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СКАЗОЧНЫЙ ДИСКУРС 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация  

Введение. Сказочный дискурс — это первый тип дискурса, 

помимо бытового, с которым знакомится человек, приобщаясь к 

системе смыслов и ценностей, понятной всем членам данного линг-

вокультурного сообщества. Практический опыт обучения иностран-

ным языкам свидетельствует о том, что сказочный дискурс и его 

элементы могут активно применяться в процессе профессиональ-

ной иноязычной подготовки с целью развития языковой личности 

будущего учителя, компетентной в культуре страны изучаемого 

языка. 
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Цель настоящей статьи — изучение образовательного по-

тенциала сказочного дискурса и способов его эффективного ис-

пользования в иноязычном образовательном процессе. 

Материалы и методы. В статье используется метод ана-

лиза и интерпретации психолого-педагогической литературы по 

проблемам обучения иностранным языкам на различных уровнях 

образования; взаимосвязанному обучению языку и культуре; ис-

пользованию прецедентных феноменов на занятиях по иностран-

ному языку. Исследование также опирается на обобщение опыта 

практической деятельности авторов в области иноязычного обра-

зования. В качестве методологической базы исследования выбран 

лингвокультурологический подход, позволяющий организовать 

обучение иностранному языку во взаимосвязи с культурой и в ре-

зультате развивать культурно грамотную языковую личность. 

Кроме того, авторы применили метод опроса студентов и препо-

давателей педагогического вуза.  

Результаты. В статье раскрыт обширный потенциал ска-

зочного дискурса применительно к иноязычному образованию: 

лингводидактический, воспитательный, развивающий. Успеш-

ность использования элементов сказочного дискурса в иноязыч-

ном образовательном процессе и, следовательно, развития куль-

турно грамотной языковой личности обучающегося зависит от 

корректного отбора и применения образовательных технологий.  

Обсуждение. Проанализированы результаты опросов, про-

веденных среди преподавателей и студентов, обучающихся в пе-

дагогическом вузе. Итоги опросов демонстрируют осознание сту-

дентами образовательного потенциала сказочного дискурса в 

обучении иностранным языкам. 

Заключение. Интеграция сказочного дискурса в иноязыч-

ный образовательный процесс, обусловленная его значительным 
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ресурсом, играет значительную роль в профессиональной подго-

товке будущего учителя иностранного языка. Она способствует 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции обучаю-

щихся и развитию их языковой личности, компетентной в тради-

ционных культурных ценностях иносоциума. 

Ключевые слова: сказочный дискурс; прецедентные ска-

зочные феномены; иноязычное образование; лингвокультуроло-

гический подход; принцип соизучения языков и культур; будущий 

учитель иностранного языка; педагогика высшей школы; иноязыч-

ное образование; иностранный язык; педагогический вуз; куль-

турно-языковой социум; языковая личность; лингводидактика. 

Основные положения: 

– англоязычный сказочный дискурс является неотъемлемым 

компонентом содержания обучения иностранному языку на всех 

уровнях образования; 

– образовательный потенциал сказочного дискурса опреде-

ляется его лингводидактическими, развивающими и воспитатель-

ными ресурсами;  

– эффективность использования сказочного дискурса в 

процессе обучения иностранному языку детерминируется опти-

мальным отбором соответствующих приемов, методов и образо-

вательных технологий. 

1 Введение (Introduction) 

Со сказочным дискурсом человек знакомится с ранних лет 

своей жизни, постепенно осваивая традиционные культурные сим-

волы, детерминирующие константы национально-культурного 

сознания народа. Важно, что этот культурный «багаж» остается у 

носителей языка на всю жизнь и во многом определяет специфику 

коллективных фоновых знаний и однозначность их интерпретации 

всеми членами культурно-языкового социума. Из этого следует, 
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что также и обучение иностранному языку, и формирование куль-

турно-компетентной языковой личности невозможно без изуче-

ния культурно-маркированных сказочных феноменов, позволяю-

щих обучающемуся погрузиться в культурный опыт иносоциума 

и лучше адаптироваться к социальной среде. 

Использование прецедентных сказочных феноменов, во 

многом определяющих менталитет соответствующего лингво-

культурного сообщества, способствует не только практическому 

овладению иностранным языком, но и развитию коммуникатив-

ной культуры обучающихся и их способности воспринимать 

культурные ориентиры и ценностные эталоны народа, являюще-

гося носителем изучаемого языка. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Для достижения поставленной в статье цели авторы в зна-

чительной мере опираются на анализ и интерпретацию психолого-

педагогических и лингводидактических исследований, результаты 

которых отражены в специальной научной литературе, посвящен-

ной проблемам обучения иностранным языкам на различных уров-

нях образования; взаимосвязанному обучению языку и культуре; 

принципам отбора содержания иноязычного образования; изуче-

нию потенциала речевых продуктов различных видов дискурса в 

целях развития коммуникативной компетенции обучающихся. Ряд 

сделанных в статье выводов и заключений является итогом обоб-

щения опыта практической деятельности авторов как преподава-

телей иностранного языка на различных ступенях образования.  

В качестве методологической базы исследования логиче-

ски оправдан выбор лингвокультурологического подхода, теоре-

тически обосновывающего необходимость организации обучения 

иностранному языку в неразрывной связи с культурой, результа-

том чего становится развитие культурно компетентной языковой 
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личности обучающегося и формирование у него гармоничного 

представления об изучаемом языке и культуре его носителей. Осво-

ение иностранного языка и иноязычной культуры, а также осозна-

ние доминант и ценностей собственной культуры лежит в основе 

отказа от идей «отмены культуры» и этноцентристской позиции в 

межкультурном взаимодействии и приводит обучающихся к пони-

манию необходимости диалога культур. 

Иными словами, реализация лингвокультурологического 

подхода в иноязычном образовании во многом определяется прин-

ципом соизучения языков и культур, который предложен отечест-

венными учеными — специалистами в области лингводидактики 

и методики обучения иностранным языкам: Е. И. Пассовым, В. В. Са-

фоновой, П. В. Сысоевым и др. Концепция соизучения языков и 

культур завоевала широкое признание со стороны педагогического 

сообщества в нашей стране и была экстраполирована на иноязыч-

ную подготовку обучающихся на всех уровнях образования. 

Следует сказать, что лингвокультурологический подход по-

лучил детальную разработку применительно к различным аспек-

там теории и методики обучения иностранным языкам и к обуче-

нию различным видам речевой деятельности [1; 2]. В частности, 

на основе этого подхода целесообразно осуществлять отбор содер-

жания, что представляет собой важный аспект обучения иностран-

ному языку [3]. Соответственно, в контексте концепции соизуче-

ния языков и культур в содержание обучения иностранному языку 

следует включать прецедентные явления и, в частности, прецедент-

ные тексты и прецедентные феномены, источником которых явля-

ется сказочный дискурс. 

3 Результаты (Results) 

В результате детального анализа педагогической литературы, 

рефлексии собственного педагогического опыта авторы пришли к 
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заключению о том, что сказочный дискурс обладает мощным об-

разовательным потенциалом, в первую очередь, в лингводидакти-

ческом аспекте. Использование прецедентных сказочных тестов 

способствует развитию иноязычной коммуникативной компетен-

ции обучающихся и ее составляющих: лингвистической, комму-

никативной, социокультурной, лингвокультурной и межкультур-

ной субкомпетенций.  

Сказка как элемент содержания обучения иностранному 

языку может выступать в качестве средства развития всех видов 

речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения, письма. 

При условии применения системы упражнений, адекватной конк-

ретным задачам обучения языку, на материале сказки (фольклорной, 

общеевропейской, авторской, жанра фэнтези) могут развиваться 

следующие умения и навыки: восприятия, понимания, анализа и 

интерпретации читаемого текста; восприятия и понимания текста 

на слух; устной и письменной речи в процессе обсуждения и твор-

ческого осмысления содержания.  

В лингвокультурном аспекте сказка знакомит обучающихся 

с фольклорным и литературным богатством изучаемой культуры, 

этнокультурными стереотипами, сложившимися лингвокультур-

ными типажами (Стратиенко Ю. А. Сказочные прецедентные фе-

номены в англоязычном медиадискурсе : автореф. дис. … канд. 

филол. наук. Воронеж, 2020. 301 с.), определяющими специфику 

национально-культурного менталитета или коллективный мента-

литет европоцентричной культуры [4]. Таким образом, сказочные 

прецедентные феномены помогают выстроить культурную базу 

для овладения языком и его использования как средства межкуль-

турной коммуникации, способствуя развитию межкультурной 

субкомпетенции. 

Сказочный дискурс в контексте иноязычного образования 
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представляет собой также значительный развивающий ресурс, так 

как на его базе растет творческий потенциал личности обучающе-

гося, развивается его воображение, фантазия, креативные способ-

ности, направленные на иллюстрирование, театрализацию сказки 

и создание собственных сказочных текстов. Важнейшей функцией 

сказочного дискурса является также развитие критического мыш-

ления обучающихся на материале сказки, когда они учатся видеть 

разницу между вымышленной и реальной жизнью и находить спо-

собы решения проблем, возникающих в действительности. Обуча-

ющиеся учатся критически анализировать поведение персонажей 

сказки, оценивать предлагаемые сказкой модели поведения и от-

вергать те, что кажутся утопическими.  

Следует также обратить внимание на воспитательный по-

тенциал сказочного дискурса, который может быть использован 

как инструмент нравственного воспитания обучающихся, формиро-

вания  их представлений о добре и зле, силе любви и дружбы и т. д.  

Оценивая результаты проведенного исследования, можно 

утверждать, что использование прецедентных сказочных явлений 

и текстов в процессе обучения иностранному языку в значитель-

ной степени обеспечивает: 

– развитие языковой личности обучающегося, обладающей 

необходимым уровнем культурной грамотности и ориентирую-

щейся в культурно-специфической когнитивной базе лингвокуль-

турного сообщества; 

– развитие у обучающихся умений осуществлять различные 

виды речевой деятельности с опорой на прецедентные феномены;  

– развитие учебно-познавательных и когнитивных способ-

ностей, обучающихся в предметной области «Иностранный язык»; 

– формирование готовности обучающихся к самоообразо-

ванию и саморазвитию через освоение результатов творческой де- 
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ятельности определенной социокультурной общности, а именно: 

ее сказочного пласта. 

Продуктивное использование сказочного дискурса в ино-

язычном образовательном процессе возможно при условии его 

оптимальной технологической оснащенности. В ходе собственной 

педагогической деятельности мы получили достаточные подтвер-

ждения эффективности проектной технологии, игровых техноло-

гий, технологии театрализации, технологии интегрированного 

обучения, информационно-коммуникационных технологий и т. д. 

Рассмотрим функционирование некоторых из них. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

иноязычном образовании выполняют целый ряд задач: раздвигают 

рамки образовательного процесса за пределы учебного класса, по-

вышая его практическую направленность и мотивацию обучаю-

щихся к изучению иностранного языка, способствуют росту поз-

навательной активности, стимулируют самостоятельную работу. 

В аспекте использования сказочного дискурса в образова-

тельном процессе ИКТ обеспечивают доступ к любым текстовым 

материалам, кино-и видеоисточникам, визуализирующим вербаль-

ные тексты [5]. С их помощью можно решить целый ряд дидакти-

ческих задач по формированию и развитию навыков и умений 

чтения, аудирования, говорения, обогащения индивидуального сло-

варя обучающегося, разработав систему упражнений, сопровожда-

ющих прослушивание, просмотр или чтение сказочного дискурса. 

Инструменты графического дизайна позволяют создавать собствен-

ные элементы инфографики для иллюстрирования и визуализации 

сказочных персонажей и сюжетов, тем самым способствуя разви-

тию творчес-ких способностей обучающихся. 

Проектная технология представляет собой совместную 

учебно-познавательную, исследовательскую или творческую дея- 
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тельность обучающихся, вступающих в партнерские отношения, 

которая имеет определенную цель, согласованные способы ее дос-

тижения и направлена на получение общего результата по решению 

проблемы, значимой для участников проекта. Вопрос об исполь-

зовании проектной технологии в преподавании гуманитарных 

дисциплин и, в частности, в области иноязычного образования уже 

давно решен положительно [6; 7]. Применительно к сказочному 

дискурсу проектная технология может предполагать следующие 

конечные продукты: 

– изучение истории создания сказочного произведения и 

его места в пространстве глобального сказочного дискурса;  

– анализ общей для носителей данной лингвокультуры сис-

темы смыслов, ценностей и взглядов, отражающей культурные и 

этические нормы общества;  

– иллюстрирование текста сказки;  

– написание сценария сказки или ее фрагмента и т. д.  

Данная технология позволяет обучающимся погрузиться в 

лингвокультурное пространство сказочных прецедентных фено-

менов, что, несомненно, будет способствовать развитию их линг-

вокультурной компетенции. 

Технология интегрированного образования подразумевает 

стирание традиционных границ между различными дисциплинами 

и их объединение в целях целостного освоения учебного матери-

ала. Такого рода обучение может реализовываться по нескольким 

моделям: мультисубъектной, межпредметной, междисциплинарной. 

Использование сказочного дискурса в иноязычном образовании 

возможно на основе межпредметной модели, когда в пределах од-

ной темы интегрируются знания из области литературы, лингво-

культурологии и собственно лингвистические знания, которые пе-

реводятся в контекст их практического применения.  
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Технология театрализации, традиционно используемая в об-

разовательном контексте, весьма эффективна как в аудиторной, так 

и во внеаудиторной работе. В иноязычном образовании театрали-

зация направлена, прежде всего, на развитие иноязычной комму-

никативной компетенции, совершенствование навыков говорения, 

произносительных навыков и навыков интонирования обучаю-

щихся, расширение их словарного запаса и его активизации в ре-

чевой деятельности. Одновременно у обучающихся развивается 

лингвокультурная компетенция, формируется понимание места и 

роли народной и авторской сказки в соответствующей лингвокуль-

туре, значение складывающихся под влиянием сказочного дис-

курса этнокультурных стереотипов. В ходе драматизации сказки 

важна не только адекватная подача вербального текста сказки, но 

и применение невербальных коммуникативных средств: мимики, 

пластики, экстралингвистических элементов. Таким образом, про-

исходит вовлечение обучающихся в активный творческий процесс 

и развитие их креативных возможностей.  

4 Обсуждение (Discussion) 

В процессе исследования проведен опрос студентов млад-

ших курсов, обучающихся по направлению «Педагогическое об-

разование», профиль «Иностранный язык. Иностранный язык». 

Отвечая на вопрос: «Как Вы относитесь к сказкам как учебному 

материалу?», 55 % респондентов ответили, что они уже достаточно 

взрослые и готовы к более сложному материалу обучения — ху-

дожественным, медийным, цифровым текстам и т. п.  

Студенты старших курсов, имеющие больший опыт обуче-

ния иностранному языку и прошедшие производственные прак-

тики в образовательных учреждениях, по-иному видят значение 

сказочных прецедентных феноменов и оценивают их функции в 

образовательном процессе в вузе и школе (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Результаты опроса студентов об образовательном 

потенциале сказочного дискурса 

Table 1 — Results of a survey of students 

About the educational potential of fairy tale discourse  

Аспект обучения иностранному языку, 

развивающиеся на материале 

сказочного дискурса 

Да, % Нет, % 
Затрудняюсь 

ответить, % 

Иноязычная коммуникативная 

компетенция 70 15 15 

Лингвокультурная компетенция 90 — 10 

Методическая компетенция 65 25 10 

Мотивация к изучению иностранного 

языка 85 
— 

15 

Опросы, проведенные среди преподавателей, также свиде-

тельствуют об осознании студентами педагогического потенциала 

сказочного дискурса в обучении иностранному языку, об их инте-

ресе к использованию различных технологий в процессе работы 

со сказочными прецедентными текстами. Около 80 % педагогов 

считают, что прецедентные феномены могут быть с успехом при-

менены в преподавании их дисциплин с различными дидактиче-

скими целями. И студенты, и преподаватели сходятся во мнении 

о том, что сказочные тексты и сказочные прецедентные феномены 

участвуют в создании эмоционально-образного стимула к изучению 

иностранного языка [8], что, по нашему мнению, связано с педаго-

гической стратегией фасцинации, которая, в конечном итоге, спо-

собствует оптимизации восприятия информации и установлению 

прочного коммуникативного контакта. 

5 Заключение (Conclusion) 

Интеграция сказочного дискурса в процесс иноязычной под-

готовки играет значительную роль в развитии языковой личности 
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будущего учителя иностранного языка, обладающего лингвокуль-

турной грамотностью и осознающего традиционные доминанты 

культурно-языкового социума. Опора на лингвокультурологиче-

ский подход и принцип соизучения языков и культур позволяет 

максимально раскрыть все образовательные, воспитательные и 

развивающие возможности сказки как квинтэссенции жизнен-

ного и творческого опыта носителей конкретной лингвокультуры. 

Подводя итоги исследования, следует сказать, что, хотя ска-

зочный дискурс как средство обучения иностранному языку при-

вычно используется в профессиональной подготовке будущего 

учителя иностранного языка, эффективность его применения в 

настоящее время во многом зависит от технологической оснащен-

ности образовательного процесса. Иными словами, традиционный 

характер сказочного дискурса предполагает использование не 

только проверенных практикой методов и приемов обучения, но 

и современных интерактивных и цифровых образовательных тех-

нологий.  
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FAIRY-TALE DISCOURSE IN FOREIGN 

LANGUAGE EDUCATION  

Abstract 

Introduction. Fairytale discourse is the first type of dis-

course, in addition to everyday discourse, to be acquainted with 

when a person becomes familiar with a system of meanings and 

values that is understandable to all members of a given linguistic 
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and cultural community. Practical experience in teaching for-

eign languages indicates that fairy tale discourse and its ele-

ments can be actively used in the process of professional foreign 

language training in order to develop the linguistic personality 

of the future teacher, competent in the culture of the country of 

the language being studied. The purpose of this article is to 

study the educational potential of fairy tale discourse and ways 

of its effective use in the foreign language education process.  

Materials and methods. The authors use the method of 

analysis and interpretation of psychological and pedagogical lit-

erature on the problems of teaching foreign languages at various 

levels of education; co-study of language and culture; the use of 

precedent phenomena in foreign language teaching. The study is 

also based on a generalization of the authors’ practical experi-

ence in the field of foreign language education. A linguocul-

turological approach was chosen as the methodological basis for 

the study, which makes it possible to organize foreign language 

teaching in conjunction with culture and, as a result, develop a 

culturally competent linguistic personality of the student. In ad-

dition, the authors used a survey method among students and 

teachers of a pedagogical university.  

Results. The article reveals the extensive potential of 

fairy tale discourse in relation to foreign language education: 

linguodidactic, educational, developmental. The success of us-

ing elements of fairy tale discourse in the foreign language ed-

ucational process and, consequently, the development of a stu-

dent’s culturally literate linguistic personality depends on the 

correct selection and application of educational technologies.  

Discussion. The results of surveys conducted among 

teachers and students studying at a pedagogical university are 

analyzed. They demonstrate students' awareness of the educa-

tional potential of fairy tale discourse in teaching foreign lan-

guages. 

Conclusion. The integration of fairy tale discourse into 

the foreign language educational process, due to its educational 
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resource, plays a significant role in the professional training of 

the future foreign language teacher. It contributes to the devel-

opment of foreign language communicative competence of stu-

dents and the development of their linguistic personality, com-

petent in the traditional cultural values of a foreign society.  

Keywords: Fairy tale discourse; Precedent fairy-tale phe-

nomena; Foreign language education; Linguocultural approach; 

The principle of co-study of languages and cultures; Future for-

eign language teacher; Higher education pedagogy; Foreign lan-

guage education; Foreign language; Pedagogical university; 

Cultural and linguistic society; Linguistic personality; Lin-

guodidactics. 

Highlights:  

Fairy tale discourse is an integral component of the con-

tent of foreign language learning at all levels of education;  

The educational potential of fairy tale discourse is deter-

mined by its linguodidactic, developmental and educational re-

sources; 

The effectiveness of using fairy tale discourse in the pro-

cess of teaching a foreign language is determined by the optimal 

selection of appropriate educational technologies.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

УМЕНИЙ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ У МАГИСТРАНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Аннотация  

Введение. В статье речь идет о различных педагогических 

возможностях формирования умений делового общения у будущих 

магистров неязыковых специальностей. Особый акцент делается 

на умениях устной и письменной деловой коммуникации для ре-

шения профессиональных задач. Целью статьи является анализ 

опыта работы в процессе преподавания курса «Деловой иностран-

ный язык», фокус которого направлен на ознакомление магистран-

тов с особенностями делового этикета, правилами самопрезентации, 
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умениями вступить в контакт, запросить информацию, сообщить 

ее, а также на ознакомление со структурой деловых писем и знани-

ями особенностей составления аннотаций и библиографий науч-

ных статей. 

Материалы и методы. Практическая работа осуществля-

лась в двух направлениях, а именно: «Устное деловое общение» и 

«Письменное деловое общение». Каждый из этих модулей состоял 

из трех блоков: «Неофициальное общение», «Деловое общение», 

«Общение в сфере научного сообщества». Основной вектор работы 

направлен на формирование умений монологической и диалоги-

ческой речи в рамках профессиональной деятельности, а также на 

формирование умений письменной деловой коммуникации. 

Результаты. Опыт работы с магистрантами неязыковых 

специальностей педагогического вуза дал возможность обосновать 

целесообразность планомерной работы над двумя модулями «Уст-

ное деловое общение» и «Письменное деловое общение». Ком-

плексный характер развития умений делового общения обусловлен 

единством профессионально-когнитивного, профессионально-

деятельностного и профессионально-творческого компонентов, 

что задает профессиональный контекст будущей деятельности. 

Обсуждение. Авторы обобщают результаты анализа работ 

ученых и практикующих педагогов по проблеме развития умений 

делового общения у магистрантов различных профилей подго-

товки. Подчеркивается важность корректной и эффективной ор-

ганизации процесса коммуникативной подготовки магистрантов 

в аспекте деловой коммуникации на иностранном языке, которая 

представляется возможной посредством расширения арсенала 

технологий работы со студентами. 

Заключение. Реализация курса «Деловой иностранный язык» 

существенно повышает уровень готовности магистрантов к осу-

ществлению профессиональной деятельности, так как они получают 

необходимые знания для выбора правильной стратегии поведения 

в процессе делового общения, развивают умения делового обще-

ния в устной и в письменной формах, учатся принимать участие 

в жизни международного научного сообщества. Квазипрофессио- 
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нальное поле дает им возможность вести себя резильентно в воз-

можных конфликтных ситуациях, что готовит будущих магистран-

тов неязыковых специальностей к вступлению в профессиональ-

ную деятельность. 

Ключевые слова: умения делового общения; устная дело-

вая коммуникация; письменная деловая коммуникация; неофици-

альное общение; общение в сфере научного сообщества; деловой 

этикет. 

Основные положения: 

– в процессе практической деятельности выявлена актуаль-

ность целенаправленной подготовки магистрантов неязыковых 

специальностей к деловому общению на изучаемом иностранном 

языке; 

– разработан методический инструментарий подготовки 

магистрантов неязыковых специальностей к деловому общению 

в устной и в письменной форме; 

– обоснована необходимость разделения курса «Деловой 

иностранный язык» на три блока: «Неофициальное общение», 

«Деловое общение», «Общение в сфере научного сообщества» с 

целью формирования умений делового общения на более высоком 

уровне. 

1 Введение (Introduction) 

Подготовка магистрантов как к профессиональной, так и к 

научной деятельности невозможна без умений делового общения. 

Социальный заказ государства и общества нацелен на такую под-

готовку магистров, которая обеспечила бы овладение ими полной 

компетентностной парадигмой специалиста новой формации. 

Деловое общение реализуется в профессиональной деятель-

ности и охватывает широкий спектр социальных контактов: реше-

ние профессиональных задач с коллегами, сотрудничество с пред-

ставителями администрации, работа с родителями или законными 

представителями обучающегося, а также непосредственно работа 

с обучающимися. Как справедливо отмечают Г. А. Кручинина и 
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Е. А. Пушкарева, наличие контекстных задач в образовательном 

контенте позволяет формировать у студентов представление о зна-

чимости и содержательной наполненности системы деловых ком-

муникаций на иностранном языке, а также придает учебной деятель-

ности личностные смыслы [1]. По утверждению М. Г. Евдокимова, 

«коммуникативные отношения возникают при совокупности ком-

муникативных свойств личности и поведенческих подкреплений 

в виде стимула на ситуацию» [2, 130]. Кроме того, следует отме-

тить, что деловые контакты с различными субъектами образова-

тельной деятельности регламентируются не только нормативными 

актами, но и профессиональными, морально-этическими и рече-

выми нормами культуры делового общения. Умения делового об-

щения, сформированные на высоком уровне, обеспечивают успеш-

ное речевое и неречевое взаимодействие в процессе устной и 

письменной коммуникации, направленной на решение професси-

ональных задач. По мнению Л. В. Лехтянской и В. В. Куликовой, 

важнейшей задачей специалиста является достижение эффектив-

ности взаимодействия, которая обусловливается коммуникатив-

ными стратегией и тактикой [3]. 

Устная деловая коммуникация подразумевает владение де-

ловым этикетом — самопрезентация, умение устанавливать кон-

такты с коммуникантами на родном и иностранном языках, запра-

шивать и сообщать необходимую информацию, планировать сов-

местные действия в рамках различных мероприятий, а именно: 

конференций, симпозиумов, совещаний, дискуссий, переговоров. 

