыки, степень обученности). 
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Результаты. Вариативность дистанционного обучения в 

высшем образовании, основанная на качественном изменении об-

разовательного процесса в условиях цифровизации, обеспечивается 

механизмами формирования интеллектуальной зрелости и деятель-

ности обучающихся, основанных на базовых свойствах интеллекта 

(уровневые, комбинаторные, процессуальные, регуляторные). 

Обсуждение. Подчёркивается, что вариативность дистанци-

онных форматов обучения в высшем образовании обеспечивает 

становление студента в образе «Я» —  профессионала в комплексе: 

высокого уровня интеллектуальной зрелости, сознательности, ак-

тивности, самостоятельности и рефлексии для успешного освоения 

содержания образования. 

Заключение. В статье раскрыты психологические основания 

вариативности дистанционных форматов обучения в высшем обра-

зовании в период пандемии.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; высшее обра-

зование; вариативность; универсальность; интеллектуальная зре-

лость; самопознание; самосознание; активность; опыт; рефлексия; 

системное знакотворчество; способности; самостоятельность; сту-

денты. 

Основные положения: 

– вариативность дистанционных форматов обучения в выс-

шем образовании характеризуется инновационной направленно-

стью и открытостью к новым качественным изменениям, что обес-

печивается высоким уровнем самостоятельности студентов и 

раскрытием потенциальных возможностей личности (саморегуля-

ция, опыт, рефлексия, творчество и пр.); 

– психологическими основаниями вариативности дистанци-

онного обучения в высшем образовании являются: интеллектуаль-

ная зрелость, самопознание и самосознание, активность, опыт, ре-

флексия, самостоятельность; 

– результативность вариативности проявляется в качествен-

ном освоении содержания образования в оптимальных условиях 

дифференциации и индивидуализации дистанционного обучения 

на основе обновления содержания учебного взаимодействия педа-
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гогов и студентов в рамках согласованных действий, оказания ин-

теллектуальной, индивидуальной и психологической помощи обу-

чающимся. 

1 Введение (Introduction) 

Актуальность проблемы дистанционного обучения в контек-

сте развития российского образования (А. Г. Абросимова, А. А. Аха-

ян, Д. З. Ахметова, В. В. Вержбицкий, Т. В. Громова, А. В. Густырь, 

М. И. Нежурина, Е. С. Полат, Н. В. Федина и др.) резко возросла в 

период пандемии, что обусловливает вынужденный переход выс-

шего образования на бесконтактную систему обучения студентов, 

основанную на целостном освоении цифровизации образователь-

ного процесса в условиях приоритета самостоятельной работы и 

индивидуализации с последующим успешным применением при-

обретённых практических умений и достижений к долгосрочному 

успеху в профессиональной деятельности [1]. 

Длительный период работы со студентами в рамках дистан-

ционного обучения обострил некоторые проблемы, которые, на 

наш взгляд, необходимо решать педагогам всей системы образова-

ния в ближайшее время: 

1) частичная готовность педагогических кадров к качествен-

ной реализации образовательного процесса в условиях изоляции; 

2) создание комфортных психологических условий для эф-

фективной реализации дистанционного обучения; 

3) устранение объективных и субъективных препятствий в 

профессиональной деятельности, связанных с уровнем реализации 

цифровых технологий; 

4) «реконструкция» и корректировка учебной информации в 

опоре на самостоятельность и индивидуализацию обучения; 

5) коррекция «живого» общения преподавателя и студента, 

обогащающая эмоциональное восприятие учебного материала, ка-

чественно комбинирующая теорию с практическими занятиями; 

6) большая временная затрата для разработки интересных 

практических заданий, доступных пониманию студента в условиях 

дистанционного обучения и проверки освоенного учебного материала. 
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Сегодня на федеральном уровне специалисты научно-

исследовательского центра профессионального образования и си-

стем квалификации ФИРО РАНХиГС (В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, 

И. С. Сергеев и др.) активно включились в процесс решения иссле-

довательских задач, связанных с дистанционным обучением в 

условиях пандемии, включающих следующие блоки: платформы, 

условия и причины (барьеры), препятствующие полноценной орга-

низации дистанционного обучения [2].  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Материалами для анализа проблемы дистанционного обуче-

ния послужили нормативные и законодательные акты РФ, научные 

исследования отечественных и зарубежных учёных, образователь-

ные программы вуза и опыт педагогической деятельности. Основ-

ными методами исследования явились: теоретико-методологический 

анализ научной и специальной литературы, экспериментальное ис-

следование, обобщение педагогического опыта, опросник и тести-

рование студентов. 

3 Результаты (Results) 

Качественное изменение российского образования в условиях 

пандемии, основанное на дистанционном обучении всех уровней, 

обеспечивает обновление универсальных средств обучения и ин-

формационных технологий, направленных на формирование пот-

ребностей у обучающихся в самостоятельном приобретении знаний, 

социокультурного (познание, способы деятельности, творчество, эмо-

ционально-ценностные отношения), личного и профессионального 

опыта деятельности. Дистанционное обучение как инвариант совре-

менного образования (А. А. Андреев, Г. А. Бордовский, Н. Ю. Ершо-

ва, С. Л. Лобачёв, А. И. Назаров, И. В. Роберт, В. Д. Ушаков, Ф. В. Ша-

рипов и др.) фокусируется на интенсивности освоения содержания 

образования в условиях высокого уровня самостоятельности обуча-

ющихся в форме способности творческой переработки информации 

и принятия нестандартных решений в проблемных ситуациях для 

получения «универсального знания» (цитата автора) – внекон-

текстного, осмысленного и пережитого нет [3].  
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Открытая система дистанционного обучения, основанная на 

вариативности учебных программ, обеспечивает каждому человеку 

индивидуальную траекторию обучения и развития путём приобрете-

ния учебных навыков и умений, которые составят в дальнейшем ос-

нову успешной самореализации и профессионального становления 

личности в быстроизменяющемся обществе коммуникации и циф-

ровизации. В исследованиях Б. А. Бурняшова, Е. Т. Ждановой и др. 

подчёркивается, что освоение содержания образования связано с ор-

ганизацией соответствующей информационной среды, насыщенности 

и интенсивности процесса дистанционного обучения, «порождаю-

щего» мотивацию и личностную ориентированность студентов на 

выработку навыков и умений самостоятельной деятельности [4; 5]. 

Вариативность отечественного образования, основанная на 

соотношении целостного обучения и развития личности (А. Г. Ас-

молов, Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин и др.), бази-

руется на стратегических ориентирах личностного и профессио-

нального становления студента (при доминировании одного из них) 

в условиях динамичного познания мира и себя, что позволяет си-

стемно выстраивать прагматическую и познавательно-творческую 

деятельность. В период пандемии возрастает роль дистанционного 

обучения, которое видоизменяет систему профессиональной подго-

товки студентов вуза, исключая «механическое обучение» (М. Верт-

геймер), уделяя должное внимание процессу интеллектуального 

развития и профессионального становления, направленного на 

формирование знаний, отработку когнитивных структур и операций 

в рамках организованной системы обучения. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В мире современных технологий доступность дистанционно-

го обучения на всех уровнях образования, закреплённая законода-

тельными актами и государственными стандартами РФ («Концепция 

создания и развития единой системы дистанционного образования в 

России», 2001 г.; Закон «Об образовании», ст. 32; Приказ № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий», 2005; 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы», 2015 г. и др.), способствовала развитию и становлению 
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системно-организованной дистанционной среды обучения, ориенти-

рованной на удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей всех слоёв населения. 

Вариативность обучения в системе высшего образования ха-

рактеризуется инновационной направленностью и открытостью к 

новым качественным изменениям в динамике развития внутренних 

процессов на основе доминирования умственных операций в про-

цессе обучения: анализа, обобщения, сравнения, умозаключения и 

дифференцированности знаний.  

Дальнейшая логика анализа проблемы вариативности ди-

станционного обучения в системе высшего образования требует тео-

ретического обоснования с точки зрения практического применения 

в работе со студентами, вероятно, что такой анализ целесообразно 

начать с описания психологических оснований дистанционного обу-

чения студентов в вузе. 

Классическая система обучения в вузе, направленная на 

овладение студентами практическими умениями в разных областях 

научных знаний, в условиях изоляции сегодня сложно организуется 

с помощью цифровых технологий, требующих высокого уровня ин-

теллектуальной деятельности и активности личности: умственные 

способности, высокий уровень обученности и мыследеятельности, 

сформированная система познавательных процессов, способность 

самостоятельно решать учебные задачи для успешного функциони-

рования внутренне-внешнего механизма саморазвития студентов.  

В условиях дистанционного обучения назревает необходи-

мость трансформировать традиционное представление о понятий-

ном мышлении обучающихся в аспекте механизмов формирования 

интеллектуальной зрелости и результативной деятельности обу-

чающихся (М. К. Акимова, Р. Фюрштейн, М. А. Холодная и др.), ос-

нованных на базовых свойствах интеллекта: уровневые свойства 

(достигнутый уровень развития отдельных познавательных функ-

ций), комбинаторные свойства (способность к выявлению и фор-

мированию разного рода связей и отношений), процессуальные 

свойства (операциональный состав, стратегии и приёмы интеллек-
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туальной деятельности), регуляторные свойства (владение умст-

венными операциями и умение произвести их перестройку). 

Психологическим основанием дистанционного обучения, на 

наш взгляд, является процесс самопознания на основе интеллекту-

альной гибкости как фактора творческого мышления (Д. Андерсон, 

А. Ньюэл, Г. Саймон, Д. Шоу и др.): способность к переосмысле-

нию функций объекта и их использование в новых условиях, адап-

тационная гибкость и способность производить «необычное», наход-

чивость и независимость суждений, лёгкая обучаемость и высокая 

работоспособность, интуиция, инициатива и настойчивость в дости-

жении цели. Именно через гуманитарные науки и практики (психоло-

гические, языковые, художественные и др.), по мнению М. Н. Эпш-

тейна, личность способна раскрыть в себе целостность мира через 

прошлое, настоящее и будущее, быть универсальным существом, 

соединив эмоциональную, интеллектуальную и практическую сфе-

ры деятельности в развитии самосознания личности [6]. 

Дистанционный формат обучения в вузе, ориентированный 

на изменение качества содержания образования в интерактивном 

режиме, основанный на вариативности мультимедийных комплек-

сов, веб-форумов, чат-занятий, кейсов, телекоммуникационных про-

ектов, сетевых консультаций, электронных учебных курсов, лабора-

торных практикумов и пр., обеспечивающий становление студента в 

образе «Я» — профессионала, направлен на формирование высокого 

уровня медиаобразованности (аналог термина «средства массовой 

коммуникации») и медиаграмотности обучающихся, развитие ин-

теллектуальных потребностей и способностей в освоении цифровых 

технологий. На наш взгляд, дистанционное обучение в опоре на тео-

рию интеллекта (Р. Кэттела) понимается с позиции формирования у 

студентов «подвижного интеллекта, выходящего за рамки преды-

дущего опыта» в процессе развития деятельностной стороны ко-

гнитивного и личностного опыта через обучение эффективными 

средствами и способами учебной деятельности. 

Сегодня медиаобразование, реализующее конструктивно-

техническую функцию обучения, актуализирует студента как медиа-

грамотного индивидуума (Б. Андерсен, К. Ворсноп, Л. Мастерман, 
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А. В. Спичкин, А. В. Фёдоров, А. В. Шариков и др.), включенного в 

процесс критического исследования и коммуникативного диалога на 

основе вариативного аналитического инструментария, способного 

активно конструировать реальность и декодировать медиатексты 

разной сложности: распознавать, анализировать, применять, аргу-

ментировать, создавать. По мнению Н. И. Вюновой, вариативность 

характерна для дифференциации психолого-педагогического обра-

зования студентов, способных самостоятельно синтезировать зна-

ния из разных научных областей на основе разработанных инте-

грированных курсов дистанционного обучения [7]. В исследованиях 

О. В. Шмурыгиной подчёркивается, что результативность прак-

тических занятий средствами дистанционного обучения, возмож-

но, будет достигаться с помощью онлайн-тренажёров различного 

формата, пока отсутствующих в образовании [8].  

В рамках дистанционного обучения в системе высшего обра-

зования в условиях удалённого обучения, по-нашему мнению, долж-

на быть разработана универсальная модель с обновлённым инстру-

ментарием современных учебно-образовательных цифровых 

технологий, основанная на эффективных формах обучения студен-

тов со сформированным технократическим мышлением, достаточ-

ным уровнем «внутренней» подлинной самостоятельности (термин 

Л. С. Выготского) и саморегуляции, способных к рефлексии и пре-

одолению трудностей в познании профессиональной деятельности, 

что потребует от педагогов дифференциации обучения в условиях 

обновления содержания учебного взаимодействия (педагог – сту-

дент) в рамках согласованных действий, оказания интеллектуальной, 

индивидуальной и психологической помощи обучающимся [9]. В 

условиях удалённого обучения чрезвычайно важно, чтобы фокус 

педагогического внимания сместился от успешно выполненных 

студентами и сданных в срок заданий на целенаправленное, осо-

знанно-активное, согласованное учебное действие, которое, по мне-

нию И. А. Зимней, результируется и предпосылается психическим 

состоянием взаимного контакта [10]. 

Необходимо отметить, что в рамках дистанционного обуче-

ния, основанного на электронных способах обработки информации, 
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главенствующая роль в современном образовании отводится освое-

нию студентами системного знакотворчества (термин М. Н. Эпш-

тейна) в виде новых словесных, графических и звуковых знаков, со-

здающих новую возможность для самовыражения в профессиональ-

ной деятельности [6, 467]. По мере овладения языком электронных 

носителей и способов обработки информации студент активно 

включается в процесс знакотворчества как акта формирования мыс-

ледеятельности, мыслетворчества и смыслообразования, создающих 

в обучении новые социальные и личностные значимости. 