Формирование умений делового общения носит комплексный ха-

рактер и охватывает следующие этапы: самопрезентация, умение 

вступать в первый контакт, контекстуальный анализ сложившейся 

коммуникативной ситуации, поиск эффективного решения постав-

ленной коммуникативной задачи и адекватное завершение акта 
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коммуникации согласно правилам делового этикета. Задача педа-

гога заключается в том, чтобы научить магистрантов осуществлять 

эту деятельность не только на родном, но и на изучаемом иностран-

ном языке, что представляется особенно актуальным в контексте 

идей Т. С. Бочкаревой и О. В. Кабановой, которые подчеркивают, 

что успешное взаимодействие коммуникантов — представителей 

различных языков и культур — будет успешным лишь при усло-

вии понимания и осознания значимости воздействия лингвистиче-

ских и культурных различий на процесс иноязычного коммуника-

тивного взаимодействия [4]. Разделяя приведенную точку зрения, 

отметим, что письменная деловая коммуникация подчиняется об-

щепринятым нормам и правилам делового этикета и невозможна 

без знания специальных клише, структуры делового письма, вла-

дения лексико-грамматическими нормами как родного, так и изу-

чаемого иност-ранного языка. Значимая роль при формировании 

умений делового общения в письменной форме отводится состав-

лению аннотаций и библиографий научных статей, что невоз-

можно без знакомства с закономерностями научного стиля. 

Таким образом, процесс формирования умений делового 

общения носит комплексный характер и затрагивает все сферы 

профессиональной и научной деятельности, а также готовит ма-

гистрантов к успешному вхождению в профессиональную жизнь. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В рамках курса «Деловой иностранный язык» для магист-

рантов неязыковых специальностей особый акцент делается на 

формировании умений делового общения в устной и письменной 

форме с целью успешной работы в профессиональной сфере и 

осуществления научной деятельности. Овладение умениями де-

лового общения будет способствовать становлению профессио-

нальной компетентности магистранта.  
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Курс «Деловой иностранный язык» состоит из двух моду-

лей, а именно: «Устное деловое общение» и «Письменное деловое 

общение». Каждый модуль включает в себя три блока: «Неофици-

альное общение», «Деловое общение», «Общение в сфере науч-

ного сообщества».  

Блок «Неофициальное общение» направлен на формирова-

ние умений неофициального общения с коллегами, что предпола-

гает формирование умений монологической и диалогической речи. 

Умения монологической и диалогической речи в рамках данного 

блока охватывают такую тематику, как «Самопрезентация», «Мой 

мир», «Моя профессиональная деятельность». Культурно-профес-

сиональная и этическая детерминация подразумевает овладение 

клишированными лексико-грамматическими формами неофици-

ального речевого общения. При работе над блоком «Письменное 

деловое общение» обучающиеся пишут письма неофициального 

характера по различной тематике, например, приглашение на ме-

роприятие, согласие, выражение благодарности, отказ, выражение 

просьбы и другие. Они также учатся запрашивать информацию и 

сообщать ее в письменной форме. Особое внимание уделяется 

овладению нормами оформления неофициальной письменной 

речи, принятыми в стране изучаемого языка. 

Блок «Деловое общение» подразумевает ознакомление с осо-

бенностями деловой иноязычной коммуникации в устной форме: 

ведение деловых переговоров и способность эффективно органи-

зовать деловое общение в процессе решения профессиональных 

задач. При работе над блоком «Деловое общение» магистранты 

знакомятся с необходимыми клише и общепринятыми нормами 

речевого поведения в процессе самопрезентации, собеседования, 

дискуссии и полилога. Решение этих задач требует от магистран-

тов знания делового этикета, регламента делового общения, умения 
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установить контакт с субъектами делового общения, осуществить 

обмен информацией, спланировать совместную деятельность, 

проанализировать поставленные цели и задачи и найти их опти-

мальное решение, а также успешно завершить акт коммуникации.  

Основным принципом при работе над блоком «Письмен-

ное деловое общение» является его конвенциальность, то есть соб-

людение определенных традиционных норм и правил письменного 

делового общения, что невозможно без знания  норм литератур-

ного языка, владения специфическими речевыми клише и умения 

использовать их в процессе письменного общения с соблюдением 

традиционной архитектуры делового письма, а также знания тер-

минологического поля деловой коммуникации, поскольку, как точно 

подчеркивает Е. С. Белоус, «употребление терминов определяет 

точность и однозначность документного послания» [5]. Тематика 

деловых писем охватывает определенные направления професси-

ональной деятельности, а именно: запрос информации, составле-

ние резюме, заполнение анкет и заявлений, написание делового 

письма-извинения, приглашения для участия в мероприятиях, 

симпозиумах, конференциях, круглых столах. При этом происхо-

дит осознание своего профессионального «Я» и осуществляется 

интериоризация культуры делового общения в личностную про-

фессиограмму. 

Содержание блока «Общение в сфере научного сообще-

ства» включает в себя активное овладение речевыми средствами 

и клише, позволяющими осуществлять общение с зарубежными 

коллегами в рамках своих научных интересов, участвовать в науч-

ных дискуссиях, уметь высказывать свою точку зрения по пробле-

матике, комментировать диаграммы, графики и статистические 

данные, а также делать доклад по своей специальности и уметь 

отвечать на вопросы слушателей. 
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Умения письменной речи в рамках данного блока предпо-

лагают умение составлять аннотацию к научной статье, оформлять 

библиографический список, формулировать тезисы, писать вве-

дение к методическим материалам, давать отзывы и рецензии с 

учетом общепринятых норм в стране изучаемого языка. Будущих 

магистрантов необходимо не только знакомить с нормами и пра-

вилами научного этикета и научного стиля, но и учить их выби-

рать адекватную речевую стратегию в соответствии с ситуацией. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что умения 

делового общения на иностранном языке, сформированные на до-

статочном уровне, позволят магистрантам достичь необходимой 

квалификации для осуществления профессиональной деятельно-

сти в соответствии с содержанием Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3 Результаты (Results) 

Диагностика, проведенная после реализации курса «Дело-

вой иностранный язык», подтвердила наши предположения о том, 

что работа над тремя блоками «Неофициальное общение», «Де-

ловое общение», «Общение в сфере научного сообщества» в рам-

ках двух модулей, а именно: «Устное деловое общение» и «Пись-

менное деловое общение» способствовала росту умений делового 

общения у магистрантов неязыковых специальностей. Умения де-

лового общения складываются в тесном единстве профессио-

нально-когнитивного, профессионально-деятельностного и про-

фессионально-творческого компонентов. 

Профессионально-когнитивный компонент представляет 

собой умение анализировать ситуации, возникающие в процессе 

делового общения, знать и выбирать соответствующие коммуни-

кативной ситуации стратегии поведения, предвидеть возможные 

проблемы и риски, а также знать, как выйти из них с максимальным 
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уровнем резильентности. Профессионально-деятельностный ком-

понент развивает умения эффективно осуществлять профессио-

нальную деятельность, взаимодействовать со всеми субъектами 

делового общения, отстаивать свою точку зрения, успешно выхо-

дить из конфликтных ситуаций. 

Профессионально-творческий компонент направлен на ак-

тивизацию творческих способностей для решения профессио-

нальных задач для идентификации себя как субъекта делового об-

щения, способного оценивать свои коммуникативные действия, 

высказывания и идеи в рамках принятых норм делового общения. 

Учет данных компонентов при реализации курса «Деловой иност-

ранный язык» позволил сформировать у магистрантов неязыковых 

специальностей умения делового общения на более высоком уровне. 

На этапе саморефлексии магистранты отмечают, что они приоб-

рели необходимые знания делового этикета в устной и письменной 

формах, умения вести себя в стандартных и  во внештатных ситу-

ациях делового общения и овладели стратегиями делового общения 

в их профессиональной деятельности. Благодаря этому задавался 

профессиональный контекст будущей деятельности и происходило 

личностное включение магистрантов в данный процесс.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема расширения арсенала и совершенствования пе-

дагогических возможностей развития умений делового общения 

у студентов различных профилей, обучающихся в том числе и по не-

языковым программам магистратуры, на сегодняшний день явля-

ется предметом научно-педагогического дискурса и достаточно ак-

тивно обсуждается учеными, методистами, педагогами-практиками. 

Проблема приобретает важность и ввиду необходимости подготовки 

современных магистров, обладающих умениями эффективной ино-

язычной коммуникации в устной и письменной формах. 
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По мнению М. Ю. Криницкой и Т. А. Борзовой, современ-

ный социум испытывает потребность в высокообразованных, гиб-

ких и клиентоориентированных выпускниках вузов различных 

направлений подготовки, которые должны уметь адаптироваться 

к изменяющимся условиям рынка труда [6]. Такой портрет совре-

менного выпускника вуза едва ли можно представить без форми-

рования у него умений делового общения, которые и являются фун-

даментом успешного взаимодействия с различными субъектами 

профессиональной деятельности, осуществляемой выпускником.  

Проблема развития умений делового общения у магистран-

тов неязыкового профиля активно обсуждается в работах Е. Н. Дмит-

риевой и Т. А. Поскребышевой, которые делают акцент на необ-

ходимости формирования профессиональной состоятельности ма-

гистра, основой которой, по их мнению, выступает овладение ос-

новами иноязычной деятельности различных видов как средством 

профессионального развития и саморазвития, выражающемся в 

диалектическом единстве коммуникативной и корпоративной ком-

петенций [7]. В самом деле, специалист нового поколения, вне за-

висимости от профильной направленности его подготовки в вузе, 

должен обладать способностью и готовностью эффективно взаи-

модействовать с представителями профессионального сообщества 

той отрасли труда, в которой он осуществляет трудовую деятель-

ность, будь то формат непосредственного диалога или изучения 

культурного наследия, научных и практических трудов своих кол-

лег, выраженного в научных статьях, докладах, отчетах и так далее. 

Продолжение данных идей находим в работах О. М. Шере-

ховой, с точки зрения которой изучение иностранного языка в сфере 

профессиональной коммуникации позволит формировать у маги-

странтов их академическую грамотность, что станет для них клю-

чом к проявлению активности в научных мероприятиях различных 



 

 
 
 
 
 

Педагогические науки 

 
 

33 

 

П
ед

а
го

ги
ч
еск

и
е во

зм
о

ж
н
о

ст
и

 р
а

зви
т

и
я
 ум

ен
и

й
 д

ело
во

го
 о

б
щ

ен
и

я
 у м

а
ги

ст
р

а
н
т

о
в н

ея
зы

к
о

вы
х сп

ец
и

а
льн

о
ст

ей
 

видов и уровней, а также позволит эффективно проявить свои про-

фессиональные возможности в рамках работы в отечественных и 

международных исследовательских сообществах [8]. 

Анализ работ ученых и педагогов-практиков по проблеме 

исследования позволил также констатировать, что выбранный 

нами путь решения проблемы расширения педагогических воз-

можностей развития умений делового общения у магистрантов 

неязыковых специальностей в целом соотносится с результатами 

исследований, проведенных Н. В. Покровской, которая в работе 

со студентами неязыковых вузов также использовала систему мо-

дульного обучения, благодаря которой традиционные учебные 

пособия были заменены особым методическим инструмента-

рием, позволившим оптимизировать процесс обучения студентов 

основам делового иностранного языка [9]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что проблема совершенствования педагогических возможностей 

развития умений делового общения будущих выпускников вузов 

активно обсуждается в научно-педагогическом сообществе. Боль-

шинство ученых едины во мнении о том, что задачей преподава-

теля иностранного языка в вузе становится грамотная организа-

ция процесса коммуникативной подготовки магистрантов в 

процессе их обучения деловому иностранному языку. 

5 Заключение (Conclusion) 

Авторы констатируют тот факт, что результаты, полученные 

в процессе работы над формированием умений делового общения, 

свидетельствуют как о росте их сформированности в частности, так 

и о росте готовности магистрантов к осуществлению профессио-

нальной деятельности в целом.  

В рамках курса «Деловой иностранный язык» магистранты 

получили необходимые знания об особенностях неофициального 
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общения, делового общения и общения в сфере научного сообщест-

ва в письменной и устной форме, принятых в стране изучаемого 

языка. Они научились использовать речевые клише делового обще-

ния и научного стиля для решения конкретных коммуникативных 

задач, а также овладели умениями написания неофициальных, по-

луофициальных и деловых писем, научились запрашивать инфор-

мацию и сообщать ее респондентам, формулировать тезисы по теме 

своих научных интересов, высказывать свое мнение по актуальной 

проблеме, давать комментарий графической информации, анали-

зировать статистические данные, оформлять научную статью в со-

ответствии с предъявляемыми требованиями и научным стилем 

изложения. 

Полученные умения делового общения способствуют ро-

сту готовности магистрантов к осуществлению делового общения 

в устной и письменной формах, помогают им выбрать правиль-

ную стратегию поведения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях делового общения, оставаться резильентными при встрече с 

возможными конфликтными ситуациями, что свидетельствует об 

их готовности к успешному вступлению в профессиональную де-

ятельность.  
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PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING 

BUSINESS COMMUNICATION SKILLS AMONG MASTERS 

STUDENTS IN NON-LINGUISTIC SPECIALTIES 

Abstract 

Introduction. The article talks about various pedagogical 

opportunities for developing business communication skills 

among future masters of non-linguistic specialties. Particular 

emphasis is placed on oral and written business communication 

skills to solve professional problems. The purpose of the article 

is to analyze work experience in the process of teaching the 

course “Business Foreign Language”, the focus of which is to 

familiarize undergraduates with the features of business eti-

quette, the rules of self-presentation, the ability to make contact, 

request information, communicate it, as well as familiarize 

themselves with the structure of business letters and knowledge 

of the features of compiling annotations and bibliographies of 

scientific articles. 

Materials and methods. Practical work was carried out in 

two directions, namely: “Oral business communication” and 

“Written business communication”. Each of these modules con-

sisted of three blocks: “Informal communication”, “Business 

communication”, “Communication in the scientific commu-

nity”. The main vector of work was aimed at developing mono-

logue and dialogic speech skills within the framework of pro-

fessional activities, as well as developing written business 

communication skills. 

Results. The experience of working with undergraduates 

of non-linguistic specialties at a pedagogical university made it 

possible to substantiate the feasibility of systematic work on two 
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modules “Oral Business Communication” and “Written Busi-

ness Communication”. The complex nature of the development 

of business communication skills is due to the unity of profes-

sional-cognitive, professional-activity and professional-creative 

components, which sets the professional context for future ac-

tivities. 

Discussion. The authors summarize the results of an anal-

ysis of the work of scientists and practicing teachers on the 

problem of developing business communication skills among 

undergraduates of various training profiles. The importance of 

correct and effective organization of the process of communica-

tive training of undergraduates in the aspect of business com-

munication in a foreign language is emphasized, which seems 

possible by expanding the arsenal of technologies for working 

with students. 

Conclusion. The implementation of the course “Business 

Foreign Language” significantly increases the level of readiness 

of undergraduates to carry out professional activities, as they 

receive the necessary knowledge to choose the right strategy of 

behavior in the process of business communication, develop 

business communication skills in oral and written forms, learn 

to take part in the life of international scientific community. The 

quasi-professional field gives them the opportunity to behave 

resiliently in possible conflict situations, which prepares future 

undergraduates of non-linguistic specialties for entering profes-

sional activities. 

Keywords: Business communication skills; Oral business 

communication; Written business communication; Informal 

communication; Communication in the scientific community; 

Business etiquette. 

Highlights:  

In the process of practical activities, the relevance of tar-

geted training of undergraduates of non-linguistic specialties for 

business communication in the foreign language being studied 

was revealed; 
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Methodological tools for training undergraduates of non-

linguistic specialties for business communication in oral and 

written form have been developed;  

The need to divide the “Business Foreign Language” 

course into three blocks is substantiated: “Informal communica-

tion”, “Business communication”, “Communication in the sci-

entific community” in order to develop business communication 

skills at a higher level. 
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УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация  

Введение. Школа как социальный институт реагирует на тен-

денции информатизации жизни. Процесс обучения приобретает 
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характер смешанного. Внедрение смешанного обучения в вариатив-

ные модели начального образования имеет реальные перспективы. 

Смешанное обучение может быть эффективным при соблюдении 

ряда условий. Основное условие эффективности использования 

смешанного обучения — это не просто желание, это готовность учи-

теля к затратам времени и усилий для реализации организационных 

форм обучения в начальной школе в условиях смешанного обуче-

ния. Важно иметь в виду всю совокупность требований к педагогу, 

обусловленных его профессией и подразумевающих наличие наце-

ленности на получение знаний в этом направлении, мотивов и, как 

следствие, умений и опыта применения технологии смешанного 

обучения. Осознанное отношение к выбору и реализации органи-

зационных форм обучения в начальной школе с учетом различных 

форматов смешанного обучения — важный аспект его внедрения 

в школьную практику. Структура подготовленности и готовности 

к внедрению смешанного обучения включает следующие компо-

ненты: мотивационный, когнитивный, операционно-деятельност-

ный, оценочно-рефлексивный. 

Материалы и методы. Использован метод анализа психо-

лого-педагогической литературы, освещающей проблемы сме-

шанного обучения и его внедрения в учебный процесс, а также 

метод анализа материалов, метод опроса и собственный педаго-

гический опыт внедрения смешанного обучения. 

Результаты. В процессе работы над темой были выявлены 

условия внедрения смешанного обучения в вариативные модели 

начального образования. Для получения информации в виде целост-

ной картины представления о смешанном обучении была создана 

модель электронной информационно-образовательной среды, вклю-

чающая как элементы электронной информационно-образова-

тельной среды, так и субъекты образовательного процесса. 

Обсуждение. Введение смешанного обучения в начальную 

школу — процесс неизбежный. Эффективность внедрения сме-

шанного обучения зависит от реализации ряда условий, которые 

в свою очередь непосредственно связаны с необходимостью моде-

лирования электронной информационно-образовательной среды. 
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Эти вопросы требуют тщательного изучения. В процессе работы 

проводились опросы педагогической общественности с целью 

выявления проблем в реализации смешанного обучения. Опросы 

помогли осмыслить и сформулировать условия реализации сме-

шанного обучения, выявить проблемы, сформулировать задачи 

для их решения. 

Заключение. Смешанное обучение, в том числе в начальной 

школе, — процесс неизбежный, обусловленный информатизацией 

общества в целом. Смешанное обучение в настоящее время вос-

требовано как современная образовательная технология, характер 

которой заключается в объединении классно-урочной системы и 

электронного обучения. Эффективность смешанного обучения за-

висит от определения и соблюдения условий его внедрения. 

Ключевые слова: вариативные модели начального общего 

образования; информационно-коммуникационные технологии; 

информационно-образовательная среда; информационно-образо-

вательные ресурсы; модель электронной информационно-образо-

вательной среды; смешанное обучение; технические средства 

обучения; электронные образовательные ресурсы. 

Основные положения: 

– внедрение смешанного обучения в вариативные модели 

начального образования имеет серьезные перспективы при усло-

вии готовности учителей к осуществлению смешанного обучения 

в вариативных моделях начального общего образования; 

– для внедрения смешанного обучения в вариативные мо-

дели начального общего образования необходимо смоделировать 

информационно-образовательную среду и осуществить ее техни-

ческую поддержку; 

– необходимо методическое сопровождение внедрения 

смешанного обучения в вариативные модели начального общего 

образования. 

1 Введение (Introduction) 

Школа как социальный институт обязана своевременно ре-

агировать на доминирующие тенденции информатизации жизни. 
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Вопросы внедрения цифровизации в образовательный процесс «в 

последние годы стали самыми обсуждаемыми как в научном, ме-

тодологическом планах, так и на уровне конкретных методик, эм-

пирического опыта практиков образования» [1, 64]. Наряду с очной 

средой обучения стала активно использоваться иная среда, позво-

ляющая общаться, обучаться как в офлайн-, так и в онлайн-фор-

мате. Информационно-коммуникационные технологии становятся 

«неотъемлемой частью передовых образовательных систем и ис-

пользуются для разработки методик обучения, способствующих 

мотивации, повышению уровня запоминания, углублению пони-

мания, улучшению переноса знаний и общей когнитивной дея-

тельности» [2, 31]. Обучение в школе приобретает характер сме-

шанного. Несмотря на все большее распространение смешанного 

обучения, оно «является дискуссионным для современной системы 

начального образования не только в силу возрастных особенностей 

младших школьников, но и в связи с реализацией на практике раз-

личных организационных форм обучения» (Звягин К. А., Козлова 

И. Г., Махмутова Л. Г. К вопросу о реализации организационных 

форм обучения в начальной школе в условиях смешанного обу-

чения // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2022. 

№ 8 (210). С. 108–111). 

Исследователи смешанного обучения отмечают, что «ни пре-

подаватели, ни ученики не готовы отказаться от живого общения. 

Как бы ни было удобно, электронное обучение не даёт того уровня 

развития речевых и социокультурных навыков, какое даёт очное 

образование» [3, 93]. Однако внедрение смешанного обучения в ва-

риативные модели начального образования имеет реальные перс-

пективы. Об этом пишут исследователи. Так, в статье Р. И. Муста-

финой, И. Р. Гилязовой, Г. М. Магадиевой, З. И. Митрофановой 

«Шаг начальной школы в смешанное обучение» описывается ор- 
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ганизация смешанного обучения в начальной школе [4]. Отметим, 

что успешным смешанное обучение может быть только при соб-

людении ряда условий. Остановимся на некоторых условиях, ко-

торые мы считаем самыми важными.  

Опрос учителей, проведенный в школах Челябинской об-

ласти, показал, что далеко не все понимают сущность смешанного 

обучения, не все владеют приемами и методами, которые можно 

использовать в этой форме обучения, поэтому первым условием 

является готовность педагога к реализации смешанного обучения 

в вариативных моделях начального общего образования. Опреде-

лим, что значит готовность учителя реализовать организацион-

ные формы обучения в начальной школе в условиях смешанного 

обучения. Это, прежде всего, приобретенный учителем континуум 

требований, обусловленных профессией и подразумевающих мо-

тивы, знания, умения, опыт использования и осознанное отноше-

ние к выбору и реализации организационных форм обучения в 

начальной школе с учетом различных форматов смешанного обу-

чения. Структура готовности к деятельности может включать мо-

тивационный, когнитивный, операционно-деятельностный, оце-

ночно-рефлексивный компоненты.  

Вторым условием является создание информационно-об-

разовательной среды для внедрения смешанного обучения в вари-

ативные модели начального общего образования и ее техническая 

поддержка. Информационно-образовательная среда представляет 

собой комплекс ресурсов, технологий образовательного характера, 

в частности, информационных, электронных, телекоммуникацион-

ных, организованных в систему и обеспечивающих в полном объ-

еме освоение обучающимися образовательных программ незави-

симо от того, где они находятся, дома или в школе. Электронная 

информационно-образовательная среда — это совокупность инфор- 
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мационных и образовательных ресурсов, среди которых — цифро-

вые, технологические средства, информационные и коммуникаци-

онные технологии, в частности, компьютер, коммуникационные 

каналы, система педагогических технологий, которые обеспечивают 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Перед нами стояла задача — создать модель электронной 

информационно-образовательной среды, то есть такой объект, ко-

торый представляет основные свойства реального объекта или си-

стемы и предназначен для их изучения в модели. Разработанная 

нами модель включает в себя элементы электронной информаци-

онно-образовательной среды и субъектов образовательного про-

цесса.  

Третьим условием успешного внедрения смешанного обу-

чения в вариативные модели начального общего образования яв-

ляется его методическое сопровождение, представляющее собой 

систему непрерывного образования учителей. Методическое со-

провождение процесса внедрения смешанного обучения позволяет 

повысить уровень подготовленности педагога к осуществлению 

учебно-воспитательной работы; организовать обмен опытом. Ме-

тодическое сопровождение направлено на освоение результативных 

методов и приемов обучения, эффективное осуществление образо-

вательного процесса, основано на постоянном взаимодействии 

субъектов образовательной, инновационной и научной деятельно-

сти. В ходе реализации методического сопровождения возможно 

успешно решать проблемы организации образовательного простран-

ства, обеспечения целесообразности внедрения инноваций, повы-

шения квалификации персонала, проектирования методического 

плана ведения образовательного процесса. В процессе образова-

тельной деятельности продуцируются объекты, обеспечивающие 

педагогические и управленческие действия, такие как приказы, 
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распоряжения, программы, учебные материалы, учебные издания. 

На современном этапе одним из актуальных вопросов методичес-

кой работы в начальной школе стал вопрос реализации смешанного 

обучения как обучения с различными форматами: обучения тра-

диционного и дистанционного с использованием электронных об-

разовательных ресурсов. Считаем, что при соблюдении названных 

условий внедрение смешанного обучения в вариативные модели 

начального общего образования будет наиболее эффективным. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В процессе работы над темой и написанием статьи нарабо-

тана эмпирическая база исследования. С целью получения инфор-

мации об условиях внедрения смешанного обучения в вариативные 

модели начального общего образования реализации организаци-

онных форм обучения в начальной школе в условиях смешанного 

обучения было проведено анкетирование педагогов школ г. Челя-

бинска. На основе собранных эмпирических данных, их анализа, 

интерпретации были определены условия внедрения смешанного 

обучения. В итоге анализа анкетирования педагогов по вопросу 

готовности будущего учителя начальных классов к реализации 

организационных форм обучения в условиях смешанного обуче-

ния удалось выявить, что структурно-содержательные составля-

ющие готовности во многом аналогичны структуре трудовых 

функций и квалификационных требований, представленных в 

«Профессиональным стандарте педагога», а также отражены в со-

держании компетенций выпускника в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте высшего образования. 

В процессе работы использован метод анализа психолого-

педагогической литературы, освещающей проблемы смешанного 

обучения и его внедрения в учебный процесс, а также собствен-

ный педагогический опыт. Были проанализированы дефиниции 
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понятий «смешанное обучение», «вариативные модели начального 

общего образования», «информационно-коммуникационные тех-

нологии», «информационно-образовательная среда», «информаци-

онно-образовательные ресурсы», «модель электронной информа-

ционно-образовательной среды» и других с целью выявления аспек-

тов их рассмотрения в научной и методической литературе, реали-

зации условий внедрения смешанного обучения в учебный процесс 

и построения модели информационно-образовательной среды. 