Практика работы в условиях удалённого формата образова-

ния показывает, что осмысление и качественное выполнение учебно-

го материала требует вариативности обучения на основе разработки 

индивидуальных разноуровневых программ профессионального ста-

новления студентов с опорой на зону творческой самостоятельно-

сти, что в конечном результате обеспечит развитие и становление 

нормированных созидательных отношений — способностей: позна-

вательных (формирование образных форм познания), интеллекту-

альных (способность к выполнению сложных мыслительных опера-

ций и их преобразование на основе актуализации опыта 

деятельности), конструктивно-технических (пространственное ви-

дение в конструктивной деятельности), творческих (способность 

создавать оригинальный продукт деятельности в процессе решения 

нестандартных гипотез с помощью нетрадиционных вариантов ре-

шения проблемных задач и  ситуаций). 

Современный студент поставлен в непривычные условия 

стремительно меняющегося мира, связанные с углублённым самос-

тоятельным познанием и трансформированием знаний в новые спо-

собы действий, соответствующих запросам дистанционного образо-

вания (Н. А. Александрова, Е. Т. Жданова, Э. Б. Новикова, Л. Н. По-

читалкина и др.) [5; 11]. Выстраивая систему организации самостоя-

тельной работы со студентами, педагогу необходимо учитывать ос-

новные этапы развития способности к самостоятельности, разра-

ботанные Н. Л. Худяковой, предполагающие успешный и последо-

вательный переход обучающихся от репродуктивной деятельности 

к творческой: обучение средствам и способам исполнительской дея-
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тельности, освоение способов планирования, анализа ситуаций с по-

следующим целеполаганием, анализа и самоанализа (способов ре-

флексивной деятельности) как деятельности в целом [12, 189].  

Ориентацию студентов на повышение уровня самостоятель-

ности как формы индивидуализации обучения, предполагающего 

высокий уровень сознательности, мы связываем с умением студента 

ориентироваться в нарастающем потоке цифровой информации и 

перерабатывать её с минимальными временными затратами, интер-

претируя в «правильном» понимании. При этом акцентируется вни-

мание на активную мотивацию учебной деятельности (умение «пре-

вращать» учебные задачи в личностно-значимые) и максимальный 

педагогический такт — поощрять положительную направленность 

студента к самостоятельности, способствующей его саморазвитию 

[13]. В исследованиях К. Я. Вазиной выделены группы многомерных 

средств рефлексивной технологии для саморазвития человека (по-

знавательно-творческо-прагматические, коммуникативные, рефлек-

сивные), обеспечивающие в образовательном процессе не только 

накопление опыта деятельности (образованность), но и непрерывное 

духовное становление личности [14]. 

На основании вышеизложенного можно рассматривать вари-

ативность как образовательный процесс рационально-интел-

лектуальной направленности, основанный на использовании универ-

сальных (внешняя открытость, внутренняя объёмность, разнород-

ность) обновлённых форматов дистанционного обучения, удовле-

творяющий индивидуальные потребности и возможности каждого 

студента, готового к познанию, свободному выбору и интеллекту-

ально-индивидуальному усилию в условиях высокого уровня самосто-

ятельности и раскрытия потенциальных возможностей личности 

(саморегуляция, рефлексия, творчество и пр.) для реализации конеч-

ной цели — создания наиболее эффективной системы обучения. 

5 Заключение (Conclusion) 

Возможность представленной авторской позиции вариатив-

ности дистанционных форматов обучения в высшем образовании в 

период пандемии обусловлена конструированием и обновлением си-

стемы обучения в контексте психологической свободы студента (от-
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каз от строгой регламентации общения при решении творческих за-

дач), которая должна быть переведена из разряда исполнительской 

деятельности в проблемно-поисковую, проектно-исследовательскую, 

творческую для включения и активного применения новых знаний в 

систему интеллектуальной и профессиональной деятельности. 
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PSYCHOLOGICAL BASIS OF VARIABILITY 

OF DISTANCE LEARNING FORMATS IN HIGHER  

EDUCATION DURING PANDEMIC PERIOD 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the psychological 

foundations of the variability of distance learning formats in 

higher education in the structure of the formation of students' 

professional activities, including a high level of intellectual ac-

tivity, activity, independence and creativity; provides an over-

view of legislative acts on the availability of distance learning 

and the main ideas of researchers on the problem of high -quality 

assimilation of educational knowledge in the context of distance 

learning. The purpose of the article is to identify the psychologi-

cal foundations of the variability of distance learning formats in 

higher education. 

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific psychological and pedagogical literature, 

generalization of pedagogical experience, E. Shostrom's self-

actualization test (block of attitude to cognition: scales of cogni-

tive need and creativity), personality questionnaire of R. Cattel 
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(scale B: intelligence), testing (skills: subject, educational and 

intellectual; skills, degree of training). 

Results. The variability of distance learning in higher edu-

cation based on a qualitative change in the educational process in 

the context of digitalization is provided by the mechanisms for 

the formation of intellectual maturity and the activities of stu-

dents based on the basic properties of intelligence (tiered, com-

binatorial, procedural and regulatory). 

Discussion. It is emphasized that the variability of dis-

tance learning formats in higher education ensures the formation 

of a student in the image of “I” — a professional in the complex: 

a high level of intellectual maturity, consciousness, activity, in-

dependence and reflection for the successful development of the 

content of education. 

Conclusion. The article reveals the psychological founda-

tions of the variability of distance learning formats in higher ed-

ucation during a pandemic.  

Keywords: Distance learning; Higher education; Variabil-

ity; Universality; Intellectual maturity; Self-knowledge; Self-

awareness; Activity; Experience; Reflection; Systemic sign -

creation; Abilities; Independence; Students. 

Highlights: 

The variability of distance learning formats in higher edu-

cation is characterized by an innovative focus and openness to 

new qualitative changes, which is ensured by a high level of stu-

dent independence and the disclosure of the potential of the indi-

vidual (self-regulation, experience, reflection, creativity, etc.);  

The psychological foundations of the variability of dis-

tance learning in higher education are: intellectual maturity, self -

knowledge and self-awareness, activity, experience, reflection, 

independence; 

The effectiveness of variability is manifested in the quali-

tative development of the content of education in optimal condi-

tions of differentiation and individualization of distance learning 

based on updating the content of educational interaction between 
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teachers and students within the framework of coordinated ac-

tions, providing intellectual, individual and psychological assis-

tance to students. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

СУБЪЕКТНО-РЕФЛЕКСИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

Аннотация  

Введение. В статье рассматривается проблема формирования 

психологических механизмов субъектно-рефлексивной регуляции 

саморазвития, ориентированных на организацию образовательно-

профессиональной деятельности, направленных на взаимодействие 

студентов в сфере познания, деятельности и преобразования.  

Материалы и методы. Основным «материалом» эмпириче-

ского исследования является субъект обучения — студент, вклю-

чённый в иерархические структуры и взаимоотношения в процессе 

обучения в сфере образования. Субъектный потенциал студентов в 

процессе эмпирического исследования измерялся с помощью бесед 

и интервьюирования, наблюдения реального поведения и взаимо-
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отношений в процессе обучения (по системе Фландерса), психоди-

агностической методики определения индивидуальной меры ре-

флексивности (А. В. Карпов). 

Результаты. Рассмотрены психологические концепции 

субъектности; выявлены и раскрыты психологические механизмы 

(функциональные и операциональные), изменяющие уровень субъ-

ектного потенциала личности; доказано, что саморегуляция субъекта 

в деятельности успешно реализуется в разных видах отношений.  

Обсуждение. Утверждается, что студент как субъект испол-

няет роль интегратора на всех уровнях организации процесса обу-

чения и профессионального становления (индивидуального, пси-

хофизического, психологического и личностного). Субъектность 

студента, которому присущи определённые мировоззренческие по-

зиции, предпочтения и целеустремлённость к преобразованию, ре-

ализуется в рефлексивном способе существования при выстраива-

нии отношений с объективной реальностью, что проявляется в 

способности успешно инициировать и реализовывать разные виды 

деятельности и активности. 

Заключение. Делается вывод о том, что психологические ме-

ханизмы субъектно-рефлексивной регуляции саморазвития студен-

тов являются системообразующими и обусловливают возможность 

«превращения» учебной деятельности в предмет практического 

преобразования для успешного профессионального самоопределе-

ния в условиях реальной жизни. 

Ключевые слова: психологические механизмы; субъектно-

рефлексивная регуляция; актуализация; активность; саморазвитие; 

самосознание; процесс обучения; субъекты обучения; студенты. 

Основные положения: 

– определены психологические механизмы субъектно-

рефлексивной регуляции саморазвития студентов в процессе обу-

чения на основе психических процессов; 

– раскрыта психологическая сущность саморазвития и само-

сознания личности как процесса воспроизводимой деятельности 

профессионального самоопределения, обусловленная внутренней 

активностью субъекта и его способностью к рефлексии, что прояв-
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ляется в качественных личностных и психологических изменениях; 

– установлено, что актуализация субъектно-рефлексивной 

регуляции саморазвития студентов осуществляется в смысловом и 

операциональном отношении. 

1 Введение (Introduction) 

В теоретико-прикладных науках о человеке субъектно-

деятельностная проблематика занимает сегодня одно из централь-

ных мест и становится приоритетным направлением в изучении 

психолого-педагогических механизмов личностно-профессиональ-

ного становления студентов в процессе обучения. 

Идея субъектности свою высшую представленность получи-

ла в зарубежных и отечественных психологических концепциях, 

разработанных в XX веке: индивидуальной психологии (А. Адлер), гу-

манистической психологии (А. Маслоу), феноменологии (К. Роджерс), 

эгопсихологии (Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон), концепции психи-

ческой активности субъекта (Б. Г. Ананьев, М. Я. Басов, П. П. Блонс-

кий, Б. М. Теплов и др.), общепсихологической теории личности 

(Д. Н. Узнадзе) и др. [1]. 

На наш взгляд, современная теоретическая модель специа-

листа как субъекта профессионального образования может быть 

продуктивно выстроена на основе реализации принципов деятель-

ностного и синергетического мировоззрения, образующих методо-

логию изучения личности в разных сферах жизнедеятельности, сос-

тавляющих основу её духовного саморазвития и успешной социа-

лизации, без которой немыслимо прогрессивное развитие и станов-

ление субъекта (Е. Н. Азлецкая, С. А. Белоусова, Е. В. Бондаревская, 

Л. С. Выготский, Е. Ю. Коржова, А. Н. Леонтьев, М. В. Лукьянова, 

А. К. Осницкий, В. А. Сластенин и др.) [2; 3; 4]. В соответствии с 

образовательной гуманистической парадигмой, личность выступает 

как самоорганизующийся субъект при наличии индивидуальной 

позиции, активно творящий, преобразующий собственную природу 

и окружающий мир, позитивно самоизменяющий и самосовершен-

ствующий собственную сущность. 

В современной психологической науке понятие «субъект» 

рассматривается в значениях: субъекта деятельности (способность 
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человека освоить деятельность и творчески преобразовать её), 

субъекта развития (способность человека управлять собственной 

активностью для качественного самоизменения личности) и субъек-

та жизни (способность человека выстраивать стратегию и тактику 

своей жизнедеятельности на основе внутреннего состояния) [5, 144].  

Процесс модернизации российского образования во многом 

связан с субъектной методологией, понимающей участника образо-

вания как субъекта активной деятельности отдельной личности, 

характеризующейся, по мнению И. В. Вачкова следующими харак-

теристиками: самоупорядочивание (способность человека приво-

дить собственные свойства в соответствие со свойствами окружа-

ющего мира), самопричинение (способность человека стать 

причиной изменений самого себя и себя в мире), саморазвитие 

(способность человека выходить за пределы собственных «границ» 

и за «рамки» обстоятельств) [6, 40]. 

Разработку проблемы развития субъекта образования в дея-

тельности мы связываем с реализацией субъектного подхода, впер-

вые раскрытого в исследованиях С. Л. Рубинштейна, представлен-

ного в дальнейшем различными вариантами субъектно-деятель-

ностного, субъектно-объектного, субъектно-бытийного, субъектно-

персонологического и др. подходов (К. А. Абульханова-Славская, 

Л. В. Алексеева, А. В. Брушлинский, В. В. Знаков, В. А. Петровский, 

З. И. Рябикина и др.). Устойчивой в субъектно-деятельностном под-

ходе, на наш взгляд, является позиция, согласно которой в процессе 

освоения профессиональной деятельности студент рассматривается 

как активный инициатор собственных усилий через поступки и 

действия, как человек — «строитель» индивидуальности, реализу-

ющий авторский проект собственного жизненного пути.  

Мы соглашаемся с мнением К. А. Абульхановой-Славской, 

К. А. Осницкого, Р. С. Рубинштейна, А. У. Хараш и др., что субъек-

тивная реальность человека, основанная на «событийной общно-

сти» и личном опыте человека, связана с механизмом субъектного 

потенциала личности, возникающего при встрече с «другим смыс-

ловым миром», в процессе которой раскрываются субъектные ха-

рактеристики, накапливается положительный опыт субъектности и 
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рефлексии [4]. Любая встреча с другим смысловым миром реализу-

ется на разных уровнях представленности субъекта – для высшего 

уровня характерна открытость субъекта к диалогу как основа ста-

новления ментальной модели «Я и Другой – носители психическо-

го» (М. Бубер). 