3 Результаты (Results) 

В процессе работы над темой были выявлены условия 

внедрения смешанного обучения в вариативные модели начального 

образования. Учет и реализация этих условий — гарантия того, что 

смешанное обучение может быть успешным. Во-первых, чрезвы-

чайно важна готовность педагогов к реализации смешанного обу-

чения в вариативных моделях начального общего образования: 

это не только желание работать в новых условиях, но и, прежде 

всего, мотивы, знания, умения, опыт использования и осознанное 

отношение к выбору и реализации организационных форм обуче-

ния в начальной школе с учетом различных форматов смешанного 

обучения. Во-вторых, для внедрения смешанного обучения в вари-

ативные модели начального общего образования должна быть соз-

дана информационно-образовательная среда с технической поддерж-

кой. Для понимания сущности информационно-образовательной 

среды создана ее электронная модель, в которой представлены ос-

новные элементы системы. Разработанная нами модель включает 

в себя элементы электронной информационно-образовательной 

среды и субъекты образовательного процесса. Модель электронной 

информационно-образовательной среды была создана для получе-

ния нового знания, целостной информации о смешанном обучении, 

которая включает в себя элементы электронной информационно-
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образовательной среды и субъекты образовательного процесса. В-

третьих, необходимо организовать методическое сопровождение 

процесса в целом, а именно: создать систему непрерывного обра-

зования педагогов, направленную на эффективное осуществление 

образовательного процесса, в ходе которого можно успешно решать 

проблемы организации образовательного пространства, обеспече-

ния целесообразности внедрения инноваций, повышения квали-

фикации персонала, проектирования методического плана веде-

ния образовательного процесса. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Итак, внедрение смешанного обучения в вариативные мо-

дели начального образования может быть успешным только при 

соблюдении ряда условий. Первым условием внедрения смешан-

ного обучения является готовность педагога к реализации сме-

шанного обучения в вариативных моделях начального общего об-

разования. Стремление будущего учителя начальных классов к 

реализации организационных форм обучения в условиях смешан-

ного обучения определяют следующие компоненты: 

– мотивационный компонент, содержание которого заклю-

чается в положительном отношении к реализации организацион-

ных форм обучения в начальной школе в условиях смешанного 

обучения, в желании его эффективной реализации; 

– когнитивный компонент, содержание которого заключа-

ется в наличии представления об организации смешанного обуче-

ния, а также в наличии знаний о моделях обучения смешанного 

формата, специфике реализации этих моделей, в имеющемся по-

нимании условий использования определенных организационных 

форм обучения в начальной школе с учетом выбранной модели 

смешанного обучения; 

– операционно-деятельностный компонент, который пред- 
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ставляет собой организацию процесса смешанного обучения в це-

лом или организацию отдельных его составляющих, а также готов-

ность к практическому выбору и использованию организацион-

ных форм обучения при реализации отдельных действий; 

– оценочно-рефлексивный компонент, который включает 

объективную оценку собственного профессионального уровня, 

оценку кругозора по организации использования различных мо-

делей смешанного обучения, оценку закрепленности профессио-

нальных навыков в области реализации организационных форм 

обучения младших школьников в условиях смешанного обучения.  

Анализ анкетирования педагогов по вопросу готовности 

будущего учителя начальных классов к реализации организаци-

онных форм обучения в условиях смешанного обучения показал, 

что структурно-содержательные составляющие готовности во 

многом аналогичны структуре трудовых функций и квалификаци-

онных требований, представленных в «Профессиональным стан-

дарте педагога», а также отражены в содержании компетенций 

выпускника в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования. 

Мотивационный компонент связан с компетенцией выпуск-

ника в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++) (Фе-

деральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования — бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (с изменениями и дополнениями) : 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 фев-

раля 2018 года № 121 : в ред. с изм. от 26 ноября 2020 года № 1456) 

(УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни). Когнитивный компонент соотносится 
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с трудовыми функциями педагога в соответствии с Профессиональ-

ным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)» (Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» : приказ 

Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н : с изм. от 25 

декабря 2014 года : зарегистрировано в Минюсте России 06 де-

кабря 2013 года. № 30550) (3.1.1 — необходимые знания: основы 

методики преподавания, основные принципы деятельностного под-

хода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

3.2.2 — необходимые знания: дидактические основы, используемые 

в учебно-воспитательном процессе образовательных технологий) 

и с компетенцией выпускника в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО 3++ в редакции с изменениями от 26 ноября 2020 года 

№ 1456) (ОПК-9. Способен понимать принципы работы современ-

ных информационных технологий …). Операционно-деятельност-

ный компонент соотносится с трудовыми функциями педагога в 

соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с 

изм. от 25.12.2014 г.) (3.1.1 — необходимое умение: владеть формами 

и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т. п. Организовывать различные виды внеуроч-

ной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художест-

венно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 
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образовательной организации, места жительства и историко-куль-

турного своеобразия региона; 3.2.2 — необходимые умения: ставить 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной состав-

ляющей их содержания) и с компетенциями выпускника в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО 3++ в ред. с изм. от 26 

ноября 2020 года № 1456) (ОПК-3. Способен организовывать сов-

местную и индивидуальную учебную и воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том числе с особыми образовательными пот-

ребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов; ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями; ОПК-7. Способен взаимодейство-

вать с участниками образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ; ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятель-

ности). Оценочно-рефлексивный компонент готовности связан с 

трудовыми функциями педагога в соответствии с Профессиональ-

ным стандартом педагога (3.1.1 — трудовая функция: Системати-

ческий анализ эффективности учебных занятий и подходов к обу-

чению) и с компетенциями выпускника в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования (ФГОС ВО 3++ в ред. с изм. от 26 ноября 2020 года № 1456) 
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(УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-

тез информации, применять системный подход для решения по-

ставленных задач). 

Вторым условием внедрения смешанного обучения явля-

ется создание информационно-образовательной среды в вариа-

тивных моделях начального общего образования и ее техническая 

поддержка. Создана модель электронной информационно-образо-

вательной среды, предназначенная для представления объекта и 

протекающих в нём процессов. Изучение модели позволило по-

лучить новое знание, целостную информацию об объекте. Разра-

ботанная нами модель состоит из следующих элементов:  

1. Технические средства обучения, представляющие собой 

единство технических устройств с дидактическим обеспечением, 

которое применяется в учебном процессе с целью его улучшения 

для предъявления и обработки информации; технические средства 

обучения — это оборудование, которое используется в образователь-

ном процессе с целью его улучшения, усвоения материала и вос-

приятия материала обучающимися. Техническим средством явля-

ется, например, интерактивная доска, которая используется при 

проведении математических диктантов «Проверь себя», для раз-

личных форм контроля, при формировании вычислительных навы-

ков, при ознакомлении с новым материалом, при закреплении зна-

ний и т. д.). Интерактивная доска позволяет наглядно представить 

различные схемы, таблицы, рисунки. Есть возможность делать за-

писи на экране, редактировать их. Интерактивная доска может ис-

пользоваться для демонстрации презентаций, видеофрагментов.  

2. Электронные образовательные ресурсы, которые пред-

ставляют собой образовательный контент, облеченный в электрон-

ную форму, воспроизводимую с привлечением электронных ре-

сурсов. В качестве электронного образовательного ресурса, который 
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используется на уроках, выступает, например, платформа «ЯКласс» 

(ЯКласс : [сайт]. URL:  https://www.yaklass.ru/) (школьный, интел-

лектуальный онлайн-тренажер для учителей, школьников и их ро-

дителей). Платформа «Учи.ru» (Учи.ru : [сайт]. URL: https://uchi.ru) 

позволяет проходить предметы школьной программы в интерак-

тивной форме. Платформа «Российская электронная школа» (РЭШ) 

(РЭШ : [сайт]. URL: https://resh.edu.ru/) позволяет строить урок на 

основе авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. «ЯКласс» представляет собой интеллектуальный он-

лайн-тренажер для учителей, школьников и их родителей. «Учи.ru» 

позволяет проходить предметы школьной программы в интерак-

тивно; все задания представлены в игровой форме.  

3. Информационно-коммуникационные технологии — это 

средства доступа к информации, которые можно получить, имея 

компьютерное оборудование, программное обеспечение, сотовую 

связь, электронную почту, сотовые и спутниковые технологии, 

сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, 

интернет.  

4. Информационно-образовательные ресурсы представлены, 

например, комплексной автоматизированной информационной си-

стемой «Сетевой Город. Образование» (Сетевой Город. Образова-

ние : [сайт]. URL: https://sgo.edu-74.ru), которая соединяет в преде-

лах города, городского района (округа) и сельского поселения в 

единое целое все учреждения образования и органы управления 

образованием. Система «Сетевой Город. Образование» позволяет 

просматривать текущие оценки, пользоваться справочными и тре-

нировочными материалами. К информационно-образовательным 

ресурсам относится сайт «Просвещение» (Просвещение : [сайт]. 

URL: https://media.prosv.ru), он предоставляет пользователям элек-

тронные формы учебников, различные пособия для педагогов.  
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Опираясь на вышеперечисленное, мы создали модель элек-

тронной информационно-образовательной среды (рисунок 1).  

Рисунок 1  

Figure 1 

Третьим условием успешного внедрения смешанного обу-

чения в вариативные модели начального общего образования яв-

ляется его методическое сопровождение. Считаем важным отме-

тить, что первостепенной задачей учителя, работающего в начальной 

школе, является обеспечение младшему школьнику условий сохра-

нения его здоровья и формирование у него соответствующих зна-

ний, умений и навыков. В условиях смешанного обучения в началь-

ной школе следует особое внимание уделить такому направлению 

методической работы, как подготовка учителя к реализации здо- 
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ровьесберегающих технологий. Это приобретает особую актуаль-

ность в связи с интенсивной работой школьников в информационно-

образовательной среде. Важно организовать образовательный про-

цесс без нанесения ущерба здоровью школьников. В связи с этим 

учителю начальных классов целесообразно учитывать особеннос-

ти смешанного обучения в процессе организации образовательного 

процесса, а именно: первостепенность самостоятельной работы 

школьника в процессе смешанного обучения; индивидуальный под-

ход к обучению; учет и создание мотивации освоения предметов 

младшим школьником в качестве базового условия обучения; свя-

занность обучения с бытовыми проблемами, его жизненными уста-

новками; усиление темпа обучения с учетом наличия у каждого 

школьника собственного темпа работы; одновременная использо-

вание слухового, зрительного, осязательного восприятия; появле-

ние новых видов и форм, то есть частичное изменение структуры 

учебной деятельности. Учет особенностей смешанного обучения 

позволит минимизировать риски его отрицательного воздействия 

на здоровье школьника. 

Учитель младших классов не должен обойти стороной проб-

лему осознанного выбора организационных форм обучения в усло-

виях реализации элементов выбранной модели смешанного обу-

чения. Отметим, что выбор должен быть основан на учете следу-

ющих факторов: цель обучения, тип урока, содержание материала 

по учебному предмету, этап урока, метод обучения, особенности 

информационно-образовательной среды, подготовка субъектов об-

разовательного процесса к реализации различных форм обучения 

в условиях смешанного обучения. Немаловажным также является 

совершенствование урока с учетом применения различных фор-

матов смешанного обучения в начальной школе, это приобретает 

значимость в зависимости от цели образования, определяется со- 
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держанием обучения. Для эффективности процесса обучения воз-

можно использование различных форм, методов, средств и приемов 

обучения. Организационная форма обучения и модель смешан-

ного обучения зависит от содержания учебного материала, которое 

представляет собой как дидактические единицы, так характерис-

тики объема, новизны, сложности, процентного соотношения прак-

тики и теории. Именно с учетом содержания учебного материала 

урока выбирается организационная форма обучения и модель сме-

шанного обучения. Например, материал учебного предмета сложен, 

тогда избирается фронтальная форма организации обучения и мо-

дель смешанного обучения «face-to-face» (освоение непосредст-

венно с учителем на уроке), материал относительно легкий для 

усвоения — выбирается групповая форма организации обучения в 

совокупности с моделью смешанного обучения «Ротация станций» 

(смена рабочих зон). В случае, если материал повторяется, уже 

усвоен, то тогда можно использовать модель смешанного обучения 

«Перевернутый класс». Важно учитывать и этап урока, на котором 

изучается учебный материал. Это может быть актуализация зна-

ний, изучение нового материала, закрепление. Так, на этапе осво-

ения нового несложного материала в преимуществе фронтальная 

работа, а на этапе освоения нового сложного материала — груп-

повая, на этапе же закрепления лучше выбрать групповую форму 

организации обучения (модель «Ротация станций»). Так, например, 

описан опыт проектирования отдельных элементов комплексной 

методической системы реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением форматов смешан-

ного обучения по предметам «Математика» и «Окружающий мир» 

(Звягин К. А., Григорьева Е. В., Крайнева С. В., Козлова И. Г., Махму-

това Л. Г., Титаренко Н. Н., Юздова Л. П. Проектирование комплекс-

ной методической системы реализации образовательных программ 
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начального общего образования с применением форматов сме-

шанного обучения по предметам «Математика» и «Окружающий 

мир» : монография. Челябинск : Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет; Южно-Уральский науч-

ный центр РАО, 2022. 286 с.) 

Эффективный образовательный процесс в начальных клас-

сах характеризуется обязательным технологически продуманным 

взаимодействием всех его участников: обучающихся, школьных 

учителей, родителей. Отметим, что у родителей при смешанном 

обучении возникают определенные трудности, связанные с конт-

ролем за организацией диагностики учебных достижений млад-

ших школьников. Необходимо оказать родителям методическую по-

мощь, информируя их о особенностях контроля, процедурах конт-

роля обучения ребенка в условиях смешанного обучения. Содей-

ствие родителям в обеспечении организации контроля за выпол-

нением домашней работы в условиях смешанного обучения имеет 

серьезное значение. Предлагаем познакомить родителей с алго-

ритмом выполнения проверочных заданий, который, в свою очередь, 

обеспечивает систему контроля младших школьников их родите-

лями, видения и понимания динамики продвижения ребенка в осво-

ении планируемых результатов по предмету. Родители при необ-

ходимости могут предупреждать и устранять типичные затруднения 

своих детей в освоении опорных знаний. Конечно, в освоении пред-

мета нужна поэтапность выполнения заданий от простых к слож-

ным. Разноуровневые задания помогают учителю увидеть обуча-

ющихся, демонстрирующих более высокий уровень подготовки по 

предмету, и тех, которым нужна педагогическая помощь. Разно-

образие в содержании диагностических работ устранит снижение 

учебной мотивации в связи с выполнением однотипных заданий. 

Подготовка учителя к реализации здоровьесберегающих 

технологий с учетом интенсивной работы в информационно-обра- 
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зовательной среде, совершенствование урока с учетом применения 

различных форматов смешанного обучения в начальной школе, 

содействие родителям в организации процесса контроля за выпол-

нением домашней работы в условиях смешанного обучения — все 

эти аспекты методической работы, на наш взгляд, являются акту-

альными и обеспечивают п реализацию третьего условия внедре-

ния смешанного обучения в вариативные модели начального об-

щего образования.  

Современность характеризуется внедрением в систему об-

разования новейших обучающих и компьютерных технологий, 

принципа индивидуализации, интенсивное развитие и включение 

дистанционных форм обучения. Это требует от современного пе-

дагога достаточно быстрого профессионального самообразования 

и освоения новых технологий. Распространение в образовании циф-

ровой и гибридной реальности ведет к изменению образователь-

ных задач. Для того, чтобы качество образования оставалось на вы-

соком уровне, а знания, получаемые обучающимися, были систем-

ными и формировали у будущих специалистов конкурентоспособ-

ные профессиональные компетенции, межкультурные коммуника-

тивные компетенции, необходимо грамотно организовать методи-

ческое сопровождение подготовки специалистов [5]. 

Считаем, что при соблюдении названных выше условий 

внедрения смешанного обучения в вариативные модели началь-

ного общего образования оно будет наиболее эффективным. 

5 Заключение (Conclusion) 

Смешанное обучение, в том числе в начальной школе, — 

процесс неизбежный, обусловленный информатизацией общества 

в целом. Смешанное обучение, безусловно, имеет перспективы, 

являясь современной образовательной технологией объединения 

классно-урочной системы и электронного обучения. Эффективность 
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внедрения смешанного обучения зависит от определения и соблю-

дения условий его внедрения. Смешанное обучение положительно 

влияет на качество предметных и метапредметных образователь-

ных результатов. Н. В. Андреева считает, что рост предметных ре-

зультатов является следствием применения смешанной модели 

обучения [6].  

В настоящее время осознаются перспективы внедрения 

смешанного обучения в вариативные модели начального общего 

образования, однако «противоречие между осознанием вхожде-

ния технологии смешанного обучения в образовательную прак-

тику начальной школы и отсутствием нацеленности вариативных 

моделей начального курса на реализацию этой технологии» пока 

не устранено (Звягин К. А., Козлова И. Г., Махмутова Л. Г. Подготовка 

студентов к реализации смешанного обучения в вариативных 

моделях начального общего образования // Ученые записки уни-

верситета им. П. Ф. Лесгафта. 2023. № 8 (222). С. 144–148. 146 c.). 

Подводя итоги, можно отметить, что смешанные формы дают сво-

боду для сочетания и использования технологий традиционного, 

компьютерно-ориентированного, дистанционного и мобильного 

обучения [7]. 
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CONDITIONS FOR THE INTRODUCTION OF BLENDED 

LEARNING INTO VARIABLE MODELS OF PRIMARY 

GENERAL EDUCATION 

Abstract 

Introduction. The school as a social institution reacts to 

the trends of informatization of life. The learning process takes 

on a mixed character. The introduction of blended learning into 

variable models of primary education has real prospects. 

Blended learning can be effective if a number of conditions are 

met. The main condition for the effectiveness of the use of 

blended learning is not just a desire, it is the teacher's willing-

ness to spend time and effort to implement organizational forms 

of learning in primary schools in a mixed learning environment. 

It is important to keep in mind the whole set of requirements for 

a teacher due to his profession and implying a focus on gaining 

knowledge in this direction, motives and, as a result, skills and 

experience in using mixed learning technology. A conscious at-

titude to the choice and implementation of organizational forms 

of education in primary school, taking into account various for-

mats of blended learning, is an important aspect of its imple-

mentation in school practice. The structure of preparedness and 

readiness for the introduction of blended learning includes the 

following components: motivational, cognitive, operational and 

activity, evaluative and reflective.  

Materials and methods. The method of analysis of philo-

sophical, linguistic and pedagogical literature covering the 

problems of blended learning and its implementation in the ed-

ucational process, as well as the analysis of materials from sur-

veys conducted among teachers and their own pedagogical ex-

perience of the introduction of blended learning, was used.  
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Results. In the process of working on the topic, the con-

ditions for the introduction of mixed learning into variable mod-

els of primary education were identified. To obtain information 

in the form of a holistic picture of the concept of blended learn-

ing, a model of the electronic information and educational envi-

ronment was created, including both elements of the electronic 

information and educational environment and subjects of the ed-

ucational process. 

Discussion. The implementation of the introduction of 

mixed education in primary schools is an inevitable process. The 

effectiveness of the introduction of blended learning depends on 

the implementation of a number of conditions, which in turn are 

directly related to the need to model the electronic information 

and educational environment. These issues require careful con-

sideration. In the course of the work, surveys of the pedagogical 

community were conducted in order to identify problems in the 

implementation of blended learning. The surveys helped to com-

prehend and formulate the conditions for the implementation of 

blended learning, identify problems, and formulate tasks to 

solve them. 

Conclusion. Blended learning, including in primary 

schools, is an inevitable process due to the informatization of 

society as a whole. Blended learning is currently in demand as 

a modern educational technology, the nature of which is to com-

bine a classroom-based system and e-learning. The effectiveness 

of blended learning depends on the definition and compliance 

with the conditions for its implementation. 

Keywords: Variable models of primary general educa-

tion; Information and communication technologies; Information 

and educational environment; Information and educational re-

sources; Model of electronic information and educational envi-

ronment; Blended learning, technical training tools; Electronic 

educational resources. 

Highlights:  

The introduction of blended learning in variable models 
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of primary education has serious prospects, provided that tea-

chers are ready to implement blended learning in variable mo-

dels of primary general education;  

To introduce blended learning into variable models of pri-

mary general education, it is necessary to model the information 

and educational environment and provide its technical support;  

Methodological support for the implementation of blended 

learning in variable models of primary general education is ne-

cessary. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗА  

Аннотация  

Введение. В статье рассматривается актуальная проблема 

интеграции в системе высшего образования. Авторы, анализируя 

теоретический материал и практический опыт, делают акцент на 

эффективность проведения интегрированных занятий при освое-

нии учебной программы иностранными студентами и слушате-

лями. Внедрение описанной формы проведения занятия ведет к 

повышению уровня сформированности языковой компетенции, 

повышению мотивации к обучению и формированию системного 

получения знаний будущими специалистами. 
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Материалы и методы. В ходе изучения темы был проана-

лизирован и обобщен опыт предшественников в области приме-

нения интегрированных занятий. Фокус внимания исследовате-

лей направлен на эффективность проведения данной формы 

занятий при формировании вторичной языковой личности воен-

ных специалистов, обучающихся в российских военных вузах. 

Использование классических общенаучных методов анализа, син-

теза, эксперимента, наблюдения и обобщения позволило сделать 

выводы о перспективности данного направления. 

Результаты. Результаты проведенного педагогического 

эксперимента по интеграции дисциплин «Русский язык и куль-

тура речи» и «Правоведение» в группе военных специалистов, 

обучающих в российском военном вузе, показали готовность 

участников эксперимента к восприятию данной формы занятия, а 

также высокие результаты по освоению текущего программного 

материала по дисциплинам. 

Обсуждение. Авторы анализируют и обобщают результаты 

проведенного интегрированного занятия. Приводится фрагмент 

занятия, демонстрирующий практический материал, направлен-

ный на решение целей и задач занятия. На основе полученных ре-

зультатов делается вывод об эффективности и перспективности 

интегрированного занятия как формы организации учебной дея-

тельности, в основе которой есть ведущая дисциплина и сопут-

ствующая, способствующая более глубокому усвоению матери-

ала первой. 

Заключение. Исследователи приходят к выводу о том, что 

интегрированные занятия в системе высшего образования явля-

ются эффективным средством изучения нового материала с ис-

пользованием междисциплинарных связей. Помимо усвоения ма-

териала изучаемых дисциплин, формируются прочные учебные 

навыки, повышается мотивация как у обучаемых, так и у педаго-

гов, развиваются творческие способности. 

Ключевые слова: интеграция; языковая компетенция; ре-

чевая компетенция; иностранные обучающиеся; междисципли-

нарные связи; гуманитаризация образования. 
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Основные положения: 

– гуманитаризация образования, особенно технического, 

предполагает расширение границ изучаемых гуманитарных дис-

циплин за счет их интеграции, в целом углубления интеграции их 

содержания с целью получения системного знания;  

– интеграция дисциплин в системе высшего образования 

являются эффективным средством повышения мотивации к дея-

тельности студентов и слушателей высшего учебного заведения, 

улучшают понимание междисциплинарных связей, дают возмож-

ность глубокой проработки учебного материала;  

– интеграция дисциплин снимает лексико-грамматические 

трудности при знакомстве с научной терминологией, развивают 

навык применения полученных ранее знаний при работе с новой 

информацией, приводят к осознанию обучающимися взаимо-

связи между дисциплинами, что способствует как формированию 

системного подхода к обучению, так и системному восприятию 

информации. 

1 Введение (Introduction) 

Формирование вторичной языковой личности является од-

ним из наиболее важных направлений в работе преподавателя 

русского языка как иностранного в системе высшего образования. 

Действительно, должным образом сформированная языковая 

компетенция, навыки использования иностранного языка в про-

цессе освоения программы высшего образования — залог успеш-

ной подготовки иностранных специалистов в российских вузах. 

Русский язык как иностранный в университетах России — 

это не только отдельная учебная дисциплина, но и инструмент 

освоения материала других предметов, средство учебно-научной 

деятельности и повседневного общения слушателей и студентов. 

Ученые отмечают «создание новой антропологии образо-

вания, сфокусированной на человеке и его образовательных по-

требностях в контексте интересов развития общества» [1, 123]. 
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Интегрирование — шаг к социокультурной образовательной 

среде как открытой системе — «это образование, открытое чело-

веком к человеку и для человека» [1, 123].  

В рамках данной статьи обратимся к вопросу повышения 

информативной ёмкости занятия. На первый план в преподавании 

русского языка как иностранного выходит методика организации 

и проведения урока. Для этой цели прекрасно подходит форма ин-

тегрированных занятий, поскольку данный тип позволяет не 

только проработать умения и навыки в области одной дисци-

плины, но и высвечивает неочевидные межпредметные связи, 

что, в свою очередь, актуализирует в сознании слушателей и сту-

дентов восприятие системы знаний, получаемых в процессе ста-

новления специалиста, их тесную взаимосвязь. Данная проблема 

не нова, но по-прежнему актуальна. Проблеме интеграции в обла-

сти образования было посвящено большое количество работ оте-

чественных зарубежных исследователей.  

Интеграция дисциплин — эффективный инструмент, поз-

воляющий систематизировать и актуализировать знания по разным 

дисциплинам, а также выявить их тесную взаимосвязь. Так, под 

интегрированным занятием, вслед за Л. Н. Вавиловой, мы пони-

маем «особый вид урока, на котором обозначенная тема, вопрос, 

проблема рассматривается средствами двух или нескольких дис-

циплин, осуществляется синтез и систематизация знаний, умений, 

что обеспечивает формирование у обучающихся целостной кар-

тины мира, способствует освоению ими соответствующей компе-

тенции» [2, 84]. Интегрированным можно считать занятие, которое 

«позволяет организовать всевозможные способы познания окру-

жающего мира, природы, общества, человека посредством анализа, 

синтеза и систематизации знаний различных монодисциплин в ло-

гически целостную структуру на основе общенаучных подходов 
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и их философского осмысления» [3, 46]. Ученые активно изучают 

интегрированные занятия как современную обучающую модель. 

Так, Н. В. Дьяченко рассматривает основные методические и педа-

гогические аспекты планирования, подготовки и проведения интег-

рированного занятия. Актуализируются возникающие проблемы 

при проведении интегрированного занятия. Даются практические 

рекомендации к проведению данного занятия [4].  