В научной литературе (С. А. Белоусова, В. В. Казаневская, 

В. Г. Леонтьев, И. П. Петров и др.) логика проблем психического 

рассматривается в составе «психологических механизмов» в интер-

претации: механизмов единства (системное единство и единство со 

средой), механизмов целостности, механизмов интегрирования и 

механизмов согласования как системно-динамических, реализую-

щихся на практике. И. П. Петров связывает психологический меха-

низм с отношениями мотивационной сферы личности и рассматри-

вает процесс его формирования в системе психических явлений для 

преобразования активности субъекта, обусловленной разными мо-

тивами [7, 48]. В рамках нашего исследования мы будем рассмат-

ривать психологические механизмы саморазвития субъектов обра-

зования (студенты) в системе регуляции психических процессов и 

состояний, обеспечивающих успешное освоение профессиональной 

деятельности и поведения на уровне интегральных процессов в 

смысловом и операциональном планах. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Проведение экспериментальной работы по субъектно-

рефлексивной регуляции саморазвития студентов в процессе обу-

чения позволило выявить следующие особенности. Интерпретируя 

признаки субъектной самости как состоявшейся личности, выделен-

ные С. А. Белоусовой, Г. Н. Сериковым и др., представим процесс 

проявления субъектности в обучении и деятельности, направленных 

на познание, отношение и преобразование (мира, себя и других лю-

дей): 1) студент как субъект образования может соотносить личные 

цели с общими, испытывая собственное удовлетворение в достиже-

нии успехов (личных, общих), 2) личный опыт субъектов образова-

ния обусловливает достаточную готовность находить компромиссы 

с партнёрами по познанию, общению и деятельности в процессе 

установления балансово-контролирующих отношений, 3) субъект 
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способен центрироваться на «глубинных» контактах с миром, собой 

и другими людьми, проявляя субъектную направленность в целом, 4) 

проявление субъектности осуществляется в реальном познании ми-

ра, самого себя и других людей через самопонимание, самоопределе-

ние и способность рассмотрения себя в других как общности, 5) по-

зиция субъекта в реальности отношения формируется на основе 

потребностей в образовании и в профессионально-педагогической 

деятельности, 6) преобразование субъекта выражается в способности 

к смыслообразованию и успешному осуществлению целей на основе 

личного опыта проявления собственной воли через самоупорядочи-

вание, самоподчинение и саморазвитие. 

Многолетняя практика работы в профессиональном образо-

вании показывает, что образовательная деятельность студентов 

успешнее осуществляется в условиях «порождения» субъективно-

объективно нового опыта деятельности (М. В. Кларин, Г. С. Саво-

лайнен, Дж. Стар, Л. В. Шкерина и др.), который проявляется в уме-

нии выстраивать продуктивный диалог (педагог – студенты) на ос-

нове признания самодостаточности обучающегося, стимулирования 

самостоятельного осознания, переосмысления и трансформации ин-

дивидуального опыта для успешной реализации принятых решений 

в жизни и профессиональной деятельности. По-нашему мнению, 

продуктивный диалог как эффективный метод обучения способству-

ет формированию у студентов мировоззренческих идеалов и убеж-

дений, составляющих основу целостности ценностей и успешного 

самоопределения личности в профессиональной деятельности.  

Анализ философских и психолого-педагогических исследо-

ваний (М. М. Бахтин, Л. И. Божович, А. А. Дергач, И. Кант, Л. М. Ми-

тина, Платон, К. Роджерс, Сократ, В. В. Столин, И. И. Чеснокова и 

др.) позволил выявить, что основу развития внутреннего мира че-

ловека составляют процессы, связанные с самосознанием личности 

как фундаментальной основой для: 1) восприятия человеком собст-

венной жизни (познание самого семя) во взаимосвязи с осознанием 

своих обязанностей перед самим собой, своими близкими и «внут-

ренним учителем», воплощающим в себе единство духовных и 

нравственных ценностей, 2) творческой реализации человеком его 
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собственных ценностей и целей. По мнению В. В. Столина, самосо-

знание реализуется на следующих уровнях: в системе активности 

субъекта, в системе его коллективной деятельности и в системе его 

личностного развития, связанного с освоением множества деятель-

ностей [8, 39]. Отметим, что развитие личности студента — это не 

только одна из главных, но и одна из самых сложнейших и трудоём-

ких сфер духовно-нравственного производства общества. 

В теории психологии самосознание рассматривается как ди-

намическая система формирования представлений человека о са-

мом себе, осознание собственных качеств на основе субъективного 

восприятия внешних факторов, активно влияющих на личность. 

Практика работы показывает, что профессиональное становление 

самосознания у студентов — сложный, многоуровневый, индиви-

дуализированный во времени процесс, который, несомненно, свя-

зан с «внутренними» трудностями процесса самопознания, обу-

словленного осознанием «пространства» педагогического труда в 

совокупности систем: профессиональной деятельности, педагоги-

ческого общения и личности студента.  

Проблема становления личности студента как субъекта про-

фессионального самоопределения может решаться только в комплек-

се проблем жизненного самоопределения и формирования отноше-

ния человека к самому себе (Н. Е. Буланкина, Е. И. Головаха, А.  М. Ку-

харчук, А. И. Матвеева, А. В. Мудрик, Е. А. Соколов, Н. Д. Хмель и др.). 

Самоопределение на деятельностно-практическом уровне мировоз-

зрения связывается с теми установками и нормами (мировоззренчес-

кие идеалы, принципы и убеждения), которые обладают признака-

ми абсолютной универсальности, целостности и совершенства, что 

в результате формирует мировоззренческое самоопределение чело-

века через восприятие-осмысление универсальности мира и самого 

себя в этом мире [9]. В процессе обучения, благодаря ценностям 

(духовные, нравственные, семейные и др.) и идеалам (истина, доб-

ро, красота и др.) мировоззрение студентов формируется упорядо-

ченно на основе определённой системы принципов, позволяющих 

адекватно выстраивать жизненную стратегию, вырабатывать лич-

ностное отношение к деятельностно-практическому опыту, в рам-
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ках которого студент становится практикующим субъектом про-

фессиональной деятельности. 

3 Результаты (Results) 

Специфика субъектно-рефлексивной регуляции саморазви-

тия в процессе обучения направлена на развитие сущностных сил и 

способностей студентов, осознание собственной значимости для 

общества и других людей, успешную реализацию профессиональ-

ных возможностей в деятельности, преобразование и создание но-

вых предметов (идей). Поскольку саморегуляция субъекта в дея-

тельности осуществляется в смысловом (ценностно-смысловой) и 

операциональном (технологический, контрольно-действенный) 

планах, её сформированность, на наш взгляд может определяться 

следующими позициями: 

– ценностно-смысловой компонент ориентирует на смысло-

образование в качестве инструмента рефлексии возможностей 

субъекта, связанных с устойчивой проблематизацией ценностей и 

смыслов в продуктивной деятельности; 

– технологический компонент определяет способности 

субъекта к реализации собственных инициатив, заданных структу-

рой учебно-профессиональной деятельности; 

– контрольно-действенный компонент характеризует це-

лостность субъекта с целенаправленной произвольной активностью 

и специфику его проявления в конкретных формах деятельности.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Как уже отмечалось, субъекты обучения в реальном взаимо-

действии преобразовывают ситуации и собственные возможности, 

приобретают ценностный опыт, корректируя собственное поведение 

и действия, что актуализирует потребность студента качественно 

изменять окружающую действительность. С одной стороны, станов-

ление субъектной позиции студента связано с реализацией целей, 

мотивов, способов, действий и педагогических требований, с дру-

гой стороны — подчинение системы отношений «педагог – сту-

дент» задачам личностного и профессионального самосовершенст-

вования. С другой стороны, субъектная позиция студентов, осно-

ванная на индивидуальном развитии, связана с процессами интери-
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оризации внешних регуляторов (ценности, смыслы, нормы, правила) 

во внутренние регуляторы жизнедеятельности и с процедурами 

субъектного обучения, которые должны осуществляться в полной 

мере на всех уровнях профессионального образования.  

Системные представления о субъектности (самости) участ-

ников образования позволяют констатировать, что потенциал субъ-

екта может «гаснуть» и нарастать, в результате чего будут каче-

ственно изменяться его психологические характеристики. В 

исследованиях С. А. Белоусовой подчёркивается, что важнейшим 

условием для установления субъект-субъектного взаимодействия и 

отношений становится психологическая безопасность самопредъ-

явления субъектов [2, 99]. 

В рамках нашего исследования интерпретируем этапы ста-

новления и развития субъектности в процессе обучения, выделен-

ные В. А. Сластениным: 

– объектная «нулевая» стадия включает в себя процесс фор-

мирования навыков самопознания, обучения приёмам самооблада-

ния, развития рефлексивных и эмпатийных способностей на основе 

стимулирования всех форм инициативности, самостоятельности, ак-

тивности и творчества в условиях развития способности к профес-

сиональной интерпретации жизненных обстоятельств [10; 11; 12];  

– объект-субъектная стадия связана с овладением основа-

ми жизнетворчества, когда студенты знакомятся с теоретико-

методологическими основами субъектного обучения (понятия, 

структура, содержание, многоуровневость) для усиления потребно-

сти в личностно-профессиональной самореализации. На данном 

этапе создаётся информационно-субъектный «фон» и актуализиру-

ется познавательно-образовательная рефлексия, происходит овла-

дение ценностями и смыслами образовательно-профессиональной 

деятельности; 

– субъект-объектная стадия направлена на формирование 

готовности студентов к самостоятельному осмыслению и профес-

сиональному решению теоретико-прикладных задач, освоению 

проектной культуры, успешно преобразующего отношения к соб-

ственной жизни и к учебно-профессиональной деятельности. Осо-
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бое значение на этом этапе придаётся развитию и становлению ре-

гулятивных механизмов деятельности, адекватного поведения и 

общения для расширения способов индивидуального творческого 

самовыражения; 

– собственно субъектная стадия завершает практическую 

реализацию индивидуальных программ личностно-профессиональ-

ного саморазвития студентов с осуществлением необходимой кор-

рекции со стороны педагога на основе: 1) целенаправленной произ-

вольной активности, побуждаемой внешними обстоятельствами, в 

условиях саморегуляции, 2) самоанализа образовательно-профес-

сиональных и жизненных достижений («точки роста»), связанных с 

реализацией потенциальных возможностей, для успешного «выхо-

да» в профессиональную деятельность, 3) повышение роли практи-

ко-ориентированных знаний, умений и навыков, их статусного зна-

чения в личностно-профессиональном плане [13, 159]. 

В контексте проблемы субъектно-рефлексивной регуляции 

саморазвития студентов в процессе обучения рассмотрим психо-

логические механизмы (концепция метакогнитивных процессов 

А. В. Карпова), характеризующиеся обобщённостью и отражающие 

взаимосвязь множества компонентов психической системы лично-

сти: а) функциональные механизмы психических процессов, кото-

рые задаются психофизиологическими особенностями субъекта и в 

большей степени предопределены генетически, б) операциональные 

механизмы, формирующиеся в процессе индивидуального развития 

субъектов на основе функциональных механизмов [14; 15]. 

Актуализация субъектного потенциала в профессиональном 

становлении, на наш взгляд, связана с максимальной мобилизацией 

собственных психических ресурсов и психической регуляции, дейст-

вие которых определяет осознаваемый субъектом процесс достиже-

ния целей, а реализация психических свойств деятельности опреде-

ляется границами развития конкретного субъекта. Операциональный 

состав психических процессов определяется множеством конкрет-

ных обучающих воздействий, что проявляется в контрольно-

действенной регуляции деятельности (О. А. Конопкин), отражаю-

щейся в структуре деятельности, присвоенной субъектом обучения. 
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Отметим, что в процессе обучения качества студента как 

сложного социального субъекта, возможно, будут изменяться в сто-

рону повышения субъективного потенциала или в сторону времен-

ной (иногда окончательной) утраты позиции субъекта. 

5 Заключение (Conclusion) 

В работе раскрыты психологические механизмы субъектно-

рефлексивной регуляции саморазвития в процессе обучения, обес-

печивающие его активность в деятельности, подчинённых ситуатив-

ным воздействиям поведения в различных обстоятельствах. Иссле-

дованием установлено, что актуализация субъектного потенциала 

осуществляется на смысловом и операциональном уровне саморе-

гуляции, характеризующей субъекта в конкретной сфере его прояв-

ления, обеспечивающих более высокий уровень решения сложных 

профессиональных задач. 
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PSYCHOLOGICAL 

MECHANISMS OF SUBJECT-REFLEXIVE 

REGULATION OF SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS 

IN THE PROCESS OF LEARNING 

Abstract 

Introduction. The article discusses the problem of the for-

mation of psychological mechanisms of subject-reflexive regula-

tion of self-development, focused on the organization of educa-

tional and professional activities, aimed at the interaction of 

students in the field of cognition, activity and transformation. 

Materials and methods. The main “material” of empirical 

research is the subject of learning — a student included in hierar-

chical structures and relationships in the learning process in the 

field of education. The subjective potential of students in the 

process of empirical research was measured using conversations 

and interviews, observation of real behavior and relationships in 

the learning process (according to the Flanders system), psycho-

diagnostic methods for determining the individual measure of re-

flexivity (A.V. Karpov). 

Results. The psychological concepts of subjectivity are 

considered; identified and disclosed psychological mechanisms 

(functional and operational) that change the level of the subjec-

tive potential of an individual; it has been proved that the sub-

ject's self-regulation in activity is successfully implemented in 

different types of relationships.  

Discussion. It is argued that the student as a subject plays 

the role of an integrator at all levels of the organization of the 

learning process and professional development (individual, psy-

chophysical, psychological and personal). The subjectivity of the 

student, who is inherent in certain worldview positions, prefer-

ences and determination to transform, is realized in a reflexive 

way of existence while building relationships with objective real-

ity, which is manifested in the ability to successfully initiate and 

implement various types of activities and activities.  
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Conclusion. It is concluded that the psychological mecha-

nisms of the subject-reflexive regulation of self-development of 

students are system-forming and cause the possibility of “turn-

ing” educational activity into a subject of practical transfor-

mation for successful professional self-determination in real life.  

Keywords: Psychological mechanisms; Subject-reflexive 

regulation; Updating; activity; Self-development; Self-awareness; 

Learning process; Subjects of training; Students.  