Использование интеграции дисциплин в условиях высшего 

образования представляется нам одним из эффективных методов 

повышения качества образования, упрочнения навыков обучаю-

щихся в области различных дисциплин, повышения мотивации к 

обучению, а также повышает уровень профессионального мастер-

ства преподавателя, поскольку требует особых усилий при подго-

товке к занятию. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Поставленная в нашем исследовании цель, а именно разра-

ботка комплекса интегрированных занятий в системе высшего об-

разования для иностранных слушателей и студентов, определила 

ход, материалы и методы работы. Нами были использованы обще-

научные методы анализа и синтеза материала на этапе сбора ин-

формации по теме, изучения трудов отечественных и зарубежных 

исследователей; одним из методов при анализе эффективности 

выбранной формы работы стал метод наблюдения над практичес-

кими результатами проведенного занятия, то есть над степенью 

успешности его проведения, результативности выбранной формы 

занятия. 

Форма интеграции учебных дисциплин «Русский язык и 

культура речи» и «Правоведение» была использована при обучении 

курсантов первого курса военного вуза, прибывших на обучение 

в Россию из стран дальнего зарубежья (Гвинея, Танзания, Зимбабве, 
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Камерун, Мозамбик). Критерием выбора материала для занятия 

послужили темы, изучаемые в рамках данных дисциплин, а именно: 

«Научный стиль речи» и «Основные понятия о государстве и праве».  

Задачами интеграции являлись:  

− снятие лексико-грамматических трудностей при знаком-

стве с научной терминологией;  

− развитие навыка применения полученных ранее знаний 

при работе с новой информацией; 

− осознание обучающимися взаимосвязи между дисципли-

нами, способствующее формированию системного подхода к обу-

чению. 

Исходя из поставленных целей, были сформулированы за-

дачи интегрированного занятия: 

− знакомство с лексикой по правоведению; 

− овладение нормами русского литературного языка в про-

фессиональном общении; 

− развитие речевых умений и навыков. 

Примеры заданий, предложенных обучающимся: 

1 Знакомство с общенаучной терминологией. Задание 1. 

Как вы думаете, какие из этих слов являются синонимами? 

понятие 

определение 

вид 

сущность 

признак 

термин 

описание 

тип 

смысл 

характер 

На данном этапе были использованы различные способы 

семантизации лексики: языковая догадка, работа со словарём, 

предъявление слова в контексте. 

2 Работа с основной терминологией семинара. Задание 

2.1 Соедините термин и его определение (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Терминология семинара 

Table 1 — Workshop terminology 

1 Государство А) система методов, с помощью которых осу-

ществляется политическая власть в государстве 

2 Право  Б) наука, которая изучает основы правовой гра-

мотности человека 

3 Режим  В) политическая форма структуры общества на 

определённой территории, которой подчиняется 

всё население страны 

4 Правоведение Г) управление государством 

5 Правление  Д) система обязательных норм и правил, которые 

регулируют отношения в обществе, эти правила 

устанавливает и контролирует государство 

Задание 2.2 Соедините слова по моделям:  

существительное + существительное / прилагательное + существительное 

форма нормативно-правовой 

власть государство 

акт  государственный 

режим государственное правление 

система юридический 

факт правовой 

норма политический 

признак поведение 

Задание 2.3 Посмотрите на рисунок 1 и составьте по 

схеме текст, используйте слова и выражения:  

− существует…  

− … представляет собой …; … это форма правления, при 

которой …  

− власть передается по наследству; 
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− монарх пользуется ей неограниченное время …; 

− власть избирается народом на ограниченный срок …; 

− может быть … 

 

Рисунок 1 — Формы правления  

Figure 1 — Formy pravleniya 

3 Результаты (Results) 

1. Был разработано и проведено интегрированное занятия 

по дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «Правоведение» 

с курсантами первого курса российского военного вуза. Интегра-

ция в данной студенческой аудитории как форма организации 

учебного процесса была использована впервые. В качестве веду-

щей дисциплины — интегратора — выступало «Правоведение», а 

«Русский язык и культура речи» являлась дополнительной, вспо-

могательной дисциплиной, целью которой являлось уточнение, 

комментирование текущего учебного материала, помощь в работе 

с научной терминологией, снятие не только лексико-грамматичес-

ких, но и психологических трудностей при восприятии новой ин-

формации. 
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2. В результате проведенного интегрированного занятия 

отмечается положительная динамика в качестве освоения воен-

ными иностранными специалистами соответствующих тем по дис-

циплинам, повышение активности обучающихся, более качествен-

ное выполнение поставленных учебных целей и задач.  

3. В основе позитивных результатов — совместная продук-

тивная деятельность преподавателей высшей школы, анализ мето-

дических рекомендаций, предъявляемых к интеграции дисциплин, 

среди которых: анализ программного материала по обеим дисци-

плинам; поиск «общей системообразующей идеи — ядра интегра-

ции» [2, 47], логической взаимосвязи между интегрируемыми 

дисциплинами; структурирование практических заданий, направ-

ленных на актуализацию опорных знаний и активное включение 

всех участников интегрированного занятия в работу; понимание 

информационного объема интеграции. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Повышение качества усвоения учебной программы вуза, 

постоянное совершенствование получаемых в процессе обучения 

навыков являются одним из приоритетных направлений развития 

методики преподавания в иностранной аудитории, которое дик-

тует преподавателям необходимость постоянного поиска эффек-

тивных методов и форм работы. Одной из таких форм является 

интеграция дисциплин в процессе преподавания в вузе. 

Разработка занятия данного типа направлена на повыше-

ние уровня сформированности языковой и речевой компетенций 

в целом и более качественное усвоение в частности текущего про-

граммного материала. Практические результаты проведенного 

интегрированного занятия в аудитории иностранных военных 

специалистов подтверждают его эффективность и соответствие 

поставленным задачам.  



 

 
 
74 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 1,2024 

 

Л
. 

Р
. 

И
са

ев
а

, 
Е

. 
В

. 
Ш

ес
т

а
к
о
ва

, 
Л

. 
П

. 
Ю

зд
о

ва
 

В связи с этим отмечаем перспективность такой формы ор-

ганизации учебного процесса: поскольку интегрироваться могут 

не только смежные дисциплины, но и дисциплины различных 

циклов, считаем, что интеграция будет способствовать формиро-

ванию системного мышления обучающихся, развитию таких логи-

ческих операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

обобщение. Интеграция какой-либо дисциплины основной обра-

зовательной программы с языковой — русским языком, русским 

языком и культурой речи — способствует более качественному и 

глубокому усвоению учебного материала, поскольку одной из ос-

новных трудностей иностранных слушателей, обучающихся в 

российских вузах, является осмысление большого объёма инфор-

мации научного характера. 

5 Заключение (Conclusion) 

Итак, интеграция дисциплин — это не столько соединение 

близких или идентичных понятий из разных дисциплин для полу-

чения качественных знаний в определенной области, сколько объ-

единение дисциплин в процессе изучения одной темы в единое це-

лое. Усвоение прочных знаний в области правоведения и формиро-

вания навыка использования русского языка как иностранного в 

процессе обучения наслаивается на более глубокое понимание 

междисциплинарных связей, повышение мотивации, познаватель-

ного интереса у слушателей. Однако стоит отметить, что были ак-

туализированы не только междисциплинарные связи, но и были 

глубоко проработаны знания в области изучаемых дисциплин.  

В процессе исследования была отмечена существенная 

особенность в работе преподавателя. Поскольку форма интегри-

рованного занятия не является традиционной формой, она тре-

бует серьёзного подбора учебного материала, выбора формы ра-

боты и методики организации учебного процесса. Иная методика 
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подготовки преподавателей к проведению занятия повлияла на 

процесс профессионального развития педагогов, дала возможность 

самореализации.  

Разработка и апробация интегрированного обучения с при-

влечением различных дисциплин остаются актуальными для мас-

сового обучения, это позволяет «повысить интерес и мотивацию» 

«в условиях аудиторного обучения» [5, 144].  

Согласимся, что «глобализационный аспект интеграции на-

уки и образования активно осмысливается сегодня в направлении 

формирования единого научно-образовательного пространства, в 

котором необходимо найти место для реализации национальных 

особенностей научных и образовательных систем» [6, 43]. Таким 

образом, проведение интегрированных занятий в системе высшего 

образования является эффективным средством повышения моти-

вации к обучению, дает понимание логической взаимосвязи между 

интегрируемыми дисциплинами, направлено на актуализацию опор-

ных знаний и активное включение всех участников интегрирован-

ного занятия в работу. На интегрированных занятиях проявляется 

тематическая взаимосвязанность и аспектная отработка матери-

ала, что непосредственно влияет на овладение иностранными сту-

дентами лексическим минимумом [7, 45]. Интегрированные заня-

тия и методы активного обучения развивают критическое мышле-

ние, навыки коммуникации, межличностное общение, навыки вла-

дения иностранным языком, способствуют формированию позна-

вательных и профессиональных интересов и студентов, и препо-

давателя [8; 9]. 
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INTEGRATED CLASSES FOR FOREIGN 

UNIVERSITY STUDENTS  

Abstract 

Introduction. The article examines the current problem of 

integration in the higher education system. The authors, analyz-

ing theoretical material and practical experience, focus on the 

effectiveness of integrated classes in mastering the curriculum 

by foreign students and listeners. The introduction of the de-

scribed form of conducting classes leads to an increase in the 

level of language competence, increased motivation for learning 

and the formation of a systematic acquisition of knowledge by 

future specialists. 

Materials and Methods. During the study of the topic, the 

experience of predecessors in the field of application of inte-

grated classes was analyzed and summarized. The focus of re-

searchers' attention is on the effectiveness of this form of train-

ing in the formation of the secondary linguistic personality of 

military specialists studying at Russian military universities. 

The use of classical general scientific methods of analysis, syn-

thesis, experiment, observation and generalization made it pos-

sible to draw conclusions about the prospects of this area.  

Results. The results of a pedagogical experiment on the 

integration of the disciplines “Russian language and speech cul-

ture” and “Jurisprudence” in a group of military specialists 

teaching at a Russian military university showed the readiness 
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of the experiment participants to accept this form of training, as 

well as high results in mastering the current program material in 

the disciplines. 

Discussion. The authors analyze and summarize the re-

sults of the integrated lesson. A fragment of the lesson is pro-

vided, demonstrating practical material aimed at solving the 

goals and objectives of the lesson. Based on the results ob-

tained, a conclusion is made about the effectiveness and pro-

spects of an integrated lesson as a form of organizing educa-

tional activities, which is based on a leading discipline and an 

accompanying one, which contributes to a deeper assimilation 

of the material of the first.  

Conclusion. Researchers come to the conclusion that in-

tegrated classes in the higher education system are an effective 

means of learning new material using interdisciplinary connec-

tions. In addition to mastering the material of the disciplines 

being studied, strong learning skills are formed, motivation in-

creases for both students and teachers, and creative abilities de-

velop. 

Keywords: Integration; Language competence; Speech 

competence; Foreign students; Interdisciplinary connections; 

Humanization of education.  

Highlights:  

The ideas of conducting integrated classes in the higher 

education system are relevant for the professional training of 

professionals; 

Integrated classes in the higher education system are an 

effective means of increasing motivation for activi ty among 

both students and teachers, improve understanding of interdis-

ciplinary connections, and provide an opportunity for in-depth 

study of educational material;  

Integrated classes remove lexical and grammatical diffi-

culties when getting acquainted with scientific terminology, 

develop the skill of applying previously acquired knowledge 

when working with new information, lead to students’ awareness 
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of the relationship between disciplines, which contributes to 

both the formation of a systematic approach to learning and a 

systematic perception of information.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

Аннотация  

Введение. Целью статьи «Педагогические инновации в меж-

дународном образовательном сотрудничестве на базе Ростовского 

государственного университета путей сообщения (РГУПС)» яв-

ляется изучение понятия педагогической инновации и внедрение 

в международный образовательный процесс Ростовского государ-

ственного университета путей и сообщения. В статье обосновы-

вается значимость реализации педагогических инноваций в рам-

ках растущего спроса на международном рынке труда.  

Материалы и методы. Исследование вопросов междуна-

родного сотрудничества в образовательной среде носит теорети-

ческий характер и основан на описательном методе педагогических 

инноваций. Представлен проект языковой школы в университете, 

который подтвердил свою значимость и уникальность в социаль-

ной и психологической адаптации иностранных студентов. Разра-

ботанный курс «Железнодорожный локомотив» подтвердил тео-

рию на практике о том, что педагогические инновации играют 

важную роль в разработке международных программ обучения. 



 

 
 
82 

 
 

 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 1,2024 

 

А
. 

П
. 

К
о

н
о

н
ен

к
о

, 
Е

. 
В

. 
Ф

ед
о
р

о
ви

ч
 

Результаты. Для внедрения и реализации педагогических 

инноваций проанализированы научные работы специалистов в 

этой области, разработаны этапы работы международной дея-

тельности и осуществлено практическое применение в междуна-

родном образовательном сотрудничестве. Выполнена достаточно 

сложная работа организационного характера со стороны между-

народного отдела университета, и разработана новая методика 

проведения занятий с иностранными слушателями. Этот иннова-

ционный подход в образовании стали активно применять на заня-

тиях преподаватели вуза. 

Обсуждение. Применение педагогических нововведений в 

международном образовательном процессе прослеживается в ин-

новационных разработках, мотивированном подходе со стороны 

руководства и привлечением иностранных студентов. Необходимо 

подчеркнуть, что интерес к педагогическим инновациям растет с 

каждым годом, увеличивается количество научных исследований 

в этой области и появляются новые направления в науке. Исследо-

вание проблемы образовательного процесса в международной де-

ятельности вуза вызвано глобальными экономическими и поли-

тическими изменениями. 

Заключение. Делается вывод о том, что результативностью 

овладения педагогическими инновациями является внедрение ин-

формационных технологий, профессионализм преподавателей и 

активная международная деятельность университета. Проведенное 

исследование подтолкнуло авторов статьи разработать и провести 

онлайн курс технической направленности по «Русскому языку как 

иностранному», а выбор железнодорожной тематики стал приори-

тетным направлением. Такой междисциплинарный подход в обу-

чении становится популярным в международном образовании, а 

применяемые методики предлагают использование современных 

инновационных технологий. Организация и оценка педагогических 

инновационных проектов должна выполняться и проводиться в 

соответствии с интересами международной образовательной ор-

ганизации. 

Ключевые слова: педагогические инновации; методики; 
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международное сотрудничество; языковая специфика; образова-

тельное пространство; социокультурное пространство; практика. 

Основные положения: 

– определены ключевые понятия педагогических инноваций; 

– выделены основные направления в образовании, доступ-

ные для международного сотрудничества; 

– особое внимание уделено организации обучения, в том 

числе с учетом национальной языковой специфики обучающихся; 

– представлены различные методики и практики рассмот-

рения социокультурного контекста в процессе обучения, проана-

лизированы общие и частные инновационные методические ас-

пекты проблемы обучения, в том числе современные подходы к 

формам и методам контроля. 

1 Введение (Introduction) 

Изучение и обсуждение актуальности темы в рамках меж-

дународного современного образования является важной и пер-

спективной задачей для обеспечения подготовки квалифицирован-

ных специалистов, способных эффективно функционировать и 

вносить вклад в научные и профессиональные сферы международ-

ного сотрудничества. Новизна темы выражается в построении 

международного обмена опытом и создании новых методологичес-

ких подходов в образовании. Повышение качества международного 

сотрудничества в сфере образования обеспечивает доступ к совер-

шенно новым информационным технологиям. Педагогическая ин-

новация — это педагогическое нововведение; целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду нов-

шества, улучшающие характеристики отдельных частей, компо-

нентов и самой образовательной системы в целом [1, 49]. 

Стоит отметить, что педагогические инновации проявля-

ются в процессе международного сотрудничества, включая уже су-

ществующие способы развития педагогических систем: интенсив-

ный и экстенсивный. Так, рассматривается вопрос об использовании 
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мультимедийных технологий в качестве педагогической иннова-

ции в рамках разработанного курса [2]. О. С. Иссерс представила 

разнообразные примеры использования маркированных единиц 

разговорной речи разных языковых уровней. Такое исследование 

позволяет сделать вывод, что поддержка и финансирование педа-

гогических инновации происходит по-разному: за счет собствен-

ных ресурсов образовательной системы и за счет привлечения до-

полнительного финансирования [3]. М. Е. Кирягина рассматривает 

различные подходы педагогических инноваций, регламентируя тот 

факт, что они являются будущим для развития педагогики [4]. Так, 

Б. П. Мартиросян предложил выделить новое направление в пе-

дагогике как педагогическую инноватику, в которой объясняет не 

совсем верное определение понятия «инновация» [5]. Другие ав-

торы утверждают, что, несмотря на достаточную широту исследо-

ваний в области педагогических инноваций, существует необхо-

димость в комплексном совершенствовании процесса подготовки 

педагогических кадров в соответствии с постоянными меняющи-

мися требованиями общества [6]. В отечественных исследованиях 

определены десять этапов разработки и реализации педагогиче-

ских нововведений (П. И. Пидкасистый). Однако другой отечествен-

ный ученый (В. И. Андреев) считал, что прежде чем внедрять в 

практический процесс любое нововведение, нужно понимать  его 

значимость и эффективность, а отсутствие необходимых педаго-

гических кадров и финансирования для поддержания и стимули-

рования педагогических инноваций является огромным минусом 

для дальнейшего развития. В работе Краснер Ирен и Томас Джесус 

Гарза описаны разработки цифровых технологий, которые пред-

назначены для обучения через русскоязычные сайты, библиотеки 

и другие ресурсы [7]. 

Опираясь на анализ приведенных работ, авторы статьи осоз- 
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нают, что педагогическими новшествами или инновациями могут 

быть педагогические идеи, процессы, средства, методы, формы, 

технологии, учебные программы, разработки и другие ресурсы 

(Л. С. Гавриленко, В. И. Кутугина, Ю. Л. Лукин). Стоит отметить 

и существующие причины развития таких инноваций [8]. К педа-

гогическими инновациями в Ростовском государственном уни-

верситете путей сообщения относятся инновационные процессы 

обучения, происходящие в международном сотрудничестве универ-

ситета с образовательными организациями дружественных стран. 

Согласно новым современным требованиям и заинтересованно-

сти кураторов высшего учебного заведения, происходит глобаль-

ное развитие и модернизация учебных планов, учебного процесса 

и методологического подхода к преподаванию дисциплин [9–15]. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Исследование подразумевает последовательное изучение 

вопроса педагогических инноваций в международном сотрудни-

честве через теоретическое и практическое решение. Теоретичес-

кое исследование научных источников предполагает определение 

понятия «педагогическая инновация» и выявление проблем пре-

подавания в международной среде. Для выполнения теоретического 

анализа выбраны научные труды отечественных и зарубежных уче-

ных, в которых предметом изучения являлись инновации в препо-

давании. Анализ научных работ, посвященных методике и инно-

вационным подходам в преподавании, подчеркнул актуальность 

данного исследования. На основе проанализированных работ вы-

явлены положительные предпосылки развития этого направления в 

педагогике. Практический этап — это изучение современных пред-

ставлений об инновационной педагогической деятельности в об-

разовательной организации и разработка методологического под-

хода с учетом уникальной технической направленности. Анализ 
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практико-ориентированных научных исследований представил 

этапы внедрения педагогических инноваций в учебный процесс 

международного сотрудничества. После обзора теоретических и 

практических исследований отечественных и зарубежных авто-

ров предлагается описательный метод исследования, основанный 

на разработке курса «Железнодорожный локомотив» и «Языковой 

школы для иностранных студентов». Данный метод описывает 

внедрение педагогических инноваций в международное образо-

вание путем языкового содержания в обучении с использованием 

профессиональных ориентаций и информационных технологий. 

Следует учитывать, что завершающим этапом стала контрольно-

измерительная система, которая была согласована с зарубежной 

стороной. Подтверждение усвоения любого международного курса 

должно сопровождаться контролем качества, в связи с чем было при-

нято решение о создании контрольно-измерительной единицы. 

Инновационный подход в преподавании технических дис-

циплин проявляется в заинтересованности международной сто-

роны, приоритетом выбора технической дисциплины и дальней-

шего сотрудничества.  

3 Результаты (Results) 

Процесс образования в международном контексте сменил 

курс развития и направления. Наиболее интересными направле-

ниями для иностранных студентов стали информационные техно-

логии, строительство, энергетические ресурсы и автомобильное хо-

зяйство. Соответственно, что работа международной деятельности 

университета продолжает проводить глобальную модернизацию 

по всем направления, учитывая интерес к инновационным подхо-

дам образовательного процесса. Основными этапами внедрения пе-

дагогических инноваций в учебный процесс международного сот-

рудничества являются:  
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1) международная конкурентоспособность в сфере образо-

вания; 

2) изменения учебных планов согласно требованиям обуче-

ния за рубежом; 

3) разработка инновационных преобразований по специа-

лизации; 

4) гибридная форма образования; 

5) изменение и разработка новых технологий обучения и 

воспитания по различным направлениям; 

6) практическая и научно-профессиональная составляющая 

учебного процесса; 

7) обеспечение социальной, психологической и культурной 

поддержки обучающихся; 

8) разработка мониторинга процесса обучения и освоение 

дисциплины; 

9) привлечение педагогических кадров.  

Педагогическое сопровождение иностранных студентов на-

чинается с самого первого этапа, являясь подготовительной осно-

вой для дальнейшего сотрудничества. Кроме подготовительного от-

деления, международный отдел РГУПС разработал и предложил 

педагогическую инновацию в виде летней и зимней языковой 

школы для иностранных студентов, а подготовительное отделе-

ние РГУПС для иностранных студентов  предлагает образова-

тельные программы сроком реализации — 52 недели: В процессе 

обучения происходит адаптация иностранных граждан к системе 

образования России и проводится сопровождение подготовки 

иностранных граждан, не владеющих русским языком или с не-

достаточным знанием русского языка. Языковая школа создаёт 

условия для педагогически целесообразного, эмоционального, 

привлекательного отдыха и досуга обучающихся, удовлетворения 
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потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации 

и общении, вклю-чающих погружение в культуру русского языка 

с посещением популярных экскурсионных маршрутов донского 

региона. Университет активно проводит и внедряет гибридные 

формы образования, проводит различные курсы для иностранных 

слушателей на онлайн-платформе Voovmeeting. Предлагаемые 

курсы гибридного образования разработаны на инновационных 

методиках, обеспечивающих более эффективное обучение и под-

держку для студентов с различными потребностями в системе 

международного сотрудничества. Использование таких методик 

приводит к развитию мотивации и креативности,  тем самым спо-

собствует экономическому развитию страны.  

Курс «Железнодорожный локомотив» является уникаль-

ным и совершенно отличается от ранее имеющихся методических 

разработок. Курс состоит из трех модулей, которые содержат те-

матику железнодорожного подвижного состава и вагонного хо-

зяйства. Каждый модуль отличается новшествами и научной новиз-

ной с использованием онлайн платформы Voovmeeting. Модуль 

«Русский язык как иностранный» включен в курс по просьбе слу-

шателей китайского международного сотрудничества. В данном 

курсе используются педагогические инновации, разработанные 

преподавателями и интегрированные в практическом методичес-

ком процессе. Следовательно, разработка такого курса требует мак-

симально затраченного времени и высокого профессионализма, 

так как охватывает весь спектр содержания и технологии обучения. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Повысить эффективность педагогических инноваций в меж-

дународном образовательном процессе можно с помощью разра-

ботки и внедрения различных курсов, основанных на применении 

информационных технологий. С одной стороны, следует отметить, 
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что сама по себе инновация может быть связана с различными ви-

дами деятельности преподавателя. Применение таких педагоги-

ческих подходов в международном сотрудничестве является уни-

кальным и творческим процессом. Соответственно, мотивацией к 

развитию такой деятельности в университете способствует опре-

деленный статус и финансовая поддержка. С другой стороны, невоз-

можно весь учебный процесс и программы обучения разработать 

под международный стандарт. Нужно определить грани дозволен-

ности в педагогических инновациях, так как острая нехватка про-

фессионалов в этой сфере может привести к отрицательным пос-

ледствиям. Стоит отметить, что изменения в содержании и орга-

низации международной деятельности учебного заведения тесно 

связаны с инновационными подходами к кадровым сотрудникам 

и их руководителям, поэтому курсы или программы для между-

народного обучения следует разделять на основной, дополнитель-

ный и краткосрочный разделы. Такое разделение уже существует 

в каждом вузе, но в международном сотрудничестве так не рабо-

тает. Существуют программы для иностранных студентов, которые 

являются основными. В рамках этих программ появляются курсы 

совершенно разного объема и тематики, в которых задействованы 

педагогические инновации. Такие курсы можно использовать в об-

разовательном процессе в качестве гибридного обучения или он-

лайн-обучения. Интерес к таким методикам образования растет, 

тем самым можно наблюдать положительный эффект в работе с за-

рубежными вузами. Особое место стоит отнести тому факту, что 

научных исследований по этому направлению недостаточно, чтобы 

уверенно говорить только о положительных. Исследование проб-

лемы образовательного процесса в международной деятельности 

вуза в настоящее время вызвано глобальными экономическими и 

политическими изменениями. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Педагогические инновации нашли свое подтверждение в 

международной образовательной деятельности РГУПС из-за 

быстро развивающейся экономической глобализации в мире. Ана-

лиз работы международного отдела, руководства университета 

имеет положительную динамику развития международного сот-

рудничества. Продолжается совместная работа в области развития 

педагогических инноваций в вузе, соответственно, формируются 

новые перспективы международных образовательных программ 

и курсов для иностранных студентов. Следовательно, университет 

становится достаточно конкурентоспособным в системе между-

народного сотрудничества, появляется необходимость эффективно 

использовать педагогические новшества и совершенствовать про-

фессионализм в преподаваемой области. Авторы статьи опреде-

лили главные критерии выполнения педагогических инноваций, 

описав их в этапах деятельности международного отдела. Описа-

ние процесса педагогической деятельности на базе РГУПС с при-

менением цифровых технологий проводилось впервые в междуна-

родном сотрудничестве. Следовательно, развитие педагогических 

инноваций в рамках международной деятельности ведет к потре-

бительскому росту образовательных услуг. Такой подход в образо-

вании применен впервые, его результат оказался положительным, 

соответственно, можно подтвердить эффективность такой деятель-

ности в рамках образовательной организации. Инновационные пе-

дагогические процессы позволяют профессионально развиваться 

педагогам-филологам и педагогам-предметникам, что естествен-

ным образом способствует  качественному обучению в междуна-

родном сотрудничестве. 
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THE PEDAGOGICAL INNOVATIONS 

IN INTERNATIONAL COOPERATION  

Abstract 

Introduction. The purpose of the paper “Pedagogical in-

novations in international educational cooperation on the basis 

of RGUP” is to study the concept of pedagogical innovation and 

the introduction of railways and communications into the in-

ternational educational process in the Rostov State Transport 

University. The methodological foundations of pedagogical in-

novations are discussed in the presented examples of the univer-

sity’s international activities. The paper substantiates the im-

portance of implementing pedagogical innovations within the 

framework of growing demand in the international labor market. 
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To introduce and implement pedagogical innovations, the scien-

tific works of specialists in this field were analyzed, gradual 

stages were developed for the work of international activities 

and practical application was carried out in international educa-

tional cooperation. 

Materials and methods. The study of issues of interna-

tional cooperation in the educational environment is theoretical 

in nature and is based on the descriptive method of pedagogical 

innovations. A project for a language school at the university is 

presented, which has confirmed its significance and uniqueness 

in the social and psychological adaptation of foreign students. 

The developed course “Railway Locomotive” confirmed the the-

ory in practice that pedagogical innovations play an important 

role in the development of international training programs.  

Results. To introduce and implement pedagogical innova-

tions, the scientific works of specialists in this field were ana-

lyzed, gradual stages were developed for the work of interna-

tional activities and practical application was carried out in 

international educational cooperation. Quite complex work of 

an organizational nature was completed by the international de-

partment of the university, and a new methodology for conduct-

ing classes with foreign students was developed. University 

teachers began to actively use this innovative approach to edu-

cation in their classes.  

Discussion. The application of pedagogical innovations 

in the international educational process can be seen in innova-

tive developments, a motivated approach on the part of manage-

ment and the involvement of foreign students. It must be em-

phasized that interest in pedagogical innovations is growing 

every year, the amount of scientific research in this area is in-

creasing and new directions in science are emerging. The study 

of the problem of the educational process in the international 

activities of the university is caused by global economic and po-

litical changes. 
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Conclusion. The application of pedagogical innovations 

in the international educational process can be seen in innova-

tive developments, a motivated approach on the part of manage-

ment and the involvement of foreign students. It must be em-

phasized that interest in pedagogical innovations is growing 

every year, the amount of scientific research in this area is in-

creasing and new directions in science are emerging. The study 

of the problem of the educational process in the international 

activities of the university is caused by global economic and po-

litical changes. 

Keywords: Pedagogical innovations; Methods; Interna-

tional cooperation; language specifics; Educational space; Soci-

ocultural space; Practice.  

Highlights: 

Key concepts of pedagogical innovations are defined;  

The main directions in education available for interna-

tional cooperation are highlighted; 

Special attention is paid to the organization of training, 

including taking into account the national language specificity 

of students; 

Various teaching methods and practices are presented, the 

experience of considering the sociocultural context in the learn-

ing process is described, general and specific innovative meth-

odological aspects of the teaching problem are analyzed, includ-

ing modern approaches to forms and methods of control.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК СРЕДСТВО 

КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация  

Введение. В статье представлена актуальность использова-

ния электронного учебного пособия как средства комплексной об-

разовательной технологии в преподавании дисциплины «Теорети-

ческая фонетика английского языка» в соответствии с методичес-

кими требованиями «Ядра высшего педагогического образования»; 

представлен разбор цифровизации как способа освоения теорети-

ческого предметного содержания дисциплины в формате цифро-

вого контента. Цель представленной работы — провести анализ 

формальных и содержательных различий печатной и электронной 

форм учебного пособия, выявить их преимущества и недостатки, 

определить влияние выявленных преимуществ и недостатков на 

структуру образовательного процесса, способность адаптации 

участников образовательного процесса к изменяющимся усло-

виям, прогнозирование результатов обучения. 
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Материалы и методы. Представленное исследование ис-

пользует следующие общенаучные и частно-научные методы: ана-

лиз научно-теоретической литературы по теме исследования ста-

вит цель — выделить наиболее значимые факторы, определяющие 

направление цифровизации в современном образовательном про-

цессе; используемый когнитивно-дискурсивный подход обеспечи-

вает интердисциплинарность исследования, сравнительно-сопо-

ставительный анализ, включающий тестирование и методы статис-

тической обработки данных, представляет количественную обра-

ботку результатов исследования. Представленное исследование 

предлагает квантитативную оценку эффективности использования 

электронной формы учебного пособия. Количественная оценка ре-

зультатов исследования эффективности использования электрон-

ной формы учебного пособия в образовательном процессе произво-

дится на основании промежуточного тестирования на протяжении 

двух лет. 

Результаты. На основании анализа результатов тестирова-

ния верифицирована электронная форма учебного пособия как 

средство комплексной образовательной технологии в преподава-

нии дисциплины «Теоретическая фонетика английского языка», 

решающей ряд задач не только предметной части дисциплины, но 

и общепедагогические задачи, касающиеся обучения навыкам рас-

пределения психофизиологических ресурсов обучающегося для 

повышения эффективности образовательного процесса; выявлены 

и описаны преимущества и недостатки двух форм учебного посо-

бия, используемых в практике преподавания дисциплины. 

Обсуждение. Подчеркивается, что в долговременной перс-

пективе использование электронной формы учебного пособия 

обеспечивает не только повышение результатов обучения, обу-

словленное полимодальностью используемых материалов, но и 

снижение материальных издержек на техническое обеспечение, 

связанное с необходимостью обновления фонда печатных учеб-

ных пособий в соответствии с требованиями рабочих программ. 

Заключение. Использование электронной формы учебного 

пособия в преподавании дисциплины «Теоретическая фонетика 
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английского языка» способствует более эффективному формиро-

ванию и развитию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных методическими рекомендациями 

«Ядро высшего педагогического образования». Эффективность ис-

пользования электронной формы учебного пособия возрастает по 

причине взаимодействия нескольких факторов. Электронная форма 

представляется более удобной в использовании по причине нали-

чия функций поиска по ключевым словам, что значительно сни-

жает время подготовки к промежуточному тестированию. Кроме 

того, полимодальный характер предъявляемых иллюстрирующих 

материалов, а также материалов тестирования, способствует рас-

пределению ресурсов внимания и памяти, позволяя более эффек-

тивно извлекать полученные данные из долговременной памяти. 

Ключевые слова: электронное учебное пособие; обще-

профессиональные и профессиональные компетенции; когни-

тивно-дискурсивный подход; аудиальная и визуальная форма; 

комплексная образовательная модель. 

Основные положения: 

– выделены и описаны преимущества и недостатки двух 

форм учебного пособия; 

– проведен сравнительно-сопоставительный анализ ре-

зультатов обучения с использованием двух форм учебного посо-

бия, верифицирующий влияние формы учебного пособия на усво-

ение предметной части дисциплины и формирование знаний, 

умений, навыков соответствующих компетенций; 

– представлены и подтверждены результатами когнитив-

ных и психологических исследований основания наиболее эффек-

тивного в условиях современного образовательного процесса при-

менения ресурсов, предлагаемых электронной формой учебного 

пособия как средством комплексной образовательной технологии. 

1 Введение (Introduction) 

Цифровизация образовательного процесса представляет 

собой наиболее перспективный тренд развития современных об-

разовательных технологий. Традиционно считается, что данный 
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тренд наиболее эффективно реализуется при изучении дисциплин 

естественно-научного и математического направлений, однако, из-

менения в восприятии информации современными обучающи-

мися, отмеченные рядом исследователей, показывают, что исполь-

зование возможностей цифровизации могут не менее успешно 

использоваться и при преподавании гуманитарных дисциплин, в 

том числе и преподавании иностранных языков [1; 2; 3]. И. А. 

Зимняя неоднократно указывает на значимость психологических 

аспектов обучения иностранным языкам в школе в своей работе 

(Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на 

иностранном языке. М. : Просвещение, 1985). Она также отме-

чает, что опредмеченная речевая деятельность на иностранном 

языке и коммуникативное намерение говорящего тесно связаны и 

взаимообусловлены, поскольку представляют мотивационно-по-

буждающий уровень процесса речепорождения (Зимняя И. А. 

Психология обучения иностранным языкам в школе М. : Просве-

щение, 1991). Поскольку в представленной работе речь идет о 

теоретической предметной дисциплине, преподаваемой на ино-

странном языке, представляется, что мотивационно-побуждаю-

щий уровень будет играть значимую роль в усвоении предметного 

материала, то есть интернализация полученной информации на 

изучаемом языке должна основываться не только на обработке аб-

страктной информации, но и на получении информации посред-

ством органов чувств — предметно-образной информации.  

Как известно, методические рекомендации по подготовке 

кадров по программам педагогического бакалавриата на основе 

единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро высшего 

педагогического образования») (О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по подготовке кад-

ров по программам педагогического бакалавриата на основе 
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единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро высшего 

педагогического образования») : письмо Минпросвещения Рос-

сии от 14 декабря 2021 года № АЗ-1100/08) направлены на реше-

ние задач, связанных со стандартизацией и унификацией высшего 

педагогического образования в Российской Федерации. Как след-

ствие, документ указывает на необходимость пересмотра подходов 

к преподаванию дисциплин, содержащих теоретический материал, 

в том числе и дисциплин гуманитарного направления. Основанием 

для такого пересмотра является требование, включенное в выше-

упомянутый документ, — методические рекомендации по подго-

товке кадров по программам педагогического бакалавриата на ос-

нове единых подходов к их структуре и содержанию. Данные тре-

бования предполагают формирование у обучающихся компетен-

ций, позволяющих обучающимся осуществлять профессиональ-

ную деятельность путем решения многообразных педагогических 

задач в любом регионе Российской Федерации. Цифровизация яв-

ляется одним из способов выполнения требований, представлен-

ных в методических рекомендациях «Ядра высшего педагогиче-

ского образования» [4]. 

В настоящее время цифровизация образовательного про-

цесса на всех его этапах и для всех дисциплин — это данность 

новых условий педагогической деятельности. Одной из наиболее 

ценных особенностей цифровизации как новой образовательной 

технологии является возможность преобразования обучающих ма-

териалов и их быстрая адаптация к изменяющимся условиям об-

разовательного процесса. Другой, не менее важной особенностью 

этой технологии, является ее практикоориентированность — воз-

можность использовать аутентичные материалы в разных форма-

тах для эффективного формирования и развития профессиональ-

ных компетенций [5].  
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Один из профилей направления подготовки 44.03.05 «Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», наиме-

нование ОПОП «Английский язык. Иностранный язык», уровень 

образования — бакалавриат, в обязательной части предметно-ме-

тодического модуля содержит дисциплину «Теоретическая фоне-

тика английского языка». Данная дисциплина предполагает изуче-

ние общих особенностей и закономерностей функционирования 

фонетической и фонологической систем английского языка на ос-

нове теорий и понятий общей фундаментальной фонетики [6]. По-

скольку преподавание данной дисциплины предполагается на изу-

чаемом языке, это должно способствовать усвоению не только раз-

говорной разновидности языка, но и научно-академического стиля, 

в том числе интернациональной терминологии теории изучаемого 

языка (Trask R. L. Language and Linguistics // The Key Concepts. 

2nd Ed. NY: Routledge, 2007). Кроме того, при создании средства обу-

чения необходимо принять во внимание интонационные и стилис-

тические особенности изучаемого языка, описание которых предс-

тавлено в работах известных зарубежных фонетистов А. Краттен-

дена и Н. Уорда (Cruttenden A. Gimson’s Pronunciation of English. 

London : Routledge, 2014; Ward N. Prosodic Patterns in English Con-

versation. Cambridge : CUP, 2019). 

Теоретическая фонетика английского языка, носящая дес-

криптивный характер, представляет собой крайне важный аспект 

изучения иностранного языка, поскольку помогает понять основы 

функционирования звуковой системы языка, что в свою очередь, 

способствует решению ряда педагогических задач. И. А. Зимняя 

отмечает, что когниция лежит в самой основе речевой деятельности, 

речевая деятельность задействует те элементы языковой системы, 

что отражают окружающую говорящего действительность, даже 

если эта действительность сформирована в пределах образователь- 
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ного пространства (Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой дея-

тельности. М.: Московский психолого-социальный институт, Воро-

неж: НПО «МОДЭК», 2001, С. 22–23). В частности, специальные 

научные знания, получаемые в ходе изучения данной дисциплины, 

позволяют анализировать и прогнозировать возможные проблемы 

при овладении звуковой системой иностранного языка, сопостав-

лять знания о звуковых системах родного и иностранного языков 

и проектировать учебно-воспитательный процесс на основании 

сделанных выводов. Данные знания, умения и навыки соответ-

ствуют общей профессиональной компетенции ОПК-8 и профес-

сиональной компетенции ПК-11, указанным в перечне компетен-

ций «Ядра высшего педагогического образования».  

Цифровизация образовательного процесса для данной дис-

циплины позволяет преодолеть разрыв между теоретическими 

данными и реальным образовательным процессом, что обеспечит 

условия для достижения качественной подготовки и повышения 

показателей подготовки будущих учителей английского языка в 

педагогическом вузе и повышения показателей успеваемости по 

изучаемым дисциплинам. Как известно, обучение иностранному 

языку осуществляется в обстановке искусственного билингвизма — 

искусственно созданного языкового окружения в пределах учеб-

ного класса [7–9]. Несмотря на то, что речевая деятельность в усло-

виях искусственного билингвизма обладает всеми характеристи-

ками речевой деятельности, обозначенными А. Н. Леонтьевым 

(Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности // Основы теории 

речевой деятельности / под ред. А. А. Леонтьева. М. : Наука, 1974. 

С. 5–20), специфика билингвизма сообщает ей дополнительные 

особенности, которые необходимо учитывать в образовательном 

процессе для повышения эффективности обучения иностранному 

языку (Вишневская Г.М. Билингвизм и его аспекты : учеб.пособие 
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Иваново: ИвГУ, 1997). Иначе, вариации звуковой системы иностран-

ного языка в реальной ситуации становятся камнем преткновения 

для учителя, поскольку учитель, не обладающий специальными 

научными знаниями, а также понятийным аппаратом теоретичес-

кой и прикладной лингвистики и лингводидактики, не всегда спо-

собен объяснить причины такой вариации или предсказать воз-

можные вопросы учеников [10–12].  

Иностранный язык необходимо изучать не столько в син-

хронном состоянии — как уже сложившуюся и функционирующую 

систему действующих закономерностей, сколько в диахроническом 

состоянии — процесс возникновения, изменения и совершенство-

вания этих закономерностей в ходе использования языка как сред-

ства коммуникации [11; 13–15]. Это означает, что в современном 

образовательном процессе при обучении теоретическим предмет-

ным дисциплинам необходимо оперировать терминологией совре-

менной научной парадигмы — когнитивно-дисукрсивного подхода, 

основоположница которого, Е. С. Кубрякова, в работе «О термине 

«дискурс» и стоящей за ним структуре знания» указывает на то, 

что современное владение языком обозначает не столько знание 

грамматико-синтаксических правил и владение некоторым запасом 

слов, сколько умение формировать «ментальный лексикон» — те-

заурус знаний об окружающем мире и соответствующих языковых 

единиц, которые могут быть использованы в речевой деятельности 

для передачи этих знаний другим участникам коммуникации (Куб-

рякова Е. С. О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре зна-

ния // Язык. Личность. М, 2005. С. 378−389). В. И. Карасик отмечает, 

что формирование данных знаний — процесс, обусловленный праг-

матическими и социальными факторами, а дискурс представляет со-

бой реализацию этих знаний в конкретной ситуации (Карасик В. И. 

Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 
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2002). О. И. Иссерс отмечает, что речевая практика, в которой реа-

лизуются наборы знаний, о которых говорит Е. С. Кубрякова, пред-

ставляет собой реально наблюдаемый коммуникативный объект, 

на основании анализа которого обучающийся приобретает навыки, 

предусмотренные общей профессиональной компетенцией ОПК-8 

и профессиональной компетенцией ПК-11, как то: анализ наблю-

даемой речевой деятельности, происходящей в условиях искус-

ственного билингвизма, и прогнозирование на основе проведен-

ного анализа проблем, способных воспрепятствовать реальной 

коммуникации, проектировать и модифицировать непосредствен-

ный учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы предот-

вращать или корректировать данные проблемы (Иссерс О. С. Дис-

курсивная практика как наблюдаемая реальность. М. : ЛЕНАНД, 

2014). Отмеченные особенности соответствуют современным тре-

бованиям, предъявляемым к результатам обучения в современном 

мире, где учитель не передает имеющуюся у него информацию об 

изучаемом языке, но учит получать данную информацию само-

стоятельно путем анализа коммуникативной деятельности, осу-

ществляемой разными участниками в разных коммуникативных 

условиях, что способствует формированию у обучающегося соб-

ственного набора знаний о языковой системе и соответствии ее 

единиц результатам собственной когнитивной деятельности. 

Представляется, что цифровизация преподавания данной 

дисциплины окажется той новой образовательной технологией, 

которая позволит решить упомянутые выше проблемы образова-

тельного процесса. Как отмечают Л. А.Трубина и Е. Л. Ерохина, 

именно в программах дисциплин неметодического характера необ-

ходимо использование новых технологий, в частности, цифрови-

зации, для формирования у обучающихся опыта освоения теорети-

ческого содержания в смешанном формате цифрового контента [16].  
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Одним из способов цифровизации является создание элек-

тронных учебников, содержащих как текстовую презентацию мате-

риала, так и дополнительные визуальные и аудиальные компоненты, 

сопровождающие не только практические задания по изучаемым 

темам, но и лекционный материал, что делает даже самостоятель-

ную работу студентов интерактивной. Кроме того, электронная 

форма учебного пособия, в отличие от печатного формата, дает воз-

можность преобразовывать обучающие материалы, адаптируя их 

к изменяющимся условиям урока, например, организовывая груп-

повую работу, в которой студенты совместно решают учебные за-

дачи. Существует и еще один аспект, свидетельствующий в пользу 

электронной формы — ее практикоориентированность, проявля-

ющаяся в использовании аутентичных аудио-, видео- и визуаль-

ных материалов для иллюстрации явлений, объясняемых в теоре-

тической части. Поскольку практическая подготовка определена 

как обязательный компонент каждого модуля «Ядра высшего пе-

дагогического образования», а также оговорена необходимость ее 

комплексного характера, подразумевающего единство всех эле-

ментов содержания, образовательный процесс как формирование 

и развитие компетенций должен интегрировать все основные виды 

педагогической деятельности, направленные на формирование и 

закрепление знаний: теоретических предметных, методических 

специальных и психологических. Таким образом, современная об-

разовательная технология должна носить комплексный характер 

как в отношении содержательной части, так и в отношении исполь-

зуемых в ней средств. Преподавание теоретической фонетики 

изучаемого языка с помощью комплексной образовательной тех-

нологии не может ограничиваться текстово-символьной формой 

презентации материала. Как отмечалось ранее, предметно-образ-

ное мышление отвечает за значимый объем интернализируемой 
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человеком в процессе познания информации. Это в большой сте-

пени касается знаний о звуковой системе изучаемого языка — не-

возможно эффективное усвоение знаний, формирование умений 

и совершенствование навыков, касающихся звучащей речи. Дру-

гим фактором, свидетельствующим в пользу положения об обяза-

тельности полимодальности средств презентации предметно-тео-

ретической информации говорит явление «полифонии», когда в 

коммуникативной реальности вербальные единицы хранения и пе-

редачи информации существуют бок о бок с невербальными, а ре-

зультатом дискурсивной деятельности становится «креолизован-

ный» текст, в котором наблюдается тенденция к визуализации 

(Красных В. В. Полифония как неизбежная реальность современ-

ного бытия // Русский язык в условиях звуковой и культурной по-

лифонии : сб. науч. статей. М. : Азбуковник, 2011. С. 134–158) Сред-

ства, используемые комплексной образовательной технологией, 

должны характеризоваться полимодальностью, адаптивностью к ус-

ловиям образовательного процесса и практикоориентированностью 

даже применительно к теоретической предметной составляющей 

дисциплины [17; 18].  

Электронная форма учебного пособия позволяет сделать это, 

повышая эффективность подготовки будущего учителя, начиная с 

подготовки студентов к работе в цифровой среде и заканчивая фор-

мированием концептуального подхода к осуществлению обучения. 

Умение использовать информацию, представленную в разных фор-

матах, умение практически соотнести функционирование звуковой 

системы языка в реальном дискурсе и теоретическое знание о зако-

номерностях, обусловливающих это функционирование, умение 

проектировать собственные цифровые образовательные ресурсы, 

опираясь на уже существующие электронные пособия, — все это 

отвечает методическим рекомендациям. 
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Валидность электронной формы как средства комплексной 

образовательной технологии подтверждается и исследованиями в 

области когнитивных наук: лингвистики, психологии. Варьирова-

ние форматов материалов, используемых в образовательном про-

цессе, способствует развитию мотивации [19]. Согласно мнению 

С. Л. Рубинштейна мотивация активирует любую практическую 

деятельность человека, связанную с познанием окружающего мира, 

а значит, и с обучением как получением новых знаний о нем (Ру-

бинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2002). Б. М. Величковский также отмечает значимую роль 

мотивации в имплицитном и эксплицитном обучении. Он указы-

вает и на другой важный момент, подтверждающий наше положе-

ние о необходимости применения полимодальных средств предъ-

явления информации о звуковой системе изучаемого языка. По его 

словам, обучение с использованием визуальных и (или) аудиаль-

ных средств способствует ускорению категоризации воспринима-

емой информации, выявлению динамики воспринимаемых и осо-

знаваемых явлений и повышению результативности усвоения 

получаемых таким образом знаний (Величковский Б. М. Когнитив-

ная наука. Основы психологии познания. М. : Смысл, 2006. С. 254. 

448 с.).  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что формирование 

педагогических ценностей, регулирующих педагогическую деятель-

ность, должно принимать во внимание активизацию когнитивной 

составляющей педагогической деятельности. Чем активнее и целе-

направленнее ведет себя будущий педагог в процессе получения 

предметных знаний, тем эффективнее происходит присвоение и ин-

тернализация им этих знаний как основания для перевода их в мо-

тивы собственной педагогической деятельности (Сластенин В. А., 

Каширин В. П. Педагогика и психология. М. : Академия, 2000). Зна- 
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ние того, каким образом это может быть осуществлено при помощи 

новых образовательных технологий в цифровизированном обра-

зовательном пространстве, формируется, в том числе, и через опыт 

использования таких технологий в подготовке будущего педагога, 

при этом, как отмечает И. Ф. Исаев, это относится не только к обу-

чению педагога общего среднего образования, но и к обучению 

преподавателя высшей школы, в том числе, в виде самообучения 

посредством инсайта (Исаев И. Ф. Теория и практика формирова-

ния профессионально-педагогической культуры преподавателя 

высшей школы. М. : Белгород, 1993).  

Все вышесказанное подтверждает валидность применения 

в образовательной практике электронной формы учебного посо-

бия, которая выступает как средство комплексной образовательной 

технологии. В соответствии с определением образовательной тех-

нологии, данным Н. В. Смирновой, образовательную технологию 

следует понимать как систему алгоритмизированных действий по 

организации познавательного процесса и прогнозированию ре-

зультатов этого процесса (Смирнова Н. В. Философия и образова-

ние: проблемы философской культуры педагога. М. : Социум, 1997). 

Комплексная образовательная технология представляет собой со-

вокупность научно и практически обоснованных методов и средств, 

используемых для достижения цели процесса обучения, как опре-

деляет ее В. В. Гузеева (Гузеева В. В. Планирование результатов 

образования и образовательная технология. М. : Народное обра-

зование, 2001). З. З. Кирикова отмечает отдельно, что комплексная 

образовательная технология включает в себя не только аспекты, 

непосредственно связанные с педагогикой, но и аспекты, напрямую 

не относящиеся к педагогике, но способствующие повышению 

эффективности образовательного процесса: социальные, психоло-

гические, физиологические и другие (Кирикова З. З. Педагогическая 
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технология: Теоретические аспекты. Екатеринбург: Изд-во УГППУ, 

2000). 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В данной работе предлагается сравнительный анализ пе-

чатной и электронной форм учебного пособия, а также анализ ре-

зультатов использования этих форм в учебном процессе — финаль-

ные тестовые задания по дисциплине «Теоретическая фонетика 

английского языка». Поскольку данная дисциплина в течение не-

которого времени отсутствовала в рабочих программах подготовки 

педагогических работников, проведенное исследование захваты-

вает временной промежуток 2017–2018 (использование печатной 

формы) и 2019–2020 (использование электронной формы) учеб-

ных лет.  

Сравнение печатной и электронной форм включает в себя 

сопоставление предметной части, содержащей теоретический (лек-

ционный материал), части, содержащей задания к практическим 

занятиям и семинарам, тестовой части, а также вспомогательных 

материалов, предложенных в приложениях и глоссарии. Анализ те-

стовых заданий представляет собой оценку эффективности усво-

ения предметных знаний (на основании результатов теста множе-

ственного выбора) и способности применить эти знания на практи-

ческом материале (свободные ответы на предложенные вопросы, 

поиск примеров, иллюстрирующих предложенные закономерно-

сти звуковой системы английского языка, анализ отрезков реаль-

ного дискурса с целью выявления специфики данного дискурса).  