Highlights:  

The psychological mechanisms of the subject -reflexive 

regulation of self-development of students in the learning process 

based on mental processes have been determined;  

The psychological essence of self-development and self-

awareness of a personality as a process of reproducible activity 

of professional self-determination is revealed, due to the internal 

activity of the subject and his ability to reflect, which is mani-

fested in qualitative personal and psychological changes;  

It was found that the actualization of the subject-reflexive 

regulation of self-development of students is carried out in a se-

mantic and operational respect.  
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БУЛЛИНГ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Аннотация  

Введение. В статье представлены результаты изучения про-

явлений школьной травли среди 499 учащихся третьих и четвертых 

классов. 

Цель — выявить особенности распределения буллинг-ролей 
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и степень подверженности виктимизации учащихся начальной 

школы. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются: анализ научной литературы, посвященной проблеме бул-

линга в образовательной среде; методы диагностики, включающие  

тестирование с помощью  опросника; опросник на выявление «бул-

линг-структуры» и The Multidimensional Peer Victimization Scale-24 

(MPVS-24). 

Результаты. Проанализированы эмпирические данные ис-

следования распределения буллинг-ролей и проявлений виктими-

зации среди учащихся начальной школы. 

Обсуждение. Подчеркивается, что с явлениями школьной 

травли с той или иной частотой сталкивается большинство учащихся 

начальной школы. Различия заключаются лишь в распределении 

буллинг-ролей: в четвертых классах больше детей, исполняющих 

активную роль. Представлены результаты изучения виктимного по-

ведения и наиболее часто встречающихся видов виктимизации 

младших школьников. 

Заключение. Подчеркивается, что проблема насилия в обра-

зовательной среде является актуальной для учащихся начальной 

школы. 

Ключевые слова: насилие; буллинг; буллинг-структура; бул-

линг-роли; виктимизация; виктимное поведение; начальная школа. 

Основные положения: 

– выявлено, что проблема буллинга среди учащихся началь-

ных классов является актуальной для современной системы 

начального общего образования;  

– проведено эмпирическое исследование распространенности 

насилия среди учащихся начальных классов, буллинг-структуры и 

представленности различных форм виктимизации у младших 

школьников. 

1 Введение (Introduction) 

В настоящее время проблема насилия, агрессивного поведе-

ния и буллинга среди детей является одной из наиболее актуальных 
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и часто обсуждаемых как зарубежными, так и отечественными спе-

циалистами.  

В странах Европы, США и Скандинавии травля в школе — 

проблема номер один, которой занимаются на самом высоком 

уровне. Актуальность проблемы школьного насилия подчеркива-

лась еще в 1905 году К. Дьюксом. Систематические исследования 

проблемы буллинга были предприняты скандинавскими учеными 

(Olweus, 1984, Heinemann,1973, Pikas, 1975; 1976; 1989, Roland, 

1983; 1988; 1989) которыми была разработана концепция буллинга 

(от англ. bully — задирать, приставать, издеваться, запугивать, ти-

ранизировать) и дано определение понятия как осуществление при-

теснения, дискриминации, травли [1]. 

Согласно результатам исследований, только треть опрошен-

ных ни разу не сталкивались с явлениями буллинга в роли жертвы. 

Около 60 % учащихся утверждают, что проблема насилия в школь-

ной среде существует в форме унижения, сплетен, запугивания, фи-

зической агрессии [2].  

Насилие в школе является широко распространенным явле-

нием, но в России проблемы, связанные с буллингом, открыто об-

суждают лишь в последние 5 лет.  

Буллинг затрагивает все возможные сферы школьной жизни. 

В результате исчезает чувство безопасности у учеников и учителей, 

страдает физическое и психологическое здоровье всех участников 

образовательного процесса, качество и эффективность школьной 

жизни в целом. Чем реже ребенок подвергается травле, тем выше 

он оценивает уровень безопасности в школе и считает, что учителя 

и коллектив готовы его поддерживать [3]. 

Существует мнение, что травля — это естественное состоя-

ние детского коллектива, который находится в зоне недостаточного 

внимания педагога, поскольку детям определенного возраста необ-

ходимо научиться быть членом группы, научиться осознавать себя 

через сопоставление другим, ощущать принадлежность к «стае». 

Если дети увлечены общим делом, преследуют общую цель, имеют 

сходные интересы, то эта потребность реализуется. Если же этого 

нет, то искусственно созданная группа, например, школьный класс, 
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рано или поздно объединится против кого-то. Чем более ребенок не 

уверен в себе, чем больше зависит от мнения окружающих, тем ве-

роятнее, что он будет участвовать в коллективной травле [4].  

Учителя недооценивают частоту и объемы буллинга, прежде 

всего, в связи с тем, что плохо представляют себе все многообразие 

его проявлений, в основном они обращают внимание на физиче-

ские формы буллинга, считая их наиболее опасными. В действи-

тельности же вербальные и косвенные формы буллинга травмиру-

ют психику детей гораздо больше.  

Самыми распространенными формами буллинга принято 

считать вербальную (словесную) травлю, психологическую трав-

лю, физическое насилие, вымогательство, кибербуллинг и теле-

фонный буллинг [1]. 

Самая тяжелая для жертвы форма буллинга — психологиче-

ский или поведенческая травля (остракизм/изгнание, исключение 

из социума), который выражается в отказе от взаимодействия с 

жертвой, исключения ее из общих игр, вплоть до отказа от нахож-

дения рядом (например, сидеть за одной партой).  

Физическое насилие — самый явный тип травли (избиение, 

нанесение ударов руками и ногами, пощечины, шлепки, подзатыль-

ники, придушение, покушение на личную собственность и др.). Не 

заметить ее трудно, хотя сами дети сообщают о физической викти-

мизации менее, чем в 30 % случаев. Как правило, физическим изде-

вательствам предшествуют вербальная и (или) поведенческая травля. 

Кибербуллинг — буллинг, осуществляемый в информацион-

ном пространстве через информационно-коммуникационные каналы 

и средства. Интернет-травля осуществляется в виде оскорблений, 

угроз, разглашения компрометирующей информации с помощью сов-

ременных средств коммуникации, в том числе мобильных телефо-

нов. Большинство современных мобильных устройств являются ми-

ниатюрными портативными компьютерами, которые дети использу-

ют не только для того, чтобы разговаривать друг с другом. Они могут 

мгновенно передавать сообщения, отправлять тексты или видео, об-

щаться в интернете, слушать музыку, смотреть клипы и фильмы, 

определять геолокацию друг друга, вести личные YouTube-каналы. 



 

Психологические науки 

 

 

243 

 

Б
улли

н
г к

а
к
 а

к
т

уа
льн

а
я
 п

р
о
б

лем
а

 со
вр

ем
ен

н
о

й
 н

а
ч
а

ль
н
о
й

 ш
к
о

лы
 

Телефон превращается в отличный инструмент для кибертравли, 

особенностью которой является анонимность [5].  

Широко распространено мнение, что причинами травли яв-

ляются особенности человека, отличные от привычных рамок (ма-

нера говорить, диалект, одежда, физические особенности и др.), 

однако ряд исследователей утверждает, что жертвой буллинга мо-

жет стать любой человек [6; 7].  

Достаточно большое количество работ посвящено явлениям 

школьной травли среди подростков и юношей, однако сегодня ста-

новится актуальной проблема ранних проявлений буллинга. Насто-

ящее исследование посвящено выявлению уровня виктимизации и 

буллинг-структуры у учащихся начальных классов. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Выборку составили 499 человек — учащиеся третьих (261 

чел.) и четвертых (238 чел.) классов в возрасте от 9 до 11 лет. Среди 

них 263 девочки и 236 мальчиков. 

В качестве инструмента исследования ролей и позиций, зани-

маемых учащимися в буллинге, нами был выбран опросник Е. Г. Нор-

киной на выявление «буллинг-структуры». Опросник состоит из 25 

вопросов, три из которых позволяют узнать о наличии насилия в 

классе, как со стороны учеников, так и педагогов. Данная методика 

дает возможность определить буллинг-позицию ребенка: инициатор 

(агрессор), помощник, защитник, жертва и наблюдатель [8]. 

Для исследования прямой и косвенной виктимизации при-

менялась адаптированная методика The Multidimensional Peer 

Victimization Scale-24 (MPVS-24), предназначенная для оценки 

прямой и косвенной виктимизации: 24 форм, виктимизирующих 

действий [9]. Нами были изучены 6 видов виктимизации (физиче-

ская, вербальная и электронная виктимизация, социальная манипу-

ляция, социальное отвержение, нападение на собственность). 

3 Результаты (Results) 

Опросник на выявление «буллинг-структуры» позволил вы-

яснить, что 72 % опрошенных за последние три месяца сталкива-

лись с явлениями насилия в школе, 28,26 % младших школьников 

отмечают, что драки и ссоры происходят в классе постоянно, при-
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чем 5,61 % считают это естественным и абсолютно нормальным 

(«конечно, так и должно быть»), 32,67 % детей отмечают наличие в 

классе сверстников, которых все боятся, 6,41 % респондентов к та-

ковым относят себя. 

Младшие школьники (78,56 %) признались, что в классе 

есть ребята, которые неприятны большинству; 77,35 %, что нужда-

ются в поддержке одноклассников; 71,74 % испытывают чувство 

тревоги и одиночества; 70,54 % утверждают, что в классе есть пара 

ребят, на которых все равняются, даже если они этого не заслужи-

вают; 61,52 % признались, что в классе есть один или несколько 

человек, с кем никто не дружит; 54,91 % считают, что их недооце-

нивают в коллективе; 47,49 % хотели бы учиться в другом классе 

или школе; 43,49 %  чувствуют, что с ними не хотят дружить одно-

классники; 43,29 % огорчаются, когда не пользуются успехом в 

классе; 33,47 % признались, что не будут дружить и общаться с че-

ловеком с изъянами во внешности (бородавки, косоглазие, ожире-

ние); 5,41 % признались, что снимут на телефон и разместят в ин-

тернете драку между одноклассниками. Распределение буллинг-

ролей представлено в таблице (Таблица1). 

Таблица 1 — Распределение буллинг-ролей 

Table 1 — Distribution of bullying roles  

Буллинг-позиция 
Третий класс Четвертый класс Всего 

N % N % N % 

Инициатор 56 22,05 37 15,68 93 18,98 

Помощник 16 6,30 30 12,71 46 9,39 

Защитник 123 48,43 109 46,19 232 47,35 

Жертва 44 17,32 42 17,80 86 17,55 

Наблюдатель 15 5,91 18 7,63 33 6,73 

Итого: 254 100,00 236 100,00 490 100,00 

Из полученных данных мы видим, что дети больше всего 

выступают в роли защитников — в третьих классах 48,43 % детей 

и 46,19 % в четвертых классах. В третьих классах 22,05 % инициа-

торов и лишь 6,3 % помощников, в том время как в четвертых клас-
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сах — 15,68 % инициаторов и 12,71 % помощников. Это говорит о 

том, что к четвертому классу уже сформированы группы, в которые 

учащиеся объединяются против одноклассников. Количество по-

страдавших и в третьих, и в четвертых классах примерно одинако-

вое — 17,32 % в третьих классах и 17,80 % в четвертых. Наблюда-

телями остается меньшинство — 5,91 % в третьих классах и 7,63 % 

в четвертых. 

Методика The Multidimensional Peer Victimization Scale-24 

позволила выявить, что лишь незначительное количество детей 

(4,60 % учащихся третьих классов и 5,04 % учащихся четвертых 

классов) никогда не подвергались виктимизации. Результаты пред-

ставлены в таблице (Таблица 2). 



 

 

Таблица 2 — Показатели виктимизации учащихся  

Table 2 — Student victimization Indicators  

Общая выборка, 499 человек 
Количество человек (Ни разу) Количество человек (Один раз) Количество человек (Более одного раза) 

N % N % N % 

Прямой буллинг 

Физическая виктимизация 135 27,05 156 31,26 208 41,68 

Вербальная виктимизация 109 21,84 159 31,86 231 46,29 

Нападение на собственность 152 30,46 177 35,47 170 34,07 

Косвенный буллинг 

Социальное манипулирование 188 37,68 154 30,86 157 31,46 

Социальное отвержение 132 26,45 169 33,87 198 39,68 

Кибер-буллинг 

Электронная виктимизация 303 60,72 90 18,04 106 21,24 
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Данные исследования свидетельствуют о том, что 78,16 % 

детей подвергались оскорблениям, из них 46,29 % более одного ра-

за; 73,55 % младших школьников испытали социальное отверже-

ние, из них 39,68 % более одного раза; 72,95 % респондентов 

столкнулись с физическим насилием, из них 41,68 % более одного 

раза;  69,54 % младших школьников подвергались нападениям на 

собственность, из них 34,07 % более одного раза; 62,32 % испыту-

емых подверглись косвенной травле в виде социального манипули-

рования, из них 31,46 % более одного раза; 39,28% детей столкну-

лись с кибер-буллингом (унижением с помощью цифровых 

технологий: обидные комментарии в интернете, соцсетях, мессен-

джерах и пр.), из них 21,24 % более одного раза. 

Больше всего распространены вербальная (78,2 %) и соци-

альная агрессия (73,5 %). Это грубые и обидные комментарии, 

оскорбительные жесты, демонстративное отвержение — например, 

нежелание разговаривать с одноклассником. С физическими напа-

дениями сталкивались 72,9 %, с нападением на собственность — 

69,5 %, с социальным манипулирование — 62,3 %, с преследовани-

ем одноклассников в интернете — 39,3 % респондентов. 

Доля жертв регулярного буллинга, тех, кто столкнулся с яв-

лениями виктимизации более 1 раза, тоже варьируется в зависимо-

сти от типов. Лидирует вербальная травля (46,29 %) и физическая 

агрессия (41,68 %). 