Цель представленной работы — проанализировать фор-

мальные и содержательные различия двух форм учебного пособия, 

выявить преимущества и недостатки обеих форм, определить воз-

можность влияния преимуществ и недостатков на структуру об-

разовательного процесса, возможность адаптации преподавателя 
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и обучающихся к изменяющимся условиям, а также влияние пре-

имуществ и недостатков обеих форм на прогнозирование резуль-

татов обучения. 

3 Результаты (Results)  

Сравнение печатной и электронной форм учебного пособия 

показал следующие преимущества электронной формы учебного 

пособия при сопоставлении предметной части, содержащей тео-

ретический (лекционный материал): 

– электронная форма учебного пособия позволяет исполь-

зовать больший объем визуальной информации — рисунки, таб-

лицы, блок-схемы, поскольку не ограничена двухмерностью бу-

мажной страницы;  

– размещение визуальной информации также носит более 

свободный характер: при отсутствии необходимости экономить 

пространство печатной страницы визуальный материал может за-

нимать любое пространство. Кроме того, электронная форма поз-

воляет увеличивать размер рисунка, что способствует использова-

нию учебника лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) по зрению. Текст электронной формы также может быть пе-

ренесен в программное обеспечение, озвучивающее письменный 

текст для лиц с ОВЗ; 

– электронная форма учебного пособия обладает функцией 

включения иллюстрирующих материалов в аудио и видео форма-

тах, что недоступно при использовании печатной формы. Данные 

материалы могут прилагаться как в виде файлов, прикрепленных 

к учебному пособию, так и в виде гиперссылок, предоставляющих 

переход к электронным сетевым ресурсам, содержащим необхо-

димые материалы; 

– иллюстрирующие материалы, представленные в электрон-

ной форме учебного пособия, могут быть ранжированы по харак- 
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теру репрезентации в них звуковой системы языка. Такие матери-

алы могут носить кодифицированный характер (словарное произ-

ношение), представленное в авторитетных источниках норматив-

ного произношения — произносительных словарях английского 

языка (Upton, C., Kretzschmar, W. A. Jr., Konopka R. Oxford Dictionary 

of Pronunciation. Oxford : OUP, 2001; Jones, D. Cambridge Pronoun-

cing Dictionary. 18th Ed. Cambridge: CUP, 2011); 

– иллюстрирующие материалы, представленные в электрон-

ной форме учебного пособия, могут представлять произноситель-

ную или интонационную норму английского языка, необходимость 

знания особенностей которых для эффективной межкультурной 

коммуникации неоднократно отмечается в работах в области дис-

курса [14; 20] (Узусная интонационная норма канонических пове-

лительных высказываний: выражение эмоционального значения 

/ Б. А. Жигалев [и др.] // Язык и культура. 2021. № 55. С. 56–75);  

– иллюстрирующие материалы, представленные в электрон-

ной форме учебного пособия, могут быть ранжированы по харак-

теру репрезентации в них звуковой системы языка и отражать со-

циально обусловленное или прагматико-ориентированное функ-

ционирование звуковой системы языка на примере реального дис-

курса или закрепленное в кодифицированной произносительной 

норме английского языка (Wells J. C. Longman Pronunciation 

Dictionary. 3rd Ed. London : Pearson Eduicated Limited, 2008); 

– электронная форма учебного пособия также дает возмож-

ность использования перекрестных ссылок на задания, предлага-

емые практической частью учебного пособия;  

– электронная форма учебного пособия позволяет исполь-

зовать поиск слов по тексту, что экономит время при необходимос-

ти уточнения материала предыдущих тем. Данный поиск соверша-

ется быстрее, чем поиск по индексу, который может быть предложен 
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печатной формой учебного пособия. Таким образом, обучающиеся 

могут экономить время, переходя к заданиям сразу же при изуче-

нии предметного материала. Данная функция также обеспечивает 

практикоориентированность предметной части (изучение теорети-

ческой информации подкрепляется практическим заданием). Кроме 

того, преподаватель может варьировать структуру занятия, адапти-

руясь к изменяющимся условиям учебного процесса. 

Перечисленные преимущества предполагают определенный 

уровень технического обеспечения учебного процесса: наличие 

проектора, интерактивной доски, компьютера с доступом в Интер-

нет, индивидуальные электронные устройства студентов (планшет, 

электронная книга, смартфон). Преимущества электронной формы 

учебного пособия распространяются и на часть, содержащую зада-

ния к практическим занятиям или семинарам. Часть электронной 

формы учебного пособия, содержащая задания к практическим за-

нятиям, позволяет одновременно использовать как традиционные 

методы усвоения предметного материала (подготовка обучающи-

мися самостоятельных докладов-презентаций по предложенным 

темам в режиме групповой или индивидуальной работы), так и про-

ектные (изучение предметной информации при помощи анализа 

текста — результата дискурсивной деятельности и выявления за-

кономерностей функционирования звуковой системы языка в раз-

личных прагматических условиях). Кроме того, одновременная 

презентация аудиальной и символьной форм практического зада-

ния способствует улучшению работы механизмов внимания и па-

мяти и их распределению, что представляется необходимым в усло-

виях искусственного билингвизма [8; 10]. Данное преимущество 

электронной формы учебного пособия также влияет на снижение 

интерференции родного языка в процессе обучения иностран-

ному языку [7; 9; 12]. 
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Сопоставление тестовой части показало наличие вышеупо-

мянутых преимуществ электронной формы учебного пособия. 

Кроме того, возможность одновременной презентации практиче-

ского задания, требующего свободного ответа в виде анализа зву-

ковой последовательности, дает возможность дополнительной ак-

тивации процессов распределения внимания и памяти, что поло-

жительно сказывается на мотивации обучающихся [19]. Сопостав-

ление вспомогательных материалов, предложенных в приложениях 

и глоссарии, не выявило значительных отличий в организации дан-

ных форм учебного пособия, за исключением упомянутых ранее: 

использование перекрестных ссылок, которые позволяют эконо-

мить время учебного процесса и способствуют формированию ас-

социативных связей между понятиями при изучении предметной 

информации. 

В ходе проведения тестовых заданий было получено 36 ра-

бот, относящихся к периоду использования бумажной формы учеб-

ного пособия, и 41 работа, относящаяся к периоду использования 

электронной формы учебного пособия, в стадии тестирования. Все 

тестовые задания представляют собой комплекс из двух частей, 

первая из которых представляла собой тест множественного вы-

бора и была направлена на проверку уровня усвоения предметной 

информации, вторая часть представляла собой комплект заданий 

в количестве двух штук. Задания второй части предполагали сво-

бодный аргументированный ответ. Тестовое задание было рас-

считано на выполнение в течение учебного занятия (1 час 30 ми-

нут). Тестовое задание выполнялось в письменной форме. Задания, 

выполнение которых не было закончено, были включены в кате-

горию успешности выполнения менее 60 %. Полученные резуль-

таты отражены в таблицах (Таблицы 1, 2).  

Согласно результатам диаграммы, качественная успешность 
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выполнения первой части финального тестового задания выше для 

электронной формы. Несмотря на то, что такое повышение не носит 

выраженного характера, следует отметить, что повышение значе-

ний в этой части диаграммы (первая и вторая категории) происходит 

за счет перераспределения результатов успешности выполнения 

задания 60–70 %, что соответствует оценке «удовлетворительно» 

(третья категория). Таким образом, наблюдается улучшение вы-

полнения задания теми, кто мог получить хорошую или удовлет-

ворительную оценку (вторая и третья категории) (рисунки 1, 2). 

Рисунок 2 демонстрирует процентное соотношение успеш-

ности выполнения заданий. Таблица 2 показывает достаточно вы-

сокий рост результатов с высокой степенью успешности (первая 

и вторая категории), снижение результатов с удовлетворительной 

успешностью (третья категория). Четвертая категория, объединя-

ющая результаты с успешностью выполнения задания менее 

60 %, показала наиболее интересные результаты: рисунок 2 пока-

зывает, что количество работ с неудовлетворительным результа-

том, а также частично выполненных работ заметно уменьшается 

(четвертая категория). 



 

 

Таблица 1 — Результаты первой части тестового задания  

Table 1 — Results of Part 1 of the final test  

Измеряемый 

параметр 

Количество заданий 

(успешность 

выполнения — 90–100 % ) 

Количество заданий 

(успешность 

выполнения — 70–90 % ) 

Количество заданий 

(успешность 

выполнения — 60–70 % ) 

Количество заданий 

(успешность выполнения 

менее 60 % , в том числе 

выполненные частично) 

Тестовые задания 

(печатная форма 

учебного издания) 4 21 7 3 

Тестовые задания 

(электронная форма 

учебного издания) 5 26 6 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 1 — Процентное соотношение успешности выполнения заданий (часть 1) 

Figure 1 — Percentage of success in completing tasks (part 1)  

 

 



 

 

Таблица 2 — Результаты второй части тестового задания 

Table 2 — Results of Part 2 of the final test  

Измеряемый 

параметр 

Количество заданий 

(успешность 

выполнения — 90–100 % ) 

Количество заданий 

(успешность 

выполнения — 70–90 % ) 

Количество заданий 

(успешность 

выполнения — 60–70 % ) 

Количество заданий 

(успешность выполнения 

менее 60 % , в том числе 

выполненные частично) 

Тестовые задания 

(печатная форма 

учебного пособия) 3 19 9 5 

Тестовые задания 

(электронная форма 

учебного пособия) 9 25 5 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 2 — Процентное соотношение успешности выполнения заданий (часть 2) 

Figure 2 — Percentage of success in completing tasks (part 2)



 

 
 
120 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 1,2024 

 

Ю
. 

А
. 

Н
ен

а
ш

ев
а

, 
О

. 
Ю

. 
А

ф
а
н
а

сь
ев

а
 

Полученные результаты анализа второй части задания по-

казывают, что одновременная презентация заданий в символьной 

и аудиальной формах положительно влияет на выполнение второй 

части тестового задания, требующего поиска ответа на поставлен-

ный вопрос. Очевидно, что аудиальная форма способствует опре-

делению правильной стратегии поиска и идентификации необхо-

димой информации в тексте. Однако, это ставит определенные за-

дачи перед преподавателем, доказанные в процессе апробирования 

электронной формы учебника в образовательном процессе, а именно: 

преподаватель обязан уделять внимание этому аспекту при прове-

дении практических занятий, чтобы закрепить навык одновре-

менного восприятия аудиальной и символьной форм при поиске 

решений в образовательном процессе.  

Результаты показывают перераспределение показателей 

успешности выполнения заданий в сторону повышения в первых 

двух категориях. Категории показателей, характеризующих удо-

влетворительную и неудовлетворительную успешность выполне-

ния задания, проявляют более интересную тенденцию. Снижение 

показателей в четвертой категории среди обучающихся с исполь-

зованием электронной формы учебного пособия характеризует бо-

лее эффективное управление временем во время выполнения зада-

ния — количество обучающихся, выполнивших задание частично, 

снижается, что сказывается на доле относительной успешности 

выполнения задания. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Анализ печатной и электронной форм учебного пособия по 

дисциплине «Теоретическая фонетика английского языка» вы-

явил формальные и содержательные различия, оказывающие вли-

яние на структуру образовательного процесса, возможность его 

адаптации к изменяющимся условиям и прогнозирование резуль- 
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татов обучения. Данные различия определяют особенности вос-

приятия и интернализации предметной информации, представлен-

ной в символьном и комплексном — объединяющим несколько 

форматов информации — видах, на необходимость принятия во 

внимание которых указывает ряд исследователей.  

Преимуществами электронной формы учебного пособия 

является разнообразие форматов презентации информации, в том 

числе и вспомогательных иллюстрирующих материалов, возмож-

ность их комбинирования для одновременного или последователь-

ного предъявления, адаптивность иллюстрирующих материалов. 

Отмеченные преимущества положительно влияют на мотивацию 

обучающихся, усвоение предметной информации, умение распре-

делять ресурсы внимания и памяти при выполнении тестовых за-

даний, общую успешность выполнения заданий.  

Главным недостатком электронной формы учебного посо-

бия следует считать необходимость хорошего технического осна-

щения образовательного процесса. Среди преимуществ печатной 

формы учебного пособия следует считать возможность использо-

вания в самых неблагоприятных условиях технического обеспе-

чения образовательного процесса. Среди недостатков следует от-

метить необходимость дополнительной работы преподавателя по 

настройке и упорядочиванию вспомогательных иллюстрирующих 

материалов для проведения занятия, а также по настройке допол-

нительного технического оборудования.  

Таким образом, следует сделать вывод, что использование 

электронной формы учебного пособия представляет собой средство 

комплексной образовательной технологии, отвечающей требова-

ниям нового документа, содержащего требования к программам 

«Ядра педагогического образования» и способствующей решению 

актуальных в рамках действующей образовательной идеологии 
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задач, а именно: 

– электронная форма способствует унификации методиче-

ских рекомендаций и в то же время сохраняет определенную сво-

боду, позволяющую преподавателю настраивать обучение в соот-

ветствии с изменениями непосредственного занятия; 

– электронная форма учебного пособия способствует ин-

тенсификации профессиональной направленности процессов 

обучения путем комплексного использования всех элементов об-

разовательного процесса, в том числе и тех, которые, не являясь 

частью предметной подготовки, помогают реализации предмет-

ных и общих педагогических задач;  

– электронная форма учебного пособия облегчает работу 

преподавателя в части рационального использования времени 

учебного процесса, что позволяет, не только более эффективно ре-

шать задачи предметной подготовки традиционными средствами, 

но и реализовывать предметную подготовку посредством проект-

ной деятельности на всех этапах образовательного процесса.  

Все вышеизложенное позволяет в полной мере обеспечить 

формирование профессиональных компетенций, предусмотрен-

ных «Ядром педагогического образования». 

5 Заключение (Conclusion) 

Рассматривая проблему образовательных технологий, сле-

дует уделять внимание не столько разработке совершенно новых 

технологий, требующих дополнительного тестирования в усло-

виях непосредственного образовательного процесса, сколько мо-

дификации уже существующих технологий, кардинальному изме-

нению их средств, форм и способов применения. Это позволит 

повысить эффективность образовательного процесса и прогнози-

ровать достижение обучающимися запланированных результатов 

обучения в условиях массового образования. Это также позволит 
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адаптировать протекание образовательного процесса в соответст-

вии с характеристиками обучающихся, а также в соответствии с 

условиями образовательного процесса. На примере электронной 

формы учебного пособия представленное исследование показало 

валидность цифровизации традиционного учебного пособия и воз-

можность кардинальной модификации его содержания. Такая мо-

дификация способствует использованию учебного пособия обу-

чающимися с разными психофизиологическими характеристиками, 

в том числе ОВЗ, отвечает требованиям адаптивности средств 

обучения к изменениям образовательного процесса, а также поз-

воляет решить вопросы, связанные с формированием мотивации 

в процессе обучения и прогнозированием результатов обучения. 
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ELECTRONIC STUDY AID AS A MEANS 

OF COMPLEX EDUCATIONAL 

TECHNOLOGY IN TEACHING THEORETICAL 

PHONETICS OF A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract 

Introduction. The article presents the relevance of using 

an electronic textbook as a means of comprehensive educational 

technology in teaching the discipline “Theoretical Phonetics of 

the English Language” in accordance with the methodological 

requirements of the “Core of Higher Pedagogical Education”; an 

analysis of digitalization as a way of mastering the theoretical 

subject content of a discipline in the format of digital content is 

presented. The purpose of the presented work is to analyze the 

formal and content differences between the printed and elec-

tronic forms of the textbook, identify their advantages and dis-

advantages, determine the influence of the identified advantages 

and disadvantages on the structure of the educational process, 
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the ability of participants in the educational process to adapt to 

changing conditions, and predict learning outcomes.  

Materials and Methods. The presented research uses the 

following general scientific and specific scientific methods: 

analysis of scientific and theoretical literature on the research 

topic sets the goal of identifying the most significant factors de-

termining the direction of digitalization in the modern educa-

tional process; the cognitive-discursive approach used ensures 

the interdisciplinarity of the study, comparative analysis, includ-

ing testing and methods of statistical data processing, represents 

a quantitative processing of the research results. The presented 

study offers a quantitative assessment of the effectiveness of us-

ing the electronic form of the textbook. Quantitative assessment 

of the results of a study of the effectiveness of using an electronic  

form of teaching aid in the educational process is carried out on 

the basis of intermediate testing over a period of two years.  

Results. Based on the analysis of the test results, the elec-

tronic form of the textbook was verified as a means of complex 

educational technology in teaching the discipline “Theoretical 

Phonetics of the English Language”, which solves a number of 

problems not only in the subject part of the discipline, but also 

general pedagogical tasks related to teaching the skills of dis-

tributing the student’s psychophysiological resources to in-

crease the effectiveness of educational process; the advantages 

and disadvantages of two forms of teaching aids used in the 

practice of teaching the discipline are identified and described.  

Discussion. It is emphasized that in the long term, the use 

of the electronic form of the textbook provides not only an in-

crease in learning outcomes, due to the multimodality of the ma-

terials used, but also a reduction in material costs for technical 

support associated with the need to update the stock of printed 

textbooks in accordance with the requirements of work pro-

grams. 

Conclusion. The use of the electronic form of the text-

book in teaching the discipline “Theoretical Phonetics of the 

English Language” contributes to a more effective formation 



 

 
 
 
 

Pedagogical Sciences 

 
 

127 

 

E
lectro

n
ic stu

d
y a

id
 a

s a
 m

ea
n

s o
f co

m
p

lex E
d
u

ca
tio

n
a

l T
ech

n
o

lo
g

y in
 T

ea
ch

in
g

 th
eo

retica
l p

h
o
n

etics o
f a

 F
o

reig
n
 L

a
n

g
u

a
g

e
 

and development of general professional and professional com-

petencies provided for by the methodological recommendations 

“Core of Higher Pedagogical Education”. The effectiveness of 

using the electronic form of the textbook increases due to the 

interaction of several factors. The electronic form seems more 

convenient to use due to the availability of keyword search func-

tions, which significantly reduces the preparation time for inter-

mediate testing. In addition, the multimodal nature of the pre-

sented illustrative materials, as well as testing materials, 

contributes to the distribution of attention and memory re-

sources, allowing more efficient retrieval of the obtained data 

from long-term memory. 

Keywords: Electronic textbook; General professional 

and professional competencies; Cognitive-discursive approach; 

Auditory and visual form; Comprehensive educational model.  

Highlights:  

The advantages and disadvantages of two forms of tea-

ching aid are highlighted and described; 

A comparative analysis of learning results was carried out 

using two forms of the teaching aid, verifying the influence of 

the form of the teaching aid on the mastery of the subject part 

of the discipline and the formation of knowledge, skil ls and 

competencies; 

Presented and confirmed by the results of cognitive and 

psychological studies of the basis for the most effective use of 

resources in the conditions of the modern educational process, 

offered by the electronic form of the textbook as a  means of 

complex educational technology.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ЛИДЕРСТВА 

Аннотация 

Введение. В статье рассмотрены различные теории проис-

хождения феномена лидерства, проанализированы различные под-

ходы развития лидерских качеств, объяснена актуальность развития 

лидерских качеств подростков. Цель статьи — исследовать эволю-

цию понятия феномена лидерства, выявить предпосылки развития 

лидерских качеств подростков, обосновать зависимость возник-

новения феномена лидерства с уровнем развития цивилизации. 

Материалы и методы. Основным методом исследования 

являлся конетнт-анализ нормативно-правовых документов, анализ 

философской, педагогической, психологической и социологичес-

кой литературы. В процессе исследования использован историко-

структурный метод, позволяющий выявить проблему развития фе-

номена лидерства и ее компоненты. Также был использован кон-

структивно-генетический метод исследования, обеспечивающий 

рассмотрение проблемы теорий лидерства с определением этапа 

их генезиса. 
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Результаты. С помощью методов теоретико-эмпирического 

научного исследования удалось выделить этапы развития понятия 

«лидерство» и его дефиницию, обосновать необходимость разви-

тия качеств лидера у детей и подростков на протяжении всего пе-

риода воспитания и образования. В ходе исследования удалось 

определить подходы к изучению и классификации теорий лидер-

ства, обосновать различные концепции происхождения феномена 

лидерства в идеях античных философов, мыслителей эпохи сред-

невековья, Возрождения, Просвещения и их эволюции в XX веке. 

Обсуждение. Необходимость понимания феномена лидер-

ства подростками и их мотивации к развитию лидерских качеств 

диктуется государственной политикой стран, заинтересованных в 

кадровом потенциале подрастающего поколения. Понимание ос-

новных идей и концепций возникновения феномена лидерства 

дает возможность разработки методик развития данных качеств у 

обучающихся основного и дополнительного образования. 

Заключение. Ретроспективный анализ развития теорий ли-

дерства показал, что их ключевые различия связаны с уровнем 

развития цивилизации. На протяжении развития педагогической 

науки изменялись теории и подходы развития лидерских качеств. 

Происходила эволюция в классификации необходимых лидеру ка-

честв. Лидерство рассматривается нами как совокупность лидер-

ских качеств, которые необходимо культивировать и развивать с 

самого юного возраста в течение всего процесса воспитания субъ-

екта. Изучение, анализ и обобщение ключевых торий лидерства, 

обозреваемых отечественными и зарубежными учеными, состав-

ляет научную базу для разработки научно-практических методов 

развития лидерства. 

Ключевые слова: лидер; феномен лидерства; универсаль-

ные навыки; лидерские качества; развитие; теории лидерства; дея-

тельностный подход; поведенческий подход; ситуативное лидерство. 

Основные положения: 

– рассмотрены основные теории лидерства; 

– установлены закономерности эволюции роли лидера с 

уровнем развития общества; 
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– выявлены предпосылки развития лидерских качеств под-

ростков в современной образовательной системе. 

1 Введение (Introduction) 

Исследовательский интерес феномена лидерства затраги-

вает несколько сфер науки. Антропология рассматривает данный 

феномен в разрезе изучения природы человека, педагогика уста-

навливает связи между воспитанием и образованием подростка 

лидера,  психология классифицирует качества лидера, социология 

направлена на поиск лидерских качеств подростков. 

Необходимость изучения лидерства обусловлена потреб-

ностями развития общества, нуждающегося в лидерах в любых 

сферах взаимодействия людей друг с другом. Причины и суть воз-

никновения феномена лидерства изначально являлись одним из до-

минирующих вопросов философии. С развитием общества данные 

вопросы начали волновать психологов, социологов, а позже вопрос 

возникновения лидерства и способы его развития стали приори-

тетной задачей педагогики. Современный быстро развивающийся 

постиндустриальный мир, основанный на высоком инновацион-

ном потенциале, требует решения проблемы развития лидерских 

качеств и формирования кадрового ресурса.  

Научной основой педагогической системы взаимодействия 

педагога с подростками, проявляющими лидерские качества, со-

ставляют научные теории о природе феномена лидерства и осо-

бенностях его формирования. Задачей ретроспективного анализа 

является рассмотрение эволюции представлений о сущности, пер-

вопричинах и структуре лидерства. Это позволит обобщить и про-

анализировать существующие подходы к феномену лидерства и 

определить стратегии педагога по взаимодействию с подростками-

лидерами. 
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2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В ходе проведенного исследования использовался комплекс 

теоретических методов научного исследования: теоретический ана-

лиз философских, педагогических, исторических и психологичес-

ких трудов исследователей, работавших над проблемой феномена 

лидерства; контент-анализ основных и дополнительных образова-

тельных программ, направленных на развитие лидерских качеств 

подростков; анализ нормативно-методической документации и 

государственных приоритетных образовательных проектов. В про-

цессе написания статьи также рассматривались и анализировались 

нормативно-правовые источники, справочная литература. 

С применением методов анализа и классификации были по-

лучены результаты ретроспективного анализа теорий лидерства, 

методы сравнения и обобщения позволили выделить этапы разви-

тия понятия «лидерство» и его основные дефиниции, обосновать 

необходимость разработки методологических основ процесса раз-

вития лидерских качеств подростков. 

3 Результаты (Results) 

Ретроспективный анализ теорий лидерства потребовал глу-

бокого изучения основных теорий феномена лидерства. Первые 

попытки характеристики лидера встречаются в античной филосо-

фии. Подходы к изучению и классификации лидеров в античном 

мире имели различный характер, но все они концентрировались 

на политическом лидерстве и были тождественны управлению 

государством. Гераклит Эфесский, рассуждая о власти и лидерстве 

заявлял, что власть — удел лучших. Этот факт Гераклит объяснял 

тем, что «лучшие отдают предпочтение одному из всего: вечную 

славу (всему) тленному» (Мотрошилова Н. В., Шичалина Ю. А. 

История философии : учеб. пособие. М. : Запад-Россия-Восток, 

2000. 480 с.). 
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Идеи античных ученых были выстроены на концепции ге-

роев и Богов, уходя корнями в мифологию. Лидер античного мира 

воплощал в себе черты героя, являющегося лидером с рождения. 

Этим и объяснялось его предназначение возглавлять человечество, 

так как происхождение героев в мифологии древней Греции но-

сило божественный характер.  

Позднее ряд философов отказывается от мифологических 

традиций. Демокрит отказывается от существования Богов, срав-

нивая последних с воздухом, содержащим в себе атомы огня. Сок-

рат в своих суждениях о жизни древнего общества, приходит к вы-

воду о преимуществе разума в личной и общественной жизни. Со-

крат никогда не поддерживал теорию равенства людей. Наивысшее 

общественное благо он находил в опытном, умном и благородном 

правителе. Платон развивает теорию своего учителя Сократа. Рас-

суждая о лидерстве, он определяет, что люди от рождения несут 

разные качества и не могут быть равны, но высшая справедливость 

заключается в том, чтобы каждый человек занял то место в общест-

ве, к которому у него есть врожденная способность. Эти мысли 

стали основой его социально-политической парадигмы, где лидер-

ство — задача героев и философов, но никак не простых людей. 