Более одного раза за последнее время от вербальной агрес-

сии страдали 46,29 % опрошенных, один раз столкнулись с ней 

31,86 %, ни разу — 21,84 %. Физическим издевательствам свыше 

одного раза подвергались 41,68 % респондентов, один раз — 

31,26 %, ни разу — 27,05 %. По социальному отвержению соответ-

ствующие цифры — 39,68 %, 33,87 % и 26,45 %, по нападению на 

собственность — 34,07 %, 35,47 %, 30,46 %, по социальному мани-

пулированию — 31,46 %, 30,86 %, 37,68 %, по кибертравле — 

21,24 %, 18,04 % и 60,72 % опрошенных. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Наше исследование установило, что большая часть младших 

школьников регулярно сталкивается с проблемами насилия в клас-
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се; третья часть испытуемых отметили, что выступают в роли ини-

циаторов или помощников травли, а пятая часть — в роли жертвы.  

Имеются различия в распределении буллинг-позиций у 

учащихся третьих и четвертых классов количество участников 

травли в четвертых классах больше, чем в третьих, что свидетель-

ствует о том, что к окончанию начальной школы формируются 

устойчивые группы детей, склонных к буллингу. 

Анализ полученных результатов показал, что большая часть 

детей за последнее время так или иначе оказывалась в ситуации 

травли, и только десятая часть младших школьников никогда не 

подвергалась виктимизации.  

Чаще всего респонденты испытывают вербальную, физиче-

скую и социальную, реже — электронную виктимизацию.  

5 Заключение (Conclusion) 

Результаты проведенного исследования позволяют рассмат-

ривать проблему буллинга как достаточно актуальную для совре-

менной системы образования. Результаты данного исследования 

свидетельствуют о том, что проявления насилия характерны уже 

для детей младшего школьного возраста и требуют внимания с точ-

ки зрения выбора форм, средств и методов предупреждения ранней 

виктимизации детей. 
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BULLYING AS AN ACTUAL 

PROBLEM OF MODERN PRIMARY SCHOOLS  

Abstract 

Introduction. The article presents the results of studying 

the manifestations of school bullying among 499 third and fourth 

grade students. 

The goal is to identify the distribution of bullying roles 

and the degree of victimization of primary school students.  

Materials and methods. The main research methods are: 

analysis of scientific literature on the problem of bullying in the 

educational environment; diagnostic methods, including testing 

using the questionnaire questionnaire to identify the “bullying 

structure” and The Multidimensional Peer Victimization Scale-24 

(MPVS-24). 

Results. Empirical data on the distribution of bullying roles 

and victimization among primary school students are analyzed.  

Discussion. It is emphasized that with the phenomena of 

school bullying with varying frequency, the majority of primary 

school students. The only difference is in the distribution of bul-

lying roles: there are more children in the fourth grade who play 

an active role. The results of the study of victim behavior and the 

most common types of victimization of primary school children 

are presented. 

Conclusion. It is emphasized that the problem of violence 

in the educational environment is relevant for primary school 

students. 
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Keywords: Violence; Bullying; Bullying structure; Bully-

ing roles; Victimization; Victim behavior; Primary school.  

Highlights:  

It is revealed that the problem of bullying among primary 

school students is relevant for the modern system of primary 

General education; 

An empirical study was conducted on the prevalence of 

violence among primary school students, the bullying structure, 

and the representation of various forms of victimization in 

younger students. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность поиска путей 

разрешения противоречий между потребностью в сохранении здо-

ровья детей и подростков как приоритетной задачи социальной по-

литики государства и их реальным уровнем здоровья, недостаточ-

ной компетентностью родителей, медиков, педагогов детских 

образовательных организаций в области качества жизни и культуры 
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здоровья, неразработанностью путей организации здоровьесозида-

ющей среды [1; 2; 3]. 

Цель статьи — проанализировать состояние здоровья детей 

и подростков за последние 10 лет, качество жизни, некоторые пси-

хофизиологические особенности, с разработкой научно-

обоснованной системы мероприятий, направленных на повышение 

адаптации детей и подростков. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются создания благоприятных условий для правильного разви-

тия, как в дошкольной организации, так и в школе, и вне дошколь-

ных, школьных занятий с целью предотвращения возможных вто-

ричных отклонений при неправильной организации воспитания и 

обучения. Общеизвестно, что при этом страдают познавательные 

процессы ребенка (такие, как восприятие, воображение, память, 

наглядно-образное мышление), наблюдаются отклонения в эмоци-

ональном и интеллектуальном развитии, в развитии речи и мотори-

ки, что ведет к снижению эффективности воспитательного и обра-

зовательного процессов. 

Результаты. Разработана профилактическая программа, 

обеспечивающая комплексный здоровьесберегающий подход, охва-

тывающий все аспекты жизнедеятельности ребенка, с учетом воз-

растных особенностей патогенеза заболеваний и функциональных 

нарушений. Кроме того, учитывается изменяющееся в современ-

ном мире влияние на здоровье детей и подростков факторов образа 

жизни, а также социальных, экономических, экологических и пси-

хологических факторов. 

Обсуждение. Считается, что при правильном построении 

процесса обучения и воспитания, как в дошкольной организации и 

школе, так и в семье, использование рационально подобранных ме-

тодов и приемов, совместная деятельность педагогов, родителей, 

медицинских работников, в данном направлении позволит избе-

жать отклонений в состоянии здоровья и значительно повысит уро-

вень интеллектуального развития ребенка [4; 5]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

формирование единой профилактической среды немыслимо без 
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тесной связи образовательных, воспитательных организаций с ро-

дителями детей и подростков. 

Ключевые слова: здоровьесберегающий подход; адаптация 

детей и подростков; состояние здоровья; психофизиологические 

особенности; профилактическая среда. 

Основные положения: 

– проблема состояния здоровья детей и подростков является 

перманентно актуальной; 

– мультифакторность окружающей среды влияет на состоя-

ние здоровья детей и подростков; 

– обследованные дошкольники и школьники имеют свои 

психофизиологические особенности. 

1 Введение (Introduction) 

В дошкольном детстве закладываются основы общей куль-

туры личности, компонентом которой является культура здоровья. 

Ситуация в обществе требует от педагогов, семьи и медиков нового 

уровня профессионализма как специалистов по развитию организ-

ма ребенка, инновационных взглядов на проблему здоровья и ре-

шительных действий, позволяющих создать прочный фундамент 

здоровья ребенка [6; 7; 8].  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Объектом углубленного изучения явились дети в возрасте 5-7 

лет (165 детей), посещающие дошкольные образовательные органи-

зации № 400, № 432 и школьники в возрасте 7–17 лет (1850 чело-

век), посещающие образовательные организации № 15 и № 95 г. Че-

лябинск. 

Исследование проводилось методом естественного гигиени-

ческого эксперимента, в динамике 10 лет (2009–2018 гг.). Исполь-

зовались гигиенический, физиологический, социологический и ма-

тематико-статистический методы.  

С целью получения информации об условиях пребывания 

детей изучались проектная документация, технические паспорта 

организаций, акты освидетельствования санитарно-технических 

систем. Для оценки состояния внутренней среды образовательных 
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организаций применяли лабораторно-инструментальные методы. 

Оценивали показатели микроклимата (температуру, относительную 

влажность, подвижность воздуха), естественной и искусственной 

освещенности, режим инсоляции. 

Определяли соответствие фактического состояния всех по-

казателей пребывания в образовательных организациях существую-

щим гигиеническим нормативам: СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» и Сан-

ПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». 

Источником информации о структуре и уровне заболеваемо-

сти детей и подростков послужили документы: «Медицинская кар-

та ребенка» (учетно-статистическая форма № 026/у-2000, утвер-

жденная приказом МЗ РФ от 03.07.2000), индивидуальные карты 

медицинского наблюдения и регистрации результатов проводимых 

предварительных и периодических медицинских осмотров, приня-

тые в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

Источником информации по вопросам здорового образа 

жизни послужила разработанная автором анкета, содержащая 30 

вопросов, ответы на которые позволили получить сведения, отра-

жающие психологическое состояние школьников на момент анке-

тирования, их отношение к учебной нагрузке, организацию досуга, 

образ жизни, наличие факторов риска для здоровья, уровень их ме-

дицинской активности, мнение о состоянии собственного здоровья. 

Методом интервьюирования с помощью опросника PedsQL 4,0 бы-

ло охвачено 119 детей и их родителей дошкольного возраста.  

Инструментом исследования явилась русская версия опрос-

ника PedsQL 4,0 (Pediatrics Quality of Life Inventory, Generic Core 

Scales). Опросник состоял из 23 вопросов, объединенных в 4 шкалы: 

физического функционирования (ФФ) — 8 вопросов, эмоционального 

функционирования (ЭФ) — 5 вопросов; социального функциониро-

вания (СФ) — 5 вопросов; жизни в детском саду (ЖДС) — 5 вопросов. 

Особенности эмоциональной сферы школьников определяли 
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уровнем тревожности — О. Кондаша (1985) (школьная, самооценоч-

ная, межличностная), реактивная и личностная — Ч.Д.-Спилбергера, 

Ю. Л. Ханина (1983). 

Для социального контроля использовалась методика социо-

метрии. Социометрический опрос проводился с учётом 3 критери-

ев различной эмоциональной значимости. Опрос проводился 2 ра-

за в год в 1 и 3 четверти (с кем бы сидели за партой, кого пригласили 

бы на день рождения, кому доверили секреты, как относитесь к 

учителю и др.). 

3 Результаты (Results) 

Несомненно, что проблема здоровья детей и подростков яв-

ляется перманентно актуальной [9; 10]. Отмечено снижение общей 

заболеваемости среди детского населения в Челябинской области в 

динамике 5 лет у детей (0–14 лет) и подростков (15–17 лет) на 4,3 % 

и 8,8 % соответственно.  

Общая заболеваемость среди детей и подростков (0-17 лет) 

Челябинской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом сни-

зилась на 3,8 % и составила 2551,3 случаев на 1000 человек соот-

ветствующего возраста. 

В 2018 году среди детей (0–17 лет) по сравнению с 2017 го-

дом, отмечается прирост общей заболеваемости по следующим 

классам заболеваний: болезни эндокринной системы (на 6,6 %), 

болезни глаза и его придаточного аппарата (на 1,3 %). 

Реже стали регистрироваться: болезни кожи и подкожной 

клетчатки (на 34,9 %), новообразования (на 14,0 %), психические 

расстройства и расстройства поведения (на 7,7 %), болезни моче-

половой системы (на 7,0 %), болезни системы кровообращения (на 

4,9 %), болезни крови и кроветворных органов (на 4,3 %), некото-

рые инфекционные и паразитарные болезни (на 3,9 %), болезни уха 

и сосцевидного отростка (на 3,3 %), врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения (на 3,3 %). 

В структуре общей заболеваемости детей (0–17 лет) первые 

5 ранговых мест в 2018 году занимают последовательно: болезни 

органов дыхания (53,9 %), травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин (6,2 %), болезни органов 
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пищеварения (6,0%), болезни глаза и его придаточного аппарата 

(4,7 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,2 %). 

Первичная заболеваемость, по данным обращаемости детс-

кого населения в динамике 5 лет, имеет положительные тенденции 

в снижении. У подростков (15–17 лет) снизилась на 13,3 %, у детс-

кого населения (0–14 лет) снизилась на 6,1 %. Первичная заболева-

емость среди детей (0–17 лет) Челябинс-кой области в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом снизилась на 5,1 % и составила 2021,1 

случая на 1000 человек соответствующего возраста. В сравнении с 

2017 годом, отмечается прирост первичной заболеваемости в 2018 

году по классам: некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

(на 5,4%), болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ (на 5,3 %). 

По всем остальным классам заболеваний в 2017 году отме-

чается снижение первичной заболеваемости у детей: болезни кожи 

и подкожной клетчатки (на 37,2 %), новообразования (на 20,7 %), 

психические расстройства и расстройства поведения (на 18,1 %) 

[11], болезни нервной системы (на 14,5 %), болезни глаза и его 

придаточного аппарата (на 11,6 %), болезни органов пищеварения 

(10,8 %), болезни мочеполовой системы (на 8,4 %), болезни систе-

мы кровообращения (на 8,3 %), врожденные аномалии (пороки раз-

вития) деформации и хромосомные нарушения (на 5,9 %), болезни 

уха и сосцевидного отростка (на 5,4 %), болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (на 5,2 %). 

В структуре первичной заболеваемости среди детей (0–17 

лет) первые 5 ранговых мест в 2018 году занимают последовательно: 

болезни органов дыхания (64,7 %), травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин (7,8 %), некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни (4,6 %), болезни кожи и под-

кожной клетчатки (4,0 %), болезни органов пищеварения (3,4 %).  

В настоящее время выделены приоритетные группы факто-

ров, формирующих здоровье детского населения, которые пред-

ставлены на рисунок 1. 

Рисунок 1 — Факторы, формирующие здоровье детского населения 

Figure 1 — Factors shaping the health of the child population 
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Факторы, формирующие здоровье детского населения 

1) социально-экономические условия; 2) условия обуче-

ния; 3) наследственность, питание; 4) окружающая среда; 

5) условия быта; 6) физическое воспитание; 7) режим дня; 

8) медико-санитарная помощь 

 

Здоровье ребенка Методы изучения состояния здоровья детей 

Объективные 

1) вариабельность сердечного ритма; 2) умственная 

работоспособность; 3) иммунный статус; 4) заболевае-

мость; 5) условия пребывания в дошкольных образо-

вательных организациях (показатели микроклимата, 

естественного и искусственного освещения) 

 

Субъективные 

качество жизни 

 

Реабилитация 

Разработка профилактических мероприятий 

по оздоровлению детей дошкольного возраса с нарушением зрения 

Сокращение числа и 

(или) выраженности 

осложнений 

Задачи: 

– снижение влияния 

длительного заболева-

ния и инвалидности; 

– устранение или сни-

жение нарушений, инва-

лидности и социальной 

недостаточности; 

– облегчение страданий; 

– улучшение качества 

жизни 

 

Первичная профилактика 

Вторичная профилактика 

 

Третичная профилактика 

 

Снижение ин-

цидентности 

болезней 

Задачи: 

– улучшение 

питания; 

– вакцинация 

от инфекцион-

ных заболева-

ний; 

– устранение 

этиологиче-

ских рисков 

Снижение превалентности 

болезней через сокращение 

их длительности. 

Задачи: 

– раннее выявление болез-

ней (скрининг); 

– быстрое вмешательство с 

целью контроля над заболе-

ванием и минимизации ин-

валидности (дошкольные 

образовательные организа-

ции компенсирующей 

направленности, кабинеты 

охраны зрения детей) 

 
Уровень решения задач 

Общественное здоровье 

Профилактическая 

медицина 
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Поэтому в своем исследовании нами выделены и изучены 

приоритетные, наиболее значимые факторы окружающей среды 

современного дошкольника и школьника [12]. В настоящее время 

функционирует 4168 детских  и подростковых организаций в Челя-

бинской области: 35,9 % — дошкольные организации, 23,2 % — 

школы, 40,9 % — другие специализированные учреждения допол-

нительного образования (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Санитарно-гигиеническая характеристика объектов санитарно-эпидемиологического благополучия 

по группам (2018 год) 

Table 1 — Sanitary characteristics of objects sanitary and epidemiological welfare by group (2018) 

Вид деятельности объектов надзора  

2018 год, абс. / % 

Всего 

объектов 

из них: 

I группа II группа III группа 

Детские и подростковые организации, всего 4168 / 100 1839 / 44,1 2312 / 55,4 17 / 0,4 

в том числе: 

дошкольные образовательные организации 1496 / 35,9 627 / 41,9 859 / 57,4 10 / 0,7 

из них: 

специальные дошкольные 43 / 2,9 8 / 18,6 35 / 81,4 0 / 0 

общеобразовательные организации 968 / 23,2 442 / 45,7 522 / 53,9 4 / 0,4 
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В дошкольных образовательных организациях города функ-

ционируют 576 специализированных групп для детей с различной 

патологией, число которых постоянно растет. Численность детей в 

специализированных группах составляет 8542 человека, что соот-

ветствует 16,1 % от всех организованных детей. На долю детей с 

патологией органа зрения приходится 35 комбинированных групп, 

которые посещает 501 ребенок. Количество дошкольных образова-

тельных организаций компенсирующей направленности для детей 

с патологией органа зрения — 4.  

Выявлено, что 0,4 % учреждений относятся к 3 группе сани-

тарно-эпидемиологического благополучия, то есть имеют место 

существенные нарушения гигиенических норм и правил, 55,4 % 

обследованных организаций имеют незначительные отклонения от 

норм. Причем 10 функционирующих дошкольных организации и 4 

школы имеют существенные нарушения. 

Интересным представляется анализ распределения надзора 

дошкольных и школьных образовательных организаций по катего-

рии риска за 2 года (Таблица 2). 



 

 

Таблица 2 — Распределение объектов надзора дошкольных и школьных образовательных организаций в Челябин-

ской области по категориям риска за 2 года (2018–2019 гг.) 

Table 2 — Distribution of objects of supervision of preschool and school educational organizations 

in the Chelyabinsk region by risk categories for 2 years (2018–2019) 

Вид  

деятельности 

объектов 

надзора 

2018 год, абс. / % 2019 год, абс. / % 

Всего 

объектов 

в том числе распределение объектов 

по категориям риска 
Всего 

объектов 

в том числе распределение объектов по кате-

гориям риска 

Высокого 

и значительного 

рисков 

Среднего 

риска 

Умеренного 

и низкого 

рисков 

Высокого 

и значительного 

рисков 

Среднего 

риска 

Умеренного 

и низкого 

рисков 

Детская 

и подростковая 

организация,  всего  4168 / 100 273 / 6,5 2358 / 56,6 1537 / 36,9 4087 / 100 530 / 12,9 2234 / 54,7 1323 / 32,4 

в том числе: 

дошкольная 1496 / 35,9 54 / 3,6 1026 / 68,6 416 / 27,8 1500 / 36,7 159 / 10,6 968 / 64,5 373 / 24,9 

из них:  

специальная  

дошкольная  43 / 2,9 0 / 0 42 / 97,6 1 / 2,4 27 / 1,8 0 / 0 21 / 77,8 6 / 22,2 

общеобразова-

тельная 968 / 23,2 73 / 7,5 753 / 77,8 142 / 14,7 964 / 23,6 175 / 18,1 669 / 69,4 120 / 12,5 
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Отметим, что в 273 обследованных объектах надзора (6,5 %) 

выявлен высокий и значительный риск санитарно-гигиенического 

неблагополучия в 2018 году, а число таких объектов в 2019 году 

увеличилось почти в 2 раза и составило 12,3 %. Считаем, что такое 

увеличение неблагополучных объектов связано с увеличением 

числа надзорных мероприятий. Выявлено, что число объектов 

надзора среднего и умеренного риска не изменилось за исследуе-

мый период. Интересным считаем провести оценку нарушений 

(отклонений) по санитарно-гигиеническим показателям в обследо-

ванных организациях Челябинской области. 

В 23,1 % обследованных объектах выявлено превышенное 

число дошкольников, посещающих дошкольные организации, и в 

1,2 % — специальные организации. Таким образом, 68,8 % дош-

кольных организаций работает в переуплотнённом режиме. 

Проведённые исследования выявили, что 8,9% обследован-

ных организаций нуждается в частичном ремонте (спортивных за-

лов, классов, кабинетов, столовых), 4,3 % размещены в жилых и 

общественных зданиях, 0,7 % требуют капитального ремонта и 

0,5% не имеют централизованного водоснабжения. Выявлено, что 

6,8 % обследованных организаций не соответствует гигиеническим 

нормам по качеству освещения, 2,5 % по показателям микроклима-

та и 2,0 % по мебели и оборудованию. 

Опрос дошкольников показал, что наиболее чувствитель-

ным критерием их физического функционирования явилось затруд-

нение поднятия тяжелого предмета у 5,8 % опрошенных, беспо-

койство по поводу боли испытывали только дошкольники (29,8 %). 

С трудом собирали за собой игрушки 28,6 % детей. 

Для 25,0 % воспитанников было трудно пройти пешком бо-

лее одной остановки, вместе с тем данные анкетного скрининга 

позволили выявить, что половина детей ежедневно преодолевают 

расстояние свыше 1,5 км, что превышает радиус пешеходной до-

ступности.  

Данные анкетного скрининга демонстрируют низкий уро-

вень регулярного посещения дополнительных занятий в спортив-

ных секциях и кружках (32,5 %). 
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Ведущее место в сфере эмоционального функционирования 

занимало чувство страха, при этом 31,0 % респондентов его испы-

тывали, чувство грусти — 23,8 %, злости лишь 2,8 %. Пребывали в 

состоянии беспокойства, которое проявлялось страхом о том, что 

может что-то случиться, 31,0 % обследованных дошкольников.  

Таким образом, на основании полученных данных можно 

предположить, что дети дошкольного возраста испытывают про-

блемы в эмоционально-личностной сфере, о чем свидетельствовало 

повышенное чувство тревожности, страха, чувствительности, эмо-

циональной неуравновешенности.  

Анкетный опрос показал, что большинство родителей (55,4 %) 

указывали на ссоры, которые были между взрослыми членами се-

мьи, пусть даже редкие и несущественные. В связи с этим можно 

предположить, что «редкие, несущественные» ссоры родителей 

способны оказать на детей значительное влияние в связи с их по-

вышенной эмоциональной чувствительностью.  

Анализ показателей, характеризующих социальное функци-

онирование, выявил — отсутствие желания дружбы у 2,8 % обсле-

дованных. На трудности в общении с другими детьми, отсутствие 

чувства равенства в игре со здоровыми сверстниками, эпизоды, ког-

да другие воспитанники «дразнили» детей указывали в 20,2 % слу-

чаев, в 5,7 % случаев дети не умели делать то, что способны вы-

полнить другие дети этого же возраста. 

Таким образом, шкала социального функционирования де-

монстрирует различия в субъективной оценке уровня взаимоотно-

шений с окружающими у детей. 

Согласно мнению родителей, в 79,8 % случаев их дети не ис-

пытывали трудностей, играя с другими воспитанниками, чувствовали 

себя наравне с ними. Проведенный анализ позволил установить, что 

только 47,6 % детей были внимательными на занятиях, 85,7 % — 

справлялись с учебной программой. Выявлено, что дети были вы-

нуждены чаще пропускать дошкольные организации из-за плохого 

самочувствия (25,0 %) и необходимости посещения врача (26,2 %). 

Таким образом, установленные особенности позволяют вы-

сказать предположение о значимости социального статуса, условий 
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проживания детей дошкольного возраста на показатели качества 

жизни, включающие физическое, эмоциональное и социальное 

функционирование.  

Полученные данные свидетельствуют, что в недельном цик-

ле динамика умственной работоспособности детей имела положи-

тельную направленность. Большинству из наблюдаемых нами 

школьников (63,4 %) свойственна средняя группа работоспособно-

сти. Пятая часть учащихся (23,8 %) имеет высокую группу работо-

способности, 12,8 % — низкую.  

По итоговым результатам теста в начале учебного года 

лишь у 7,2 % школьников наблюдается высокий уровень реактив-

ной тревожности.  

В конце года число детей с высоким уровнем реактивной 

тревожности выросло в 5 раз. 

При оценке личностной тревожности установлено, что в 

начале учебного года у 19,1 % учащихся наблюдался низкий уро-

вень тревожности и у 9,6 % школьников высокий, к концу учебно-

го года имела место обратная тенденция — снижение числа 

школьников с низким уровнем тревожности и увеличением в 2-4 

раза числа учащихся с ее высоким уровнем, что может быть связа-

но с кумуляцией тревожных ситуаций в течение года. С возрастом 

отмечается устойчивая тенденция в уменьшении числа учащихся с 

высоким уровнем как реактивной, так и личностной тревожности. 

Прослеживается тенденция на повышение тревожности у 

школьников к концу учебного года со стороны реактивной — в 2,4 

раза среди 7–10-летних, в 5 раз — среди 11–14-летних, в 8 раз — 

среди 15–17-летних, а со стороны личностной тревожности — в 2 

раза, в 3 раза и в 4 раза соответственно. Уменьшение исходных (в 

начале года) проявлений тревожности свидетельствует о стабили-

зации с возрастом процессов социальной и психологической адап-

тации, а многократность увеличения проявлений как личностной, 

так и реактивной тревожности к концу учебного года по сравнению 

с его началом, показывает влияние образовательного процесса на 

формирование данного негативного психологического состояния у 

обучающихся. 
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Выявлено, что в зависимости от восприятия деловых и эмо-

циональных качеств школьник попадает в одну из пяти категорий: 

лидеры, предпочитаемые, принятые, отвергаемые и изолированные 

в коллективе. Для лидеров свойственны уверенность, независи-

мость, склонность рассчитывать на собственные силы и эмоцио-

нальная устойчивость. Для отвергаемых учащихся характерна 

большая пассивность с преобладанием негативного отношения, за-

мкнутость, неуверенность.   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что суще-

ственные различия по категориям выявлены между лидерами и от-

вергаемыми. Представленные результаты свидетельствуют о том, 

что число учащихся, отнесённых к лидерам, достоверно выше со-

ставляет 23,9 %, то есть почти четвёртую часть коллектива, чем 

отвергаемых. Обращает на себя внимание высокий процент 

школьников, отнесённых к изолированным и отвергаемым. Социо-

метрический статус отвергаемого или изолированного ребенка, 

особенно в младшем школьном возрасте, служит прогностическим 

маркером замедления темпа его дальнейшего развития, а в среднем 

и старшем возрасте может быть причиной неблагоприятной соци-

альной адаптации, что может выражаться в снижении социальной 

активности и служить неблагоприятным фоном для развития 

невротических расстройств [13; 14; 15; 16].  

Результаты наших исследований выявили, что наибольшее 

число лидеров и отвергаемых отмечено среди учащихся среднего 

звена, что мы связываем с переходными периодами: к предметному 

обучению, усложнением учебных программ, активацией гормо-

нальных процессов организма подростка, лабильностью нервно-

психической сферы, всё это способствует повышению ответствен-

ности, содружеству в коллективе или отторжению, изоляции от 

сверстников. 

4 Обсуждение (Discussion) 

На сегодняшний день формирование единой профилактичес-

кой среды немыслимо без тесной связи образовательных, воспита-

тельных организаций с родителями детей и подростков. Именно 

поэтому мы считаем, что одним из важнейших направлений про-
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филактической работы в образовательных, воспитательных органи-

зациях, является систематическое гигиеническое просвещение и 

воспитание родителей, вовлечение их в совместную с детьми и пе-

дагогами, воспитателями внеурочную деятельность.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, создание оптимальных условий пребывания 

детей и подростков в образовательных организациях предполагает 

строгое соблюдение требований к санитарно-эпидемиологическому 

благополучию в этих организациях; оптимальную организацию 

учебного, воспитательного процессов, дополнительного образова-

ния, как в течение дня, так и недели и года, адекватную функцио-

нальным возможностям детей соответствующего возраста; рацио-

нальное питание; повышение двигательной активности; увеличение 

времени их пребывания на воздухе. Обеспечение благоприятного 

социально-психологического климата в детской организации вклю-

чает в себя снижение степени утомления детей и подростков, и 

уровня их тревожности, создание эмоционального комфорта и мо-

тивации к активной познавательной деятельности. 
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KEY ASPECTS AND DETERMINANTS OF HEALTH 

FORMATION OF MODERN 

CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

finding ways to resolve the contradictions between the need to 

preserve the health of children and adolescents as a priority task 

of the state social policy, and their real level of health, insuffi-

cient competence of parents, doctors, teachers of children's edu-

cational organizations in the field of quality of life and health 

culture, undeveloped ways of organizing health of a constructive 

environment [1; 2; 3]. 