Платон приходит к выводу о несовместимости лидерства и 

преследования собственных интересов. Лидер вынужден приносить 

собственные интересы в жертву ради интересов общества. Философ 

выделяет сложность самого понятия лидерства. «Самое страшное 

наказание для того, кто не желает править, — подчинение тому, 

кто хуже тебя. Я думаю, что страх оказаться в такой ситуации за-

ставляет достойных людей, облеченных властью, править другими» 

(Диалоги : соб. соч. Платона. СПб. : Азбука, 2000. 448 с.). Таким об-

разом, концепция лидерства Платона опирается на образ героя, за-

щитника, правителя и мудреца. Аристотель вопреки рассуждениям 
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Платона пытается вывести ряд лидерских качеств, необходимых 

правителю. К таким качествам он относит практическую мудрость, 

благожелательность и добродетель. Совокупность этих качеств, 

по мнению философа, и формирует репутацию достойного лидера. 

Таким образом, в античной философии роль лидера тождественна 

роли правителя, управляющего государством, а философ имел от 

рождения развитые лидерские способности, позволяющие ему уп-

равлять обществом. Необходимости поиска и развития лидерских 

качеств не существует. Идеи о возможности процесса их развития 

отсутствуют. 

В период раннего средневековья образ лидера как выдаю-

щегося представителя общества, способного возглавить коллектив 

сохраняется, но претерпевает ряд значительных трансформаций. 

Вследствие развития религии образ лидера становится приближен-

ным к образу праведника. Августин Аврелий, рассуждая о роли 

церкви, приходит к идее существования Града Божьего, который 

возглавляет идеальный человек, стремящийся к всеобщему благу.  

Доминирующая роль церкви в средние века определяет и 

исключительное предназначение лидера. В нее входят как масш-

табность правителей того времени, так и расширение рамок их де-

ятельности и самих поступков, являющихся значимыми для обще-

ства. В первую очередь внимание человека обращается на божест-

венную мудрость. 

Эпоха Возрождения потребовала  новых концепции разви-

тия идей о лидерстве, сохраняя при этом тождественность между 

образами лидера и правителя. Эразм Роттердамский считал иде-

ального правителя тем, в чьи обязанности входит забота о всеоб-

щем благе для общества. Н. Макиавелли в своей работе «Государь» 

выдвигает ряд условий, которым должен соответствовать  идеаль-

ный правитель: 
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– общегосударственные интересы должны быть приори-

тетнее собственных желаний. Важна стратегия, а не тактика; 

– доминирующее место в лидерской иерархии занимают 

главы церквей, после них следуют главы государств, за ними — 

писатели и философы; 

– мудрый основатель республики должен любыми путями 

овладеть властью сам;  

– «благо республики или царства не в том, чтобы иметь по-

велителя, который мудро руководил ею на протяжении всей жизни, 

а в том, чтобы это благо не пропало после его смерти» (Макиа-

велли Никколо, Курочкин Николай Степанович, Ливий Тит Госу-

дарь и Рассуждения на первые три книги Тита Ливия / пер. с ит. 

под ред. Н. Курочкина ; соч. Николая Макиавелли. СПб. : Русская 

книжная торговля, 1896. 502 с.). 

Английский философ Томас Гоббс видит идеальный обще-

ственный строй не в демократии, но и не в абсолютной власти ли-

дера. В своем труде «О гражданине», он подчеркивает, что историю 

развивают людские стремления и право сильного, а «верховные 

правители делают не все, что они хотят и считают полезным для 

государства, … причина заключается не в недостатке прав, а в 

стремлении учитывать интересы граждан» (Гоббс Т. Избранные 

произведения : в 2-х т. М. : Мысль, 1964. Т. 1. 348 с.). 

Концепция всеобщего лидерства рассматривается в трудах 

«Два трактата о правлении» Дж. Локка. Он оспаривает утвержде-

ние о божественности королевской власти и заявляет, что «для 

каждого человека, находящегося в гражданском обществе, не мо-

жет быть исключений из законов этого общества» (Локк Дж. Со-

чинения : в 3-х т. М. : Мысль, 1988. Т. 3. 668 с.). 

Идеи Локка развивает французский философ Ш. Монтескье, 

подчеркивая необходимость лидера в свободных последователях, 
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а не рабах. Его рассуждения в труде «О духе законов» говорят о том, 

что «повелитель должен покорять сердца, а не набрасывать путы 

на разум» (Монтескье Ш. Избранные произведения. М. : Госполи-

тиздат, 1955. 803 с.). Идеальным лидером в соответствии с рас-

суждениями Монтескье, является правитель, четко понимающий 

границы собственной власти, способный использовать ее при раз-

ных обстоятельствах. Дальнейшее развитие идей античности и 

средневековья в рассуждениях о феномене лидерства мы находим 

в трудах Ф. М. Вольтера. Рассуждая о концепции просвещённого 

монарха, он приходит к выводу об исключительности такого типа 

лидера. Должность правителя, по суждению ученого, должна про-

исходить из просвещенности, так как именно просвещенность 

направляет внимание правителя на благо страны и народа.  

Теория происхождения лидера как «великого человека» 

описана и в трудах немецких философов. Г. Гегель изображает ве-

ликого деятеля, как символ возрождение единой Немецкой импе-

рии. Концепция героя-монарха, обладающего абсолютной волей, 

является причиной всеобщего подчинения окружающих. Идеаль-

ный лидер в представлении Г. Гегеля — это личность, чье высшее 

благо — благо нации. Тождественность лидера и главы государ-

ства является одной из причин отсутствия потребности общества 

в лидерах на уровне руководителей. Не существует практик и ди-

агностик поиска лидерских качеств и их развития у подростков.  

Все вышеописанные концепции феномена лидерства эпохи 

cредневековья, Возрождения и Просвещения, продолжающие 

идеи лидерства античности ложатся в основу теории «великого 

человека», предполагающую, что лидерами не становятся, а рож-

даются. Лидер в понимании данной теории имеет врожденные ка-

чества идеального правителя, обладающего высшей благодетель-

ностью, Божьим даром и талантом полководца. Именно из теории 
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великого человека происходит теория лидерства нового времени — 

теория черт Ф. Гальтона. 

На данном этапе развития прослеживается научный инте-

рес исследователей в поисках качеств лидера. Перспективы разви-

тия лидерских качеств открывают новую сферу в педагогике — 

воспитание лидера. Теория черт основывается на концепции, со-

гласно которой лидер обладает рядом личностных качеств или со-

вокупностью определенных психологических черт, таких как ха-

ризма, выдающиеся способности организации и коммуникации. 

Один из основателей социальной психологии Габриэль Тард вы-

деляет качества, свойственные лидеру; креативность, нонконфор-

мизм и творческое мышление (Семечкин Н. И. Социальная пси-

хология на рубеже веков. Истории, теория, исследования : учеб. 

пособие. Владивосток : Издательство Дальневосточного универ-

ситета, 2003. С. 74. 133 с.). Французский исследователь Густав Ле-

бон, выделял в лидере совокупность черт: убежденность собствен-

ным идеям, упорство и фанатизм. При этом интеллект и ум, по 

Лебону, не являются качествами лидера, так как «мыслитель слиш-

ком ясно видит сложность проблем, чтобы он мог иметь когда-либо 

очень глубокие убеждения, и слишком мало политических целей 

кажутся ему достойными его усилий». Согласно Г. Лебону, только 

«фанатики с ограниченным умом, но с энергичным характером и 

с сильными страстями могут основывать религии, империи и под-

нимать массы» (Лебон Г. Психология народов и масс. СПб : Макет, 

1995. 311 с. (Памятники здравой мысли).  

Теория черт находит отражение в американской социальной 

психологии, где лидерству уделялось особое внимание. Характери-

стики лидера ложились в основу систем тестирования, использо-

вавшихся для отбора лидеров. В рамках разработки данной кон-

цепции были осуществлены сотни исследовательских проектов, 
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которые привели к созданию обширного перечня определенных 

лидерских качеств. Социологом К. Бэрдом был составлен список 

лидерских характеристик, рассматриваемых в различных исследо-

ваниях. Ученый приходит к выводу, что минимальное количество 

данных качеств равно 79, в число которых он включил дружелюбие, 

самоуверенность, инициативность, развитую способность к ком-

муникации (Андреева Г. М. Социальная психология : учеб. пособие. 

М. : Аспект-Пресс, 2008. 363 с.).  

Ральф Стогдилл, классифицируя основные качества лидера, 

выделяет пять основных: интеллект, доминирование над группой, 

уверенность в себе, активность и компетентность. Однако наличие 

данных качеств у того или иного индивида так и не смогли пол-

ностью объяснить происхождение феномена лидерства. Большин-

ство людей, обладающих данными качествами, так и не станови-

лись лидерами, оставаясь в роли подчиняющихся. При разработке 

своей теории Р. Стогдилл исследовал 120 качеств личности, отне-

сенных к лидерским. Однако в ходе исследования было выявлено, 

что наличие тех или иных качеств из списка не являются гарантией 

того, что индивид в группе займет доминирующее место. Кроме того, 

социолог выявил, что разные люди, обладающие совокупностью 

данных качеств, могут как стать лидерами, так и остаться на пози-

ции обычных членов группы.  

Попытки создания универсального списка лидерских качеств 

не увенчались успехом, и во второй половине ХХ века на смену 

«теории черт» пришли новые объяснения лидерства, предложен-

ные в рамках поведенческой и ситуативной теорий.  

На несостоятельность «теории черт» повлияло развитие би-

хевиористической школы, чьи идеи находят отражение в теориях 

менеджмента того времени. Влияние данной школы стало одной 

из причин появления нового подхода в исследованиях феномена 
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лидерства – поведенческого. Данный подход сосредоточил вни-

мание исследователей феномена лидерства на поведении руково-

дителей. Именно поведенческий подход лежит в основе теории 

классификации стилей руководства (Мескон М., Альберт, М., Хе-

доури, Ф. Основы менеджмента : учеб. пособие. М. : Дело, 1997. 

С. 412. 492 с.). 

При исследовании феномена лидерства с помощью поведен-

ческого подхода социологи уделяли внимание аспекту влияния, 

которое оказывает руководитель. В результате исследований были 

определены два основных типа поведения, характерные для раз-

личных лидеров: внимательное и заботливое отношение к членам 

своей команды и инициативность. Ренсис Лайкерт в своем иссле-

довании лидерского поведения назвал первый тип поведения «цен-

трированным на сотрудниках», а второй — «центрированным на 

производстве» (Семечкин Н. И. Психология социальных групп : учеб. 

пособие. М. : Директ-медиа, 2014. 458 с.). 

Поведенческий подход привел к прогрессу в вопросе разви-

тия феномена лидерства. Фокусировка на конкретном поведении 

руководителя, которое направлено на решение конкретных задач 

и достижение целей для всего коллектива имела успех среди ис-

следователей, но его основным недостатком являлась теория о су-

ществовании единственного, оптимального стиля руководства. Од-

нако, в результате исследований, основанных на поведенческом 

подходе, было выявлено отсутствие универсального подхода. Эф-

фективность определенного стиля лидера каждый раз зависит от 

конкретной ситуации, и изменение условий ведет к изменению в 

поведении лидера.  

Поведенческий подход находит свое отражение в более 

поздней теории развития лидерских качеств — ситуативной. Иссле-

дователи и ученые, придерживающиеся поведенческого подхода, 
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впоследствии признают необходимость ситуационного подхода к 

руководству, так как оптимальный стиль лидерства меняется в за-

висимости от ситуации. Ситуационная теория лидерства рассмат-

ривалась в трудах таких исследователей, как Хилтон и Голдиер. 

Ее главная концепция формируется на идее того, что лидерство в 

основном является результатом ситуации. При моделировании си-

туации, связанной с групповой деятельностью, лидирующие пози-

ции в коллективе занимают определенные индивиды, имеющие не-

обходимые для данной ситуации качества. При смене ситуации 

меняются и необходимые лидеру качества: как следствие, позицию 

лидера может занять другой член группы, который этими качест-

вами обладает. Согласно данной теории, лидерские черты являются 

относительным. К недостаткам ситуационной теории можно от-

нести отсутствие внимания к личностям, проявляющим личную 

активность в стремлении стать лидером в группе в независимости 

от ситуации. 

Критикуя ситуативную теорию, Ж. Пиаже отмечает, что по 

логике ситуативного подхода лидер превращается в индивида, ко-

торого коллектив не воспринимают как лидера вне ситуации, когда 

он может проявить свои лидерские качества. Для устранения дан-

ного противоречия Е. Хартли смоделировал четыре «модели», ко-

торые помогают объяснить причины становлении лидера в группе. 

Свои выводы по данным моделям он охарактеризовал в данных 

пунктах:  

1) если ты становишься лидером в одной ситуации, твои 

шансы стать им в другой ситуации повышаются;  

2) если ты проявил себя как лидер, ты обретаешь авторитет, 

что может помочь в закреплении своего лидерского статуса;  

3) группа воспринимает лидера стереотипно, и если ты стал 

лидером в одной ситуации, группа будет воспринимать тебя тако- 
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вым и в других ситуациях;  

4) лидером становится тот, кто стремится к этому. 

Ситуативная и поведенческая теория получили всесторон-

нее развитие в середине ХХ– начале XXI веков и нашли свое от-

ражение в педагогической теории. Развитие лидерских качеств 

стало приоритетной задачей западного образования. С помощью 

развития лидерских качеств подростков началось формирование 

кадрового потенциала подростков, становящихся впоследствии 

во главе корпораций. Ситуативный подход развития лидерских 

качеств ложится в основу тренингов развития лидерских подрост-

ков в учреждениях общего образования, деловых и психологиче-

ских игр в школах. Так, модель обучения лидерству в образова-

тельных заведениях США используют компиляцию ситуативного 

и поведенческого подхода, организованную по четырем пунктам: 

– подростки получают информацию о себе и других членах 

коллектива; 

– формируют видение лидерства, лидера и качеств, необхо-

димых лидеру; 

– с помощью тренингов и дискуссий формируют собствен-

ные лидерские качества и навыки, необходимые для доминирова-

ния в группе; 

– используют навыки на практике через деловые игры или 

систему подчинения, служения [1]. 

Диагностика, выявление и развитие лидерских качеств вмес-

те с умением их применять в группе превращается в современный 

вызов педагогического исследования.  

Отдельно стоит отметить отечественные подходы в иссле-

дованиях развития лидерства у подростков. В советской социально-

психологической литературе в течение нескольких десятилетий 

отсутствовал интерес к проблеме лидерства. Это обуславливалось 
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не только теоретическими позициями исследователей, а идеологи-

ческими и политическими договоренностями того времени, когда 

руководства партии и государства считались единственными лиде-

рами. Глава государства являлся назначаемой должностью, что шло 

в разрез с теорией политического лидерства. В разрабатывавшейся 

в то время социальной психологии, включая исследования по ли-

дерству, использовался деятельностный подход, который был пред-

ложен А. Н. Леонтьевым. Данный подход имеет ряд общих призна-

ков с ситуативной и поведенческой теорией лидерства, предложной 

на Западе, так как в нем также анализируется взаимосвязь лидера 

с окружающей средой. Ключевым отличием деятельностного под-

хода от ситуативного и поведенческого, является фокусирование 

последних на внешних параметрах, включающих в себя место, 

время и обстоятельства группы. Деятельностный подход концен-

трируется на ключевых внутренних характеристиках коллектива, 

таких как общие цели, задачи, состав. Его приоритетной задачей 

является выбор лидера и эффективного стиля управления группой. 

В советском периоде исследования феномена лидерства 

были ориентированы исключительно на деятельностный подход 

и проблематику малых групп. Главной целью исследований явля-

лась разработка методики для эффективного определения лидера 

в группе и выявления его стиля. 

Исследования Б. Д. Парыгина выявили, что возникновению 

лидерства способствуют как объективные факторы, такие как об-

щие интересы, цели, потребности и задачи группы в определенной 

ситуации, так и субъективные. К субъективным факторам Б. Д. Па-

рыгин относит индивидуальные особенности лидера, его органи-

зационные способности и инициативность. В своей модели типо-

логии лидерства Б. Д. Парыгин отмечает три основные категории: 

содержание, стиль и характер деятельности лидера (Парыгин Б. Д. 
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Основы социальной психологической теории : монография. М. : 

Мысль 1971. 351 с.). 

Парыгин выделяет три вида лидерства по содержанию его 

деятельности: 

– лидер-вдохновитель, предлагающий программу действия 

для коллектива; 

– лидер-исполнитель, организующий работу в рамках уже 

существующей программы; 

– лидер, совмещающий оба фактора, выступающий в роли, 

как вдохновителя, так и организатора.  

Исследователь выделяет два основных стиля управления 

группой: демократический и авторитарный, а также смешанные 

стили, совмещающие элементы этих подходов. 

Характеристика деятельности лидера разделяется на уни-

версального лидера, проявляющего свои качества в любой ситуа-

ции и ситуативного лидера, чьи способности зависят от опреде-

ленных условий.  

Другой точки зрения придерживается Р. Л. Кричевский, ко-

торый рассматривает взаимодействие людей в группе как меха-

низм обмена ценностями, что становится результатом появления 

лидера в группе. Согласно его мнению, ценностный обмен ведет 

к межличностному взаимодействию, который является решающим 

фактором в возникновении феномена лидерства. Психологически 

ценностный обмен возникает в результате того, что ценностные 

характеристики индивида, включающие в себя опыт, умения, про-

являются в работе коллектива и приносят пользу партнерам и 

группе в целом. Взамен этих ценностей индивид, обладающий дан-

ными ценностями, получает авторитет и признание, что является 

ключевыми компонентами статуса в группе, которые в свою оче-

редь также являются групповыми ценностями. Лидером группы 
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становится тот человек, у которого ярче выражены особо значи-

мые ценности. 

Согласно исследованию, феномен лидерства является про-

цессом взаимодействия членов в коллективе, при котором проис-

ходит взаимный обмен ценностей, присущих членам группы. Реа-

лизация данных ценностей направлена на достижение совместных 

целей. Лидером группы становится индивид, имеющий наиболь-

ший ценностный потенциал, который обеспечивает ему авторитет 

и влияние на коллектив.  

Л. И. Уманский рассматривает феномен «лидерство» в кон-

тексте группы и предлагает следующее определение: «Лидерство — 

это степень влияния личности на членов группы и на группу в це-

лом» (Уманский Л.И. Психология воспитания в первичном коллек-

тиве : сборник научных трудов. Ярославль, 1980. 195 с.). Исследо-

ватель рассматривает группу как структуру, состоящую из различных 

психологических компонентов. К основным составляющим он 

причисляет такие подструктуры как: социальная направленность, 

подготовленность, организованность, интеллектуальная коммуни-

кативность, эмоциональная коммуникативность и волевая комму-

никативность. Л. И. Уманский учитывает разнообразные ситуации, 

с которыми сталкиваются группы, и различные задачи, которые 

им приходится решать, поэтому он выделяет различные лидерские 

роли, рассматривая лидерство как процесс.  

Современные разработки в дополнительном и общем обра-

зовании учитывают опыт советских исследований при разработке 

программ, направленных на развитие лидерских качеств подрост-

ков. Как ориентир широко используется деятельностный подход 

с его фиксацией на проблематике малых групп. В результате прове-

денных исследований современная отечественная педагогика при-

шла к четкому пониманию возможности диагностики и развития 
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лидерских качеств подростков и необходимости включения данных 

методик в образовательные программы дополнительного образо-

вания. Необходимость формирования юных лидеров диктуется 

как социальным заказом, связанным с ростом потребности общества 

в грамотных управленцах, так и потребностью молодежи [2]. Гос-

ударство оказывает всестороннюю поддержку образовательным 

учреждениям основного и дополнительного образования в РФ, 

работающим в направлении развития лидерских качеств подрост-

ков. Национальный приоритетный проект «Образование», в кото-

рый входят федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Со-

циальные лифты для каждого», «Школа будущего» нацелены на 

формирование лидерских качеств обучающихся с самого раннего 

возраста. 

Исходя из проведенного ретроспективного анализа теорий 

и концепций лидерства, исторический путь и эволюцию развития 

лидерских качеств подростков можно разделить на пять этапов 

(Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 

Table 1 

Этап 
Подход к пониманию 

лидерства. Основная концепция 

Область науки 

(ученые) 
Прикладное значение и применение 

I этап. 

Античность – 

раннее средневековье 

Качества лидера являются 

врожденными. Народом пра-

вят философы. Лидер должен 

заботиться о своем народе 

Философия 

(Аристотель, 

Платон,  

Демокрит) 

Изучение проблемы лидерства рассматрива-

ется в контексте общей философской проблемы 

управления государством 

II этап. 

XII век – 

начало XVII века (до 

эпохи Просвещения) 

Теория великого человека. 

Качества лидера являются 

врожденными. Лидер тожде-

ственен главе государства и 

имеет «божественное» пред-

назначение 

Философия 

(Ф. Аквинский, 

Э. Роттердамский, 

Н. Макиавелли) 

Феномен лидерства рассматривается нераз-

рывно с происхождением лидера. Лидер является 

правителем и несет великую «богоугодную» мис-

сию по управлению народом и страной. 

Причины возникновения лидерских качеств 

обуславливаются «божественной волей» и «боже-

ственной миссией», возложенной на лидера 

III этап. 

XVII в – 

середина XIX в. 

Идеи «всеобщего лидерства» 

и «лидера-героя». Роль ли-

дера рассматривается с пози-

ции привнесения всеобщего   

Философия, 

антропология 

(Т. Гобс, 

Дж. Локк, 

Лидерство рассматривается через призму воп-ло-

щения всеобщего социального блага. Антропологи 

и философы выделяют назначение лидера в его воз-

вышенной цели для общества.  



 

 

Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Этап 
Подход к пониманию 

лидерства. Основная концепция 

Область науки 

(ученые) 
Прикладное значение и применение 

III этап. 

XVII в – 

середина XIX в. 

блага для народа, в чьи задачи 

входит воспитание просвещен-

ного общества последовате-

лей. Происходит гуманизация 

роли лидера как правителя 

Ш. Монтескье, 

Г. Гегель) 

Концепции развития лидерства не востребованы 

системой образования. 

Причины возникновения лидерских качеств обу-

славливаются происхождением лидера 

IV этап. 

Середина XIX в. – 

первая треть XX в. 

Теория черт. Лидеру присущи 

определенные черты, являю-

щиеся врожденными.  

Личностная теория развития 

лидерства 

Социология, 

антропология, 

психология 

(Ф. Гальтон, 

Г. Лебон, 

Г. Тард) 

Изучение феномена лидерства происходит в 

контексте развития индивида через заложенные от 

рождения качества. Роль лидера становится тожде-

ственна роли руководителя коллектива. 

Возникают первые задачи развития лидерских 

качеств подростков для формирования кадрового 

ресурса управленца. 

Происходят попытки вычленения определенных 

черт, присущих лидерам, и ставится задача развития 

данных качеств у подростков. Появляются первые 

методики развития лидерских качеств подростков 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Этап 
Подход к пониманию 

лидерства. Основная концепция 

Область науки 

(ученые) 
Прикладное значение и применение 

V этап. 

Вторая треть XX в – 

начало XXI века 

Поведенческий подход разви-

тия лидерства. 

Теория ситуативного лидер-

ства. 

Деятельностный подход в раз-

витии лидерских качеств 

Социология 

(Е. Хартли, 

Б. Д. Парыгин, 

Л. И. Уманский) 

Формируется интенсивный подход в развитии 

лидерских качеств, обусловленный выявлением яв-

ных и скрытых способностей обучающихся к лидер-

ству. Формируется социальная мотивация развития 

лидерских качеств подростков. 

Осуществляется государственная поддержка об-

разовательных учреждений, развивающих лидер-

ские качества подростков. 

Осуществляется государственная поддержка об-

разовательных учреждений, развивающих лидер-

ские качества подростков 
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В ходе исследования было выявлено, что до середины XIX 

века развитие феномена «лидерство» рассматривалось отдельно 

от социально-педагогической практики и не было востребовано 

системой образования. Мыслители обращали внимание не на фе-

номен лидерства как социально-психологическое явление, а на 

объяснение первоисточника его происхождения: «божественное», 

даруемое свыше и тождественное роли правителя, имеющего соб-

ственную великую цель. До второй трети ХХ века в исследованиях 

феномена лидерства основополагающим в его структуре считались 

врожденные качества. Ученые сходились во мнении, что наличие 

тех или иных качеств делает человека лидером. Происходят по-

пытки систематизации необходимых качеств лидера, и разрабаты-

ваются педагогические методики по их развитию. Со второй трети 

XX века происходит разочарование в личностной теории лидер-

ства и попытки объяснить теорию лидерства с точки зрения пове-

денческого и ситуативного лидерства. Формируется социальный 

заказ развития лидерских качеств подростков, диктуемый потреб-

ностями прогрессирующего общества в руководителях. Происхо-

дит внедрение методик развития лидерских качеств в общие и до-

полнительные развивающие методические программы [3]. Развитие 

лидерских качеств становится одним из способов формирования 

цифровых компетенций молодых специалистов в образовании [4]. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Эволюция феномена лидерства характеризуется неослабе-

вающим интересом как среди социологов и психологов, так и среди 

ученых в области менеджмента образования. Интерес исследова-

телей феномена лидерства является причиной роста публикаций, 

посвященных данной проблеме. Дискуссии ученых вызывают как 

вопросы эволюции феномена лидерства, так и способы модерни-

зации уже существующих теорий лидерства и смещение фокуса 
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на развитие универсальных качеств лидера [5]. Проблема диагно-

стики и развития лидерских качеств активно обсуждается отече-

ственными и зарубежными педагогами. 

Развитие лидерских качеств подростков становится одним 

из вызовов систем дополнительного и общего образования. Про-

граммы дополнительного образования, несмотря на направлен-

ность, включают в себя разделы по развитию гибких навыков ли-

дера. Формирование модели универсального развития лидерских 

качеств стало доминирующей задачей как отечественных, так и 

зарубежных педагогов. Учитывая мнения исследователей фено-

мена лидерства и уделяя внимание всем рассмотренным теориям, 

мы считаем, что необходимо использовать исследования при раз-

работке программ дополнительного образования. Понимание эво-

люции лидерства, его происхождения, причин, связанных с воз-

никновением лидерских качеств, ведет к повышению мотивации 

подростков занимать доминирующие позиции в обществе, что по-

ложительно сказывается на уровне профессиональной компетен-

ции будущего управленца. Разработка моделей повышения лидер-

ской компетенции кадрового персонала становится приоритетной 

задачей зарубежных исследователей [6]. Отечественная система 

высшего образования сталкивается с новыми вызовами разра-

ботки универсальных качеств лидера, применяемых в различных 

областях карьеры будущего выпускника университета [7]. 