The purpose of the article is to analyze the health status of 

children and adolescents over the past 10 years, quality of life, 

some psychophysiological features, with the development of a 

scientifically-based system of measures aimed at improving the 

adaptation of children and adolescents.  

Materials and methods. The main research methods are to 

create favorable conditions for proper development, both in the 

preschool organization, and at school, and outside preschool, 

school activities in order to prevent possible secondary devia-

tions in case of incorrect organization of education and training. 

It is well known that the cognitive processes of the child (such as 

perception, imagination, memory, visual-figurative thinking) suf-

fer, deviations in emotional and intellectual development, in the 

development of speech and motor skills are observed, which 

leads to a decrease in the effectiveness of educational and educa-

tional processes. 
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Results. A preventive program has been developed that 

provides a comprehensive health-saving approach that covers all 

aspects of the child’s life, taking into account the age-related 

characteristics of the pathogenesis of diseases and functional dis-

orders. In addition, taking into account the changing in the mod-

ern world impact on the health of children and adolescents, life-

style factors, as well as social, economic, environmental and 

psychological factors. 

Discussion. It is believed that with the proper construction 

of the process of training and education, both in the preschool 

organization and the school, and in the family, the use of ration-

ally selected methods and techniques, the joint activities of 

teachers, parents, medical workers in this direction will help to 

avoid deviations in the state of health, and significantly increase 

the level of intellectual development of the child. 

Conclusion. Thus, we can conclude that the formation of a 

single preventive environment is unthinkable without the close 

connection of educational and upbringing organizations with par-

ents of children and adolescents.  

Keywords: Health-saving approach; Adaptation of chil-

dren and adolescents; STATE of health; Psychophysiological fea-

tures; Preventive environment.  

Highlights:  

The problem of the state of health of children and adoles-

cents is permanently relevant;  

The multifactorial nature of the environment affects the 

health status of children and adolescents;  

The examined preschoolers and schoolchildren have their 

own psychophysiological features.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ 

И ДИАГНОСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО  

В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКА  

Аннотация  

Введение. Статья посвящена проблеме изучения и выявления 

элементов воспитания и формирования ценностных ориентаций 

личности подростка путем объективных психологических методов, 

приемов и диагностических элементов. Отражены и обоснованы 

фундаментальные, основополагающие методики диагностирования 

предпочтений подростка, закрепленных в ценностных паттернах 

этого возраста. Цель статьи — рассмотреть и раскрыть специфи-

ческие стороны диагностических приемов и методов, используе-
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мых в практике по выявлению особенностей ценностных ориента-

ций подростков. Принципиально важно в этой связи — точный  и 

корректный подбор самих диагностических приемов и методов, 

предпочтений (ценностей) подростка для дальнейшего  изучения. 

Делается это с расчетом на дальнейшую коррекционную работу по 

формированию позитивных и гуманных общечеловеческих ценно-

стей, при условии выявления определенных негативных факторов 

развития ценностных представлений подростка. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной проблеме фор-

мирования ценностных ориентаций личности подростка, а также 

классические и современные диагностические методики, включа-

ющие наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, 

тренинговые элементы, методы статистической обработки данных. 

Результаты. Разработана инновационная функциональная 

образовательная программа, способствующая созданию условий 

для выявления, поддержки, дальнейшего развития и формирования 

ценностных ориентаций личности подростка; представлена харак-

теристика основных компонентов модели, технологий, работающих 

практик; выявлены и описаны эффективные методы и приемы ра-

боты, направленной на формирование гуманных, позитивных об-

щечеловеческих ценностей. 

Обсуждение. Подчеркивается, что своевременное выявление, 

дальнейшее развитие и формирование ценностных ориентаций лич-

ности подростка путем применения продуктивных методов и кор-

ректно подобранных диагностических приемов  имеют огромное вли-

яние на воспитание ребенка и развитие его ценностных ориентаций. 

Заключение. Делается вывод о том, что необходимо коррект-

но использовать диагностику изучения ценностной сферы, а при 

выявлении негативных факторов развития ценностных ориентиров 

проводить коррекционную работу и аккуратно направлять подрост-

ка на гуманные, позитивные общечеловеческие ценности. 

Ключевые слова: общечеловеческие ценности; националь-

ные  ценности; подросток; методики диагностики; система ценностей. 



 

276 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 5, 2020 

 

Э
. 

А
. 

П
и

р
м

а
го

м
ед

о
ва

, 
Р

. 
Д

. 
Г

ус
ей

н
о

в,
 И

. 
С

. 
Г

ус
ей

н
о

ва
 

Основные положения: 

– определены составляющие формирования ценностных 

ориентаций личности подростка; 

– показаны продуктивные психологические методы, приемы 

и диагностика элементов формирования общечеловеческого и 

национального в системе ценностей подростка; 

– разработана инновационная функциональная образова-

тельная программа, способствующая созданию условий для выяв-

ления, поддержки, дальнейшего развития и формирования цен-

ностных ориентаций личности подростка; авторами представлена 

характеристика основных компонентов модели, технологий, рабо-

тающих практик; 

– представлены работающие практики по формированию 

гуманных, позитивных общечеловеческих ценностей. 

1 Введение (Introduction) 

Современное здоровое общество невозможно без воспроиз-

водящейся и постоянно обновляющейся системы ценностных ори-

ентаций. В свою очередь, главным условием благоприятного разви-

тия этого самого общества является четко выстроенная иерархия 

объективных и субъективных факторов развития общества, зави-

сящих от воли, интереса и сознательной деятельности человека и 

различных социальных групп. Актуальность данного исследования 

заключается в изучении проблемы выявления элементов воспита-

ния и формирования ценностных ориентаций личности подростка 

посредством правильно подобранных методов и диагностических 

элементов Отражены и обоснованны фундаментальные, основопо-

лагающие методики диагностирования предпочтений подростка, 

закрепленных в ценностных паттернах этого возраста. Основная 

цель исследования — рассмотреть и раскрыть специфические сто-

роны диагностических приемов и методов, используемых в практи-

ке по выявлению особенностей ценностных ориентаций подрост-

ков. Принципиально важен в этой связи — точный  и корректный 

подбор самих диагностических приемов и методов, для дальнейшего 

изучения  предпочтений (ценностей) подростка. Делается это с рас-
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четом на дальнейшую коррекционную работу по формированию по-

зитивных и гуманных общечеловеческих ценностей, при условии 

выявления определенных негативных факторов развития ценност-

ных представлений подростка. 

Основную роль в формировании и воспитании личности как 

члена социального общества играют приоритеты (ценности) чело-

века в целом. Ценностно-приоритетный фактор социализации име-

ет две основополагающие функции. Первая заключается в том, что 

индивид стремится занять определенное место и позицию, в про-

цессе жизнедеятельности обретает собственную точку зрения и да-

ет субъективную оценку, при этом сохраняя традиционное представ-

ление ценностей. Вторая функциональная особенность ценностей 

является неким мотиватором к стремлению человека самореализо-

вываться, самоопределиться, достичь конкретную цель, это напря-

мую связано с самой структурой личности. 

Сегодня, как никогда, общечеловеческие ценности несут 

глобальное значение, формирующее современное поколение. Соци-

альные ролики, флешмобы и прочие атрибутики социальных сетей, 

средств массовой информации, на телевидении,  на страницах газет 

и журналов все чаще предполагают положительный эффект, нес-

мотря на некую трансформацию приоритетов и подмену понятий. 

Современная действительность демонстрирует то, как часто 

ценности деформируются под  воздействием негативных явлений 

окружающей среды. Проблема осложнена и тем, что к общечелове-

ческим ценностям приобщились молодежные группировки с ра-

систскими, псевдорелигиозными, инфернальными установками, 

готовыми к насилию, вандализму и правонарушениям. Примеча-

тельно, что подростковый возраст по своим психическим особен-

ностям не обладает еще сформированным достаточно нравствен-

ным и социальным иммунитетом, отсюда и проблемы правильного 

и адекватного формирования ценностной сферы. Анализируя нара-

ботанные в современной педагогической психологии теоретиче-

ские обоснования социологов, педагогов психологов-практиков, мы 

пришли к выводу, что  психолого-педагогическими условиями пол-

ноценного развития ценностной сферы личности и реализации ин-



 

278 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 5, 2020 

 

Э
. 

А
. 

П
и

р
м

а
го

м
ед

о
ва

, 
Р

. 
Д

. 
Г

ус
ей

н
о

в,
 И

. 
С

. 
Г

ус
ей

н
о

ва
 

дивидуальных возможностей подростка являются: 

– ориентация подростка на позитивную оценку и восприятие 

им способности к социальной самозащите как неотъемлемое качест-

во современного человека, 

– наличие знаний о своей личности, умений и навыков гиб-

кого взаимодействия в образовательном пространстве; 

– потребность творческих исканий, принятия адекватных 

решений, уверенности в своих силах и возможностях. 

Исходя из цели данного научного исследования, мы поста-

вили следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ подходов к 

исследованию проблемы системы ценностей. 

2. Подобрать продуктивные и корректные психологические 

методы, приемы и диагностику элементов формирования общече-

ловеческого и национального в системе ценностей подростка. 

3. Выявить путем применения подобранных диагностик, ме-

тодов и приемов психологические условия развития ценностных 

ориентаций. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Анализируя теоретический материал по данной проблеме,  

мы рассмотрели методику изучения ценностных ориентации (The 

value survey), разработанную М. Рокичем  и основанную  на приеме 

прямого ранжирования списков ценностей. Терминальные и инст-

рументальные классы ценностей М. Рокича традиционно различают 

«ценности-цели» и «ценности-средства». По своему содержанию 

эта методика популярна в нескольких формах. [1; 2; 3]. По мнению 

В. И. Столярова, И. Н. Быховской, Л. И. Лубышевой, существую-

щая в настоящее время система физического воспитания должна 

быть в корне перестроена на основе принципов гуманистической 

педагогики и психологии, важнейшим из которых является усиле-

ние внимания к личности каждого человека как к высшей социаль-

ной ценности. Методика Т. В. Дембо – С. Я. Рубинштейна в моди-

фикации Н. Г. Лускановой, И. А. Коробейникова, В. Г. Щур 

позволяет выявить уровень развития структурных компонентов са-

мооценки, уровень притязаний личности. [4; 5; 6; 7].   
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«Этническая беседа» — не менее продуктивная методика, 

применяемая в работе с учащимися различных возрастных групп. 

Целесообразно в процессе этнических бесед активное участие ре-

бят в обсуждении нравственных проблем, самостоятельный подход  

к определенным выводам, аргументированное отстаивание личного 

мнения, способность убеждать своих товарищей. Важно, чтобы пе-

дагог умел подобрать индивидуальную форму общения к подрост-

ку, проявлял уважение к его внутреннему миру. Убедительное сло-

во педагога, который сделает вывод по обсуждаемому вопросу и 

даст практические рекомендации детям, должно быть своего рода 

подведение итога беседы. Надо отметить, что главная роль в этни-

ческих беседах отведена педагогу. Педагог, в свою очередь, должен 

хорошо владеть ораторским искусством, быть интересным собе-

седником и являться авторитетом среди своей аудитории. [8; 9]. 

Наработки в этом направлении были апробированы и успеш-

но внедрены в образовательный процесс  МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» городского округа «город Дербент» и  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» им. М. Ю. Лер-

монтова городского округа «город Дербент»,  Республики Дагестан, 

на базе которых была организована экспериментальная площадка. 

Рассказ на этническую тему как один из вариантов методов 

нравственного воспитания широко используется  в практике рабо-

ты педагогов. Это яркое, эмоциональное изложение фактов. Обо-

гащая нравственный опыт поведением и действиями героев расска-

зов, подростки анализируя и проводя аналогию с реальной 

действительностью, пополняют свои знания о моральных понятиях 

и объективно оценивают личное поведение в жизни класса, семьи, 

социума. Применяя в своей практической деятельности рассказы, 

педагог может подчеркнуть достоинства, благородство, порядоч-

ность, доброту, добро и тому подобное, ровно так же как уличить и 

показать негативные стороны, жадность, жестокость, предатель-

ство и другое. [10; 11; 12].    

Природа играет колоссальную роль в духовном и нравствен-

ном воспитании обучающихся. Тут, в помощь педагогу приходит 

коллективные посещения достопримечательностей, музеев и про-
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чих мест с учебными или культурно-просветительскими целями, 

иными словами, — экскурсии. Как и любой вид развивающих заня-

тий, экскурсия предполагает определенную подготовку. Готовясь к 

экскурсии, обучающийся пронизывается духовно-нравственными 

отношениями, связанными с трудом и индивидуальным вкладом 

людей.  Природа является своеобразной школой духовного и нрав-

ственного формирования личности. Экскурсии на природу помо-

гают педагогу построить правильный вектор развития и воспита-

ния у обучающихся. Экскурсия вырабатывает чувство патриотизма, 

чувство хозяина Родины, гражданскую позицию через бережливое 

отношение к ее недрам, достоянию, к природе, при этом формируя 

гармоничную личность. 

3 Результаты (Results) 

Теоретическое и эмпирическое наше исследование позволи-

ло предложить модель управления развитием ценностно-ориентаци-

онной сферы личности, включающая в себя все нам показавшиеся 

значимыми элементы,  определяющие внешние и внутренние детер-

минации развития ценностных ориентаций подростка (рисунок 1). 



 

 

 

Рисунок 1 —  Психолого-педагогическая модель организации ценностных ориентаций личности 

Figure 2 — Psychological and pedagogical model of organization of personal value orientations  
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Разработанная психолого-педагогическая модель представ-

ляет собой единый процесс образования, воспитания, социализа-

ции и индивидуализации, выполняющую регулятивную функцию в 

системе «Ценность» и включает в себя модель идеально сложив-

шейся личности и ее отношений с конструктом мира и собой в нем.   

Смело будет с нашей стороны назвать организацию цен-

ностных ориентаций иерархией, скорее это пересечение множества 

сфер, так как логика их образований, на наш взгляд, не может под-

даваться чёткому взвешенному анализу по принципу убывания или 

увеличения. Мы убеждены, что регулятивная функция психики ор-

ганизует ценности и их ориентирует в разных плоскостях прило-

жения (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Модель построения ценностей подростка 

Figure 2 — Мodel of building values of a teenager  

Нравственная сфера при этом не испытывает угрызений со-

вести и стыда, что можно считать свидетельством того, что нет 

внутриличностной конфликтности и дискомфорта. Ценностное от-

ношение к родным и чужим людям проявляли все подростки из 
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экспериментальной группы. Данные математически обработаны  и 

представлены в следующей гистограмме (рисунок 3). 

 

Рисунок  3 —  Динамика ценностных ориентаций 

Figure 3 — Dynamics of value orientations  

Были выявлены дополнительные категории ценностных 

ориентаций подростков (рисунок 4). 
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Рисунок 2 —  Динамика развития ценностных ориентаций подростков 

Figure 2 — Dynamics of development of value Orientations of teenagers 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Своевременное выявление и дальнейшее развитие в форми-

ровании ценностных ориентаций личности подростка путем при-

менения продуктивных методов и корректно подобранных диагнос-

тических приемов имеет огромное влияние на воспитание и разви-

тие ценностных ориентаций ребенка. Ценности служат основой 

мировоззрения и сознания человека. 

Из проведённого анализа эмпирического исследования сле-

дует, что система ценностных ориентаций подростков в условиях 

полиэтнической среды как поля возможной ассимиляции, колони-

зации и интеграции определяется воспитательной традицией и  

растянута во времени. 

5 Заключение (Conclusion) 

Делая выводы по исследованию и изучению данной пробле-

мы, мы  убедились, что подростковый возраст является уникальной 

естественной лабораторией для психологических исследований.  

Следует отметить, что для этой возрастной категории большое зна-

чение имеют ценности и мнения, полученные непосредственно из 

семьи и взрослых, которые потом они переосмысливают и додумыва-

ют, делая субъективные выводы в кругу своих сверстников. [13–16].  

Принципиально важно в этой связи — точный и корректный 

подбор самих диагностических приемов и методов для дальнейше-

го  изучения предпочтений (ценностей) подростка. Делается это с  

расчетом на дальнейшую коррекционную работу по формированию 

позитивных и гуманных общечеловеческих ценностей при условии 

выявления определенных негативных факторов развития ценност-

ных представлений подростка.    

Правильно подобранная диагностическая программа помога-

ет расширить спектр анализируемых проблем и формирует синерге-

тический подход к их решению. У подростков из экспериментальной 

группы в сравнении с подростками из контрольной статистически 

значимо преобладают данные независимого, доминирующего типа, 

прямолинейного, альтруистического типа, что свидетельствует о 

правильно выбранной стратегии психологического воздействия экс-
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периментатора. Об этом свидетельствуют результаты сопоставления 

показателей диагностики межличностных отношений по методике  

Рокича. У подростков экспериментальной группы преобладает тен-

денция к компромиссу между национальными, общечеловеческими 

и меркантильными ценностями, что отражает сравнительный анализ 

данных по  проективной методике «Что мне нравится» Н. Г. Луска-

новой для описания ценностных предпочтений. Наличие определен-

ных ценностей у подростка рассматривается как один из аспектов 

социализации подрастающего поколения, которое, помимо всего 

прочего, должно ориентироваться на получение достойного образо-

вания, профессии, статуса, благополучной семьи и занять опреде-

ленное место в социальной среде. Интересный факт, что ценности 

общества, ценности субъектов образовании, ценности объектов но-

сителей культуры и ценности научных исследований зачастую нахо-

дятся в прямой и взаимообратной зависимости. 

Необходимо отметить, что полученные экспериментальные 

данные не претендуют на исчерпывающее раскрытие рассматривае-

мой проблемы, а показывают лишь один из возможных путей её реа-

лизации в конкретном возрастном аспекте и в определенных социо-

культурных условиях. Использованный пакет психологических 

методов, приемов и диагностических элементов формирования об-

щечеловеческого и национального в системе ценностей подростка в 

дальнейшем можно использовать в практической деятельности пси-

хологов, социальных педагогов, работников социальных служб. 
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PSYCHOLOGICAL METHODS, TECHNIQUES 

AND DIAGNOSTICS OF ELEMENTS OF THE FORMATION  

OF THE UNIVERSAL AND NATIONAL  

IN THE SYSTEM OF VALUES OF A TEENAGER  

Abstract 

Introduction. Тhe article is devoted to the problem of 

studying and identifying elements of upbringing and forming 

value orientations of a teenager's personality through objective 

psychological methods of techniques and diagnostic elements. The 

main, basic methods of diagnosing the value orientations of a 

teenager are considered. The purpose of the article is to reveal the 

features and specifics of diagnosis, as well as the essence of meth-

ods for identifying the level of value orientations of a teenager. It 

is fundamentally important to accurately and correctly diagnose 

the study of the value sphere, and when identifying negative fac-

tors in the development of value orientations, delicately correct  

and carefully direct to humane, positive universal values.  

Materials and methods. The main research methods are the  



 

Psychological Sciences 289 

 

P
sych

o
lo

g
ica

l m
eth

o
d

s, tech
n

iq
u

es a
n

d
 d

ia
g
n

o
stics o

f elem
en

ts o
f th

e fo
rm

a
tio

n
 o

f th
e u

n
iversa

l a
n

d
 n

a
tio

n
a

l 

in
 th

e system
 o

f va
lu

es o
f a

 T
een

a
g

er 
analysis of scientific literature devoted to the problem of forming 

value orientations of a teenager's personality, as well as classical 

and modern diagnostic methods, including observation, descrip-

tion, conversation, questioning, testing, training, and methods of 

statistical data processing.  

Results. An innovative functional educational program has 

been developed that contributes to creating conditions for identi-

fying, supporting and further developing and forming the value 

orientations of a teenager's personality; the characteristics of the 

main components of the model, technologies, and working prac-

tices are presented; effective methods and techniques of work 

aimed at the formation of humane, positive universal values are 

identified and described. 

Discussion. It is emphasized that timely identification and 

further development in the formation of value orientations of a 

teenager's personality through the use of productive methods and 

correctly selected diagnostic techniques has a huge impact on the 

upbringing and development of a child's value orientations. 

Conclusion. It is concluded that it is necessary to correctly 

use the diagnostics of the study of the value sphere, and when 

identifying negative factors in the development of value orienta-

tions, to carry out corrective work and carefully direct it to hu-

mane, positive universal values.  

Keywords: Universal values; National values; Teenager; 

Diagnostic methods; Value system.  

Highlights:  

The components of the formation of value orientations of a 

teenager's personality are determined;  

Shows productive psychological methods, techniques and 

diagnostics of elements of the formation of the universal and na-

tional in the system of values of a teenager;  

An innovative functional educational program has been de-

veloped that helps create conditions for identifying, supporting, 

and further developing and forming the value orientations of a 

teenager's personality; the authors describe the main components 
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of the model, technologies, and working practices;  

Working practices on the formation of humane, positive 

universal values are presented.  
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1. At the beginning of the article, the full names of the authors, 

the full names, contact numbers and postal addresses must be indicated. 

2. An article with a volume of 8 pages must be typed in a Mic-

rosoft Word text editor in the format “doc” or “rtf” in Times New Ro-

man, 14 pt, the interval between the lines is 1.5, all margins are 20 mm 

wide, width alignment; Annotation, keywords and bibliography are 

written in regular font 12 pt. For text with width alignment, the set-

tings for the line spacing and indents are the main ones for the entire 

document of the manuscript. The titles of the manuscript chapters (full 

name, personal data, TITLE, Bibliographic list, HEADING (title in 

Russian), References are Center aligned without indentation with line 

spacing of 1.5 cm. 

3. The beginning of the article contains the required elements 

of the output information - classification indexes and codes: the UDC 

index (Universal Decimal Classification Index) and the BBK index 

(Library Bibliographic Classification Index) — are written in capital 

letters, font 14, bold, left justified; 

UDC 

BBK 

Initials, Last Name 

ORCID No. 0000-0000-0000-0000 

(you need to register on the ORCID website and get a unique ORCID ID in the for-

mat number No. 0000-0000-0000-0000), 

academic title, academic degree, place of work (position in the nominative case, 

structural unit - in the genitive case, for example: a department professor ... 

(indicating the city and country in the nominative case). 

E-mail of author: 

All items of personal data are required 
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HEADING (in capital letters, font Times New Roman, 14, 

bold); 

Abstract (font Times New Roman, 12, bold). 

Introduction. Font Times New Roman, 12 (the section name is 

italic, text is a regular font). 

Materials and methods. Font Times New Roman, 12 (section ti-

tle is italic, text is a regular font). 

Results. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text 

is a regular font). 

Discussion. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, 

text is a regular font). 

Conclusion. Font Times New Roman, 12 (section title is ital-

ic,text is a regular font). 

Keywords: are separated by a comma, complex phrases are not 

allowed. 

Highlights: 

The section contains 3-5 bullet points, briefly reflecting key re-

search results. 

4. The text of a scientific article is presented in accordance with 

the following mandatory sections: 

1 Introduction (Введение) 

It includes the relevance of the research topic, a review of the 

literature on the research topic, the formulation of the research prob-

lem, the formulation of the purpose and objectives of the research.  

2 Materials and methods (Материалы и методы) 

A detailed description of the methodological approaches, meth-

ods, research base, scheme of conduct, the conditions of the experi-

ments or observations, allowing to reproduce their results, using only 

the text of the article. 

3 Results (Результаты) 

Presents the actual results of the study (text, tables, graphs, 

charts, photographs, drawings). 
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4 Discussion (Обсуждение) 

Contains an interpretation of the results of the study, including:  

– compliance of the obtained results with the research hypothe-

sis; 

– limitations of research and generalization of its results; 

– proposals for practical application; 

– proposals for future research. 

5 Conclusion (Заключение) 

It contains a summary of the sections of the article without re-

peating the wording given in them. 

6 Acknowledgments (Благодарности) (Optional) 

The author expresses: 

Acknowledgement to colleagues for the help; 

Appreciation for the financial support of the study. 

5. Formulas and symbols contained in the article are placed in 

the text using the Microsoft Eguation formula editor. 

6. Figures and tables should be placed in the text of the article, 

links to figures in the text are required. Graphic images (pictures and 

photos) should also be provided in separate files in the original format 

with full access to proofreading and editing their content and JPEG 

with a resolution of 200 dpi. In schemes, drawings made with the help 

of graphic editors, in electronic models and tables use Times New 

Roman, size 13 (normal), 1.15 cm interval. In the rhythmic drawings 

(diagrams) of a verse, prose text or music, use Arial font, size 13 

(normal), interval 1.15 cm. In the creation of graphic information 

models, you should use simplified shapes without background effects. 

The color of the lines is black, dashed lines are allowed. 

7. The bibliographic list is placed after the main text of the article 

and is issued in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008. Bibliographic 
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the general list at the end of the article in the order of mention in the 

text. References in the text of the article should be presented in the order 

from 1 to ... in square brackets. If the link is to a specific piece of text, 

the sequence number and pages are indicated in the reference, and the 

information is separated by a comma. For example, [10, p. 81] or [10; 

12, p. 81; 13, p. 50], [10-14; 15, p. 6-9]. The square bracket must be 

closed with a punctuation mark. References in the text of the article are 

submitted to all sources indicated in the bibliographic list. The biblio-

graphic list contains at least 5 bibliographic references to research 

sources (scientific articles, monographs), including foreign ones (Sco-

pus, WoS) for the last 3-5 years. Bibliographic references to other types 

of sources (archival, normative, journalistic, reference, educational and 

methodical literature, dictionaries, dissertations, dissertation abstracts, 

etc.) are made in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008 and placed simi-

larly to the description of scientific articles and monographs in the order 

of a single bibliographic list of the article. In references to sources that 

have a DOI, it should be indicated after its bibliographic description, the 

citation base is indicated in brackets (Scopus, WoS). When specifying 

the unified identifier of the Internet resource (URL) after its placement 

in parentheses indicate the date of the appeal in the format: 00.00.0000. 

Exclude automatic numbering of bibliographic references. 

8. Following the bibliographic list is information in another 

(English or Russian) language: Accurate translation of personal da-

ta in accordance with the original (Russian or English) version: 

Initials, last name, translated into another language 

ORCID №. 0000-0000-0000-0000 

Academic title, academic degree, place of work 

(Position in the nominative case, structural unit - in the genitive case, 

for example: A department professor ... 

(Indicating the city and country in the nominative case). 

E-mail of author: 
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All items of personal data are required for translation 

HEADING 

(the title in another language is written in capital letters, 

Times New Roman, 14, bold); 

Abstract — Аннотация (font Times New Roman, 12, bold). 

Introduction — Введение. Font Times New Roman, 12 (the 

section name is italic, text is a regular font). 

Materials and methods — Материалы и методы. Font Times 

New Roman, 12 (section title is italic, text is a regular font). 

Results — Результаты. Font Times New Roman, 12 (section 

title is italic, text is a regular font). 

Discussion — Обсуждение. Font Times New Roman, 12 (sec-

tion title is italic, text is a regular font). 

Conclusion — Заключение. Font Times New Roman, 12 (sec-

tion title is italic, text is a regular font). 

Keywords — Ключевые слова: font Times New Roman, 12 
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References 
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Exclude automatic numbering of bibliographic references. 

9. At the end of the document, the manuscript is signed by the 

author (s) with the phrase: “The article is published for the first time,” 

the date and signatures of all authors or the first co-author. 

Attention to the authors! 

The editors reserve the right to make in the author's manu-

scripts technical and stylistic changes. 
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