5 Заключение (Conclusion) 

В мировой науке разработка научных теорий лидерства как 

сложного системного явления объясняется сложностью и много-

гранностью природы исследуемого феномена, поэтому в последу-

ющем требуется обсуждение и выявление лучших практик обра-

зования для работы с подростками-лидерами в контексте изменений 

в образовательной системе и цифровой трансформации. Традици- 
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онные подходы к поиску и развитию лидеров, основанные на ме-

тодиках общего и дополнительного образования, сменяются пер-

сонифицированными моделями, которые требуют учета социаль-

ной мотивации, направленности личности и уровня саморегуляции. 

Процесс развития лидерских качеств обучающихся (выявление, 

диагностика, обучение, развитие и поддержка) требует своевремен-

ной диагностики, поиска эффективных образовательных техноло-

гий в образовании [8]. Требуется модернизация принятых в пси-

хологии и педагогике классификаций лидерства: по содержанию 

деятельности; по характеру деятельности; по направленности де-

ятельности. Анализ теорий лидерства как предпосылка и след-

ствие условий развития группового лидерства требует актуализа-

ции содержания совместной  деятельности и ее кооперативного 

стиля. Впоследствии видим правомерным изучение отечественных 

и зарубежных теорий развития лидерских качеств в коллективе 

как фактор, решающий проблемы человеческих отношений. Рас-

сматривая лидерство как продукт ситуативного поведения, отме-

тим, что лидер, ориентированный на задачу, добивается более ка-

чественных результатов, чем лидер, ориентированный на людей. 

Результаты исследования отечественных теорий лидерства пока-

зали что, существенное значение для понимания феномена лидер-

ства и его эффективности имеет уровень развития группового ли-

дерства. Исследование зарубежных теорий лидерства позволяет 

отметить недостатки ситуативного и личностного подхода разви-

тия лидерских качеств. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LEADERSHIP THEORIES 

Abstract 

Introduction. In the article is given retrospective various 

theories of the origin of the phenomenon of leadership, analyzes 

various approaches to the development of leadership qualities, 

explains the relevance of the development of leadership quali-

ties of adolescents. The purpose of the article is to investigate 

the evolution of the concept of the phenomenon of leadership 

for identifying the prerequisites for the development of leader-

ship qualities of adolescents, to substantiate the dependence of 

the phenomenon of leadership on the level of development of 

civilization. 

Materials and methods. The main research method was 

content analysis of regulatory documents, analysis of philosoph-

ical, pedagogical, psychological and sociological literature. 

During the research process, a historical-structural method was 

used to identify the problem of the development of the leader-

ship phenomenon and its components. A constructive-genetic re-

search method was also used, providing consideration of the 

problem of leadership theories and determining the stage of their 

genesis. 

Results. Using the methods of theoretical and empirical 

scientific research, it was possible to identify the stages of de-

velopment of the concept of “leadership” and its definition, to 

substantiate the need to develop leadership qualities in children 

and adolescents throughout the entire period of upbringing and 

education. In the course of the study, it was possible to identify 

approaches to the study and classification of leadership theories, 

substantiate various concepts of the origin of the phenomenon 

of leadership in the ideas of ancient philosophers, thinkers of 

the Middle Ages, Renaissance and Enlightenment and their evo-

lution in the 20th century.  

Discussion. The need to understand the phenomenon of 

leadership by adolescents and their motivation to develop lea -

dership qualities is dictated by the state policy of countries  
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interested in the personnel potential of the younger generation. 

Understanding the basic ideas and concepts of the emergence of 

the phenomenon of leadership makes it possible to develop 

methods for developing these qualities in students of basic and 

additional education. 

Conclusion. A retrospective analysis of the development 

of leadership theories showed that their key differences are re-

lated to the level of development of civilization. Throughout the 

development of pedagogical science, theories and approaches to 

the development of leadership qualities have changed. There has 

been an evolution in the classification of qualities necessary for 

a leader. We consider leadership as a set of leadership qualit ies 

that need to be cultivated and developed from a very young age 

throughout the entire process of educating the subject. The 

study, analysis and generalization of key theories of leadership, 

reviewed by domestic and foreign scientists, constitutes the sc i-

entific basis for the development of scientific and practical 

methods of leadership development.  

Keywords: leade; Leadership phenomenon; Universal 

skills; Leadership qualities; Development; Leadership theories; 

Activity approach; Behavioral approach; Situational leadership. 

Highlights: 

The main theories of leadership are considered;  

Patterns of evolution of the role of a leader with the level 

of development of society have been established;  

The prerequisites for the development of leadership qual-

ities of adolescents in the modern educational system have been 

identified. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ПОДХОДА 

К ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ  

Аннотация  

Введение. В данной статье представлен анализ состояния 

проблемы применения ценностно-смыслового подхода в педаго-

гическом процессе. Цель статьи авторы видят в уточнении поня-

тия «ценностно-смысловой подход в воспитании» и в определе-

нии средств преодоления существующих затруднений у учителей, 

выявленных в ходе исследования. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 

учителя школ города Челябинска. Основными методами являлись 

анализ научной литературы в области психологических и педаго-

гических аспектов проблемы применения ценностно-смыслового 

подхода в воспитательном процессе, проблемный анализ и анке-

тирование. Целью опроса было изучение понимания педагогами 
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сущности современного процесса воспитания с позиции цен-

ностно-смыслового подхода и выявление существующих труднос-

тей в его использовании. 

Результаты. Получены данные, свидетельствующие о фак-

тическом применении ценностно-смыслового подхода в процессе 

воспитательной деятельности. Более трети опрошенных педагогов 

не рассматривают воспитание как процесс смыслообразования. У 

трети респондентов вызывают затруднения понимание ключевых 

положений ценностно-смыслового подхода и совершение дейст-

вий по их применению. Таким образом, выявлено противоречие 

между необходимостью использования педагогами ценностно-

смыслового подхода к воспитанию подрастающего поколения, с 

одной стороны, и ориентированностью педагогов на «знаниевую» 

педагогику, с другой стороны. Выявленные затруднения по приме-

нению ценностно-смыслового подхода в процессе воспитания 

школьников могут быть устранены за счёт внесения корректив в 

программы и технологии педагогического образования. 

Обсуждение. Анализ исследуемой проблемы, отраженной 

в психолого-педагогической литературе, подтверждает ее особую 

актуальность на современном этапе. Авторы отмечают необходи-

мость рассмотрения сущности воспитания как ценностно-смыс-

лового взаимодействия с обучающимися и формирование у педа-

гогов соответствующего отношения к этому процессу. Современное 

состояние проблемы применения ценностно-смыслового подхода 

в воспитании характеризуется полной идентификацией понятий 

«значение» и «смысл», направленностью педагогической деятель-

ности на усвоение знаний о сущности той или иной ценности, за-

труднениями педагогов в действиях, способствующих формиро-

ванию у обучающихся личностных смыслов. 

Заключение. Существующие затруднения в применении пе-

дагогами ценностно-смыслового подхода в воспитании школьни-

ков возможно преодолеть путем внесения изменений в содержа-

ние профессиональной подготовки. Понимание различий между 

понятиями «значение» и «смысл», умение видеть широкий спектр 

значений духовно-нравственных ценностей и понятий, применение 
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проблемных методов позволит педагогам создать условия для раз-

вития ценностно-смысловой сферы личности школьников. 

Ключевые слова: ценностно-смысловой подход; ценност-

но-смысловое взаимодействие; духовно-нравственные ценности; 

процесс принятия ценностей; смыслообразование; школьники; 

будущие учителя. 

Основные положения: 

– главное назначение ценностно-смыслового подхода со-

стоит в обеспечении процесса смыслообразования в ходе усвое-

ния подрастающим поколением сущности отечественных духовно-

нравственных ценностей, результатом которого является обретение 

личностного смысла через принятие их значений; а также обога-

щение личностных смыслов школьников; 

– сущность ценностно-смыслового подхода заключается во 

включении ценностно-смысловой сферы личности в целеполага-

ние на уровне принятия личностью духовно-нравственных цен-

ностей.  

1 Введение (Introduction) 

Современное развитие духовно-нравственной сферы рос-

сийского общества характеризуется рядом рисков: идеологического 

насаждения чуждых россиянам ценностей, нанесения вреда нрав-

ственному здоровью граждан России, разрушения исторической 

памяти, ослабления российской гражданской идентичности и др. 

Одновременно наблюдается такое явление, как когнитивный дис-

сонанс, вызванный столкновением в сознании людей противопо-

ложных идей, верований, ценностей. Государством поставлена за-

дача развития форм и методов противодействия этим рискам (О 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года : Указ Президента Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 // Президент 

России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512). 

В связи с этим еще большую актуальность в отечественной 

психологии и педагогике получила проблема развития ценностно-
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смысловой сферы личности обучающихся, их духовно-нравствен-

ного воспитания. Это связано прежде всего не только с проблемой 

усвоения отечественных ценностей, но и проблемами смыслооб-

разования, принятия личностью духовно-нравственных ценностей, 

обретения личностного смысла (Д. А. Леонтьев, Л. Т. Потанина, 

В. И. Слободчиков, В. Ю. Хотинец, М. С. Яницкий и др.). 

Анализ источников свидетельствует об актуализации иссле-

дований применения в образовании ценностно-смыслового подхо-

да (Н. П. Анисимова, Е. Г. Белякова, Н. Г. Милованова, В. К. Рябцев 

и др.) [1–4]. К основным понятиям этого методологического под-

хода мы относим: духовно-нравственные ценности, смыслообразу-

ющую деятельность, ценностно-смысловое взаимодействие, значе-

ние и личностный смысл, смыслообразование, ценностно-смысло-

вую сферу личности, когнитивный диссонанс и др. 

Состояние проблемы применения ценностно-смыслового 

подхода в воспитательной деятельности было выявлено в процессе 

анализа современной психолого-педагогической литературы и пе-

дагогической практики. Результаты исследования ценностно-смыс-

лового подхода, представленные в трудах философов, психологов 

и педагогов, раскрывают его через определение сущности таких 

понятий, как ценности, смыслообразование, значение, смысл и др. 

Мы придерживаемся трактовки соотношения понятий «значение» 

и «смысл», представленной в трудах В. Ю. Хотинец на основе ана-

лиза научных работ Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Да-

выдова, А. Н. Леонтьева и др.: «Значение более объективно, чем 

смысл, лишь в силу того, что в нем аккумулирован опыт деятель-

ности не индивидуальной, а коллективной. Стало быть, в «значе-

нии» объекта, выступающего в виде «общего для всех», отражаются 

его объективные свойства и связи. «Смысл» заключается в при-

внесении субъективного эмоционально-оценочного отношения к 
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этим свойствам и связям, т. е. к «значению» (Хотинец, В. Ю. Этни-

ческое самосознание. СПб. : Алетейя, 2000. 240 с.). Д. А. Леонтьев 

определяет смысл как это субъективную значимость объекта или 

явления. Только тогда, когда то или иное значение ценности стано-

вится личностным значением, т. е. принятым личностью, можно 

констатировать появление личностного смысла (Леонтьев Д. А. 

Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 

реальности. М. : Смысл, 1999). Его значимость состоит в том, что 

именно он способен мотивировать деятельность. Анализ понятий 

«значение» и «смысл» позволил определить процесс смыслообра-

зования как осознание человеком того, какое из значений той или 

иной ценности, нравственной нормы, правила и т. п. является для 

него значимым, принятым, присвоенным, личностным и руковод-

ством в поведении в самых разных жизненных ситуациях.  

Мы согласны с видением Е. Г. Беляковой назначения цен-

ностно-смыслового подхода, а именно: в возможности преодоле-

ния противоречий «знаниевой» педагогики» (Белякова Е. Г. Смыс-

лообразование в педагогическом взаимодействии : автореферат 

дис. ... доктора пед. наук. Тюмень. 2009. 21 с.). Однако, на наш 

взгляд, при характеристике данного методологического подхода 

необходимо использовать два понятия: «значение» и «личностный 

смысл». Сопоставление именно этих понятий позволяет это сде-

лать достаточно точно и корректно.  

В Федеральной рабочей программе воспитания для обще-

образовательных организаций поставлена задача «усвоения обу-

чающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-

диций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отноше-

ний к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие)» 

(Федеральная рабочая программа воспитания. 170.2.4. Задачи 
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воспитания обучающихся в образовательной организации // Ми-

нистерство просвещения Российской Федерации : [сайт]. URL: 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/1002017). В 

ходе исследования выявлены существующие противоречия в про-

цессе воспитания подрастающего поколения. 

Практика современного воспитания молодежи в настоящее 

время активно меняется, но по-прежнему слабо учитываются гете-

рохронность духовно-нравственного развития личности (Н. А. Ко-

валь), условия смыслообразования (Р. Х. Шакуров и др.), необходи-

мость формирования ценностно-развивающей среды, возможности 

смыслопорождающего диалога (Е. Г. Белякова), использование 

технологии формирования критического мышления, технологии 

ценностного самоопределения, проблемного обучения, создания 

ситуаций выбора, метода проектов, исследовательского метода и др. 

Педагогический механизм смыслообразования реализуется 

посредством организации учебно-воспитательного взаимодействия 

в форме «диалога смыслов» и распределения «ролей» [4]. Л. Т. По-

танина вводит понятие смыслопреобразующей деятельности, ко-

торая направлена на создание ситуаций возможности эмоциональ-

ного отклика личности на ту или иную ценность [5]. А. М. Федоров, 

Е. Н. Федорова анализируют влияние интерактивных методов обу-

чения на развитие ценностно-смысловой сферы личности (кейс-

стади, портфолио, фокус-группа и др.). В зарубежной литературе 

крайне редко рассматриваются вопросы, связанные с развитием цен-

ностно-смысловой сферы личности. Однако одно из исследований 

британских учёных посвящено проблеме ценностей и отношениям 

между государством и педагогической профессией в целом [6]. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

С целью изучения понимания педагогами г. Челябинска сущ-

ности современного процесса воспитания, их отношения к нему 
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как к ценностно-смысловому взаимодействию и существующих 

затруднений в его реализации были использованы методы анке-

тирования и проблемного анализа, которые были направлены на 

выявление проблем в исследуемом процессе и способов их разре-

шения. В ходе анкетирования учителям был задан вопрос: «Какой 

вариант из предложенных трактовок сущности воспитательного 

процесса в наибольшей мере соответствует Вашему пониманию?» 

Среди вариантов для выбора были такие суждения, как: ценностно-

смысловое взаимодействие с учениками, создание условий для его 

личностного развития, применение технологий воздействия на лич-

ность для приведения его к принятым нормам общества, деятель-

ность по передаче опыта от старшего поколения младшим, органи-

зация специальных мероприятий. Цель такого задания — выявление 

личного отношения к пониманию воспитания как процесса, вли-

яющего на смыслообразование. 

Кроме того, учителям необходимо было ответить на воп-

росы: «Организация какого направления воспитания вызывает у 

Вас наибольшие трудности? Какие действия вызывают у Вас за-

труднения?». В ходе изучения результатов опроса проводился 

проблемный анализ, а именно: анализ причин возникших проблем 

и их возможных решений, а также оценка их эффективности. 

3 Результаты (Results) 

Учителям начальных классов в процессе анкетирования 

было предложено выбрать одну из четырех трактовок сущности 

воспитательного процесса, которая в наибольшей мере соответ-

ствует их пониманию. 

40,6 % учителей выбрали наиболее обобщенную стандарт-

ную, ставшую уже привычной формулировку: создание условий 

для личностного развития ученика. Только треть из них (31,3 %) 

рассматривают воспитание как ценностно-смысловое взаимодейст-
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вие с обучающимися. Пятая часть педагогов (21,9 %) рассматри-

вают этот процесс как воздействие на личность ученика для при-

ведения его к принятым нормам общества. 6,2 % традиционно 

определяют воспитание как деятельность по передаче опыта от 

старшего поколения младшим (Таблица 1). 

Таблица 1 — Понимание учителями начальных классов 

сущности воспитательного процесса 

Table 1 — Understanding by primary school teachers of the 

essence of the educational process  

Трактовка сущности воспитания Выбор, % 

1 Создание условий для личностного развития 

обучающихся  40,6 

2 Ценностно-смысловое взаимодействие с обучающимися 31,3 

3 Процесс как воздействие на личность обучающегося для 

приведения его к принятым нормам общества 21,9 

4 Деятельность по передаче опыта от старшего поколения 

младшим поколениям 06,2 

Таким образом, две трети учителей начальных классов не 

рассматривает процесс воспитания с точки зрения ценностно-

смыслового подхода. Зачастую их позиция связана с ориентирован-

ностью на «знаниевую» педагогику, непониманием значимости не 

только запоминания, овладения обучающимися информацией, но 

и значимости личностного отношения к ней, что является резуль-

татом процесса смыслообразования, осознанного принятия той 

или иной духовно-нравственной ценности.  

Второе задание было связано с определением степени при-

нятия педагогами цели, сформулированной в Федеральной про-

грамме воспитания (170.2.4. Задачи воспитания обучающихся в 

образовательной организации): «… развитие личности, создание 
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условий для самоопределения и социализации на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде» (Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования : приказ Минпросвещения 

России от 25 ноября 2022 года № 1028 : зарегистрировано в Ми-

нюсте России 28 декабря 2022 года № 71847). URL: 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/1002017). 

62,5 % опрошенных полностью принимают эту формули-

ровку, ориентируются на неё при организации воспитательного 

процесса; 12,5 % педагогов категорически не принимают ее: фор-

мулировка объемная, её трудно воспринимать и осознавать; чет-

верть учителей (25 %) понимают смысл данной формулировки, но 

при организации воспитательного процесса не ориентируются на 

неё. Таким образом, фактически более трети педагогов не воспри-

нимают педагогический процесс как процесс смыслообразования. 

Целью третьего задания стало выявление действий, харак-

теризующих ценностно-смысловой подход, но вызывающих у учи-

телей начальных классов затруднения при их реализации. Иссле-

дование показало, что только у одной трети педагогов действия 

(31,3 %), соответствующие ценностно-смысловому подходу к вос-

питанию, не вызывают затруднений. Анализ полученных резуль-

татов позволил выявить ряд проблемных ситуаций, а также их ис-

точников и способов разрешения. Более четверти учителей (28,1 %) 
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затрудняются в создании условий не только для усвоения, но и для 

принятия духовно-нравственных ценностей, 25 % опрошенных — 

в выстраивании воспитательного процесса в соответствии с норма-

тивными документами (ФГОС НОО, Федеральная рабочая прог-

рамма воспитания), пятая часть — в формулировании современ-

ных целей воспитания отдельного мероприятия. На уровне соци-

ального заказа существует противоречие между ориентированием 

государством педагогов на ценностно-смысловой подход к воспи-

танию подрастающего поколения, с одной стороны, и ориентацией 

педагогов на «знаниевую» педагогику, с другой стороны. На уровне 

изучения научно-методических, психологических, организацион-

ных проблем выявлено несоответствие между требованиями цен-

ностно-смыслового подхода и существующими затруднениями пе-

дагога в реализации необходимых действий. В ходе исследования 

названы направления воспитания, заявленные в Федеральной ра-

бочей программе воспитания, реализация которых вызывает у пе-

дагогов наибольшие трудности: ценности научного познания, тру-

довое и духовно-нравственное воспитание (Таблица 2). 

Таблица 2 — Действия, вызывающие у учителей трудности 

в процессе воспитательной деятельности 

Table 2 — Actions that cause difficulties for teachers  

In the process of educational activity  

Трудность Выбор, % 

1 Создание условий не только для усвоения, но и для 

принятия духовно-нравственных ценностей 28,1 

2 Выстраивание воспитательного процесса в соответ-

ствии с нормативными документами (ФГОС НОО1, пример-

ная программа воспитания2) 25,0 

3 Формулирование современных целей воспитания от-

дельного мероприятия 21,9 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Трудность Выбор, % 

4 Использование воспитательного потенциала символики, 

знаков отличия, обрядов, церемоний 15,0 

5 Разработка и проведение ключевых дел класса, направ-

ленных на развитие эмоциональной сферы личности обучаю-

щихся 09,4 

6 Разработка и проведение ключевых дел класса, направ-

ленных на приобретение опыта социально значимых действий 03,1 

Примечания 

1 Утвержден приказом Минпросвещения России от 31 мая 

2021 года № 286; 

2 Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года 

№ 2/20) 

Главным фактором решения существующих проблем, на наш 

взгляд, является совершенствование профессиональной подго-

товки педагогов, начиная с внесения корректив в программы и тех-

нологии педагогического образования и заканчивая повышением 

квалификации и самообразованием опытных педагогов. Очевидна 

необходимость формирования у будущих педагогов готовности к 

воспитательной деятельности, фундаментом которой может стать 

ценностное отношение и устойчивая мотивация к осуществлению 

воспитательной деятельности. В экспериментальном исследовании, 

проведённом Н. Ф. Ильиной и Н. Ф. Логиновой, представлены дан-

ные, свидетельствующие о наличии у 58 % молодых педагогов 

традиционного представления о смысле педагогической деятель-

ности как транслировании знаний [8]. 

Е. А. Сорокоумова, Д. С. Фадеев, С. Л. Борисова предлагают 
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для выявления смыслов ценностных ориентаций личности исполь-

зовать понимание метафоры [9]. С целью исследования личност-

ного смысла профессиональной деятельности был использован 

опросник К. В. Карпинского, Т. В. Гижук «Метафоры воспитатель-

ной деятельности» (Карпинский К. В., Гижук Т. В. Карьерная регуля-

ция и профессиональная успешность личности // Институт психо-

логии Российской академии наук. Организационная психология и 

психология труда. 2017. Т. 2, № 3. С. 86–118). Учителям был пред-

ложен ряд распространенных метафор, которые используются для 

описания различных ситуаций и занятий в человеческой жизни, 

которые надо было оценить с точки зрения соответствия их отно-

шению к воспитательной деятельности и ее результатам. Среди 

них были метафоры, свидетельствующие об отчуждении профес-

сии (бег по кругу, черпание воды решетом и т. п.), увлечении про-

фессией (дар судьбы, бальзам для души и др.), разочаровании в 

профессии (хождение по мукам, дамоклов меч). Результаты ис-

пользования данной методики показали, что 71,9 % учителей выб-

рали метафоры, свидетельствующие об увлечении профессией, 

что означает, на наш взгляд, наличие у них личностного смысла 

избранной профессии. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Состояние проблемы применения ценностно-смыслового 

подхода в педагогическом процессе можно характеризовать нали-

чием совокупности понятий, характеризующих его суть: ценность, 

значение, принятие, личностный смысл, ценностное отношение, 

смыслообразование и др. Анализ состояния проблемы применения 

ценностно-смыслового подхода в педагогическом процессе помог 

констатировать его преимущества перед «знаниевой» педагогикой. 

Он ориентирует педагогов не только на усвоение детьми знаний, 

значений той или иной духовно-нравственной ценности, но и, что 
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очень важно, на помощь в обретении ими личностного смысла, 

тем самым, побуждая к реализации воспитательного процесса как 

процесса смыслообразования. Осуществление именно ценностно-

смыслового подхода к воспитанию позволит сохранить и укрепить 

традиционные духовно-нравственные ценности российского наро-

да, поскольку то, что стало личностным смыслом человека, побуж-

дает его к деятельности в соответствии с этими ценностями.  

Затруднения педагогов, выявленные в ходе исследования, 

связаны с существующими противоречиями. Наиболее существен-

ным из них является противоречие между ориентированием педа-

гогов на ценностно-смысловой подход к воспитанию подрастаю-

щего поколения, с одной стороны, и ориентацией педагогов на «зна-

ниевую» педагогику, с другой стороны. Его возможно разрешить 

с помощью совершенствования психологической и аксиологичес-

кой составляющих содержания профессиональной подготовки и по-

вышения квалификации. Предполагаем, что ценностно-смысловой 

подход следует использовать в совокупности с синергетическим 

подходом. Он позволит педагогам отказаться от применения и спо-

собов прямого воздействия на личность воспитанника, заменив их 

совместным действием, сотрудничеством в обретении личностных 

смыслов. Обращение к аксиологии обогатит сознание педагогов 

целым спектром различных толкований, значений отечественных 

ценностей, что сделает личностный выбор осознанным. Эти изме-

нения приведут к рассмотрению педагогами сущности воспита-

ния как ценностно-смыслового взаимодействия с обучающимися. 

5 Заключение (Conclusion) 

Современное состояние проблемы применения ценностно-

смыслового подхода в процессе воспитания обучающихся харак-

теризуется преобладанием на практике «знаниевой» педагогики и 

недостаточным вниманием к обеспечению процесса смыслообра- 
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зования. Это связано с существующими затруднениями педагогов 

в деятельности по его реализации, которые возможно преодолеть 

путем совершенствования психологической и аксиологической 

составляющих содержания профессиональной подготовки. В ре-

зультате у учителей будет сформировано отношение к процессу 

воспитания как к процессу ценностно-смыслового взаимодействия 

учителя и обучающихся, содержание которого представляет собой 

обширный спектр различных значений духовно-нравственных 

ценностей, а основными методами являются поисковые и проблем-

ные методы, способствующие обретению личностного смысла тра-

диционных отечественных ценностей.  

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что его результаты можно использовать в процессе 

проектирования рабочих программ педагогических и психологи-

ческих дисциплин в организациях высшего и среднего педагоги-

ческого образования. 
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APPLICATION OF A VALUE-SENSE 

APPROACH TO EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN  

Abstract 

Introduction. This article presents an analysis of the state 

of the problem of applying the value-semantic approach in the 
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pedagogical process. The authors see the purpose of the article 

in clarifying the concept of “value-sense approach in education” 

and in determining the means of overcoming existing difficul-

ties for teachers identified during the study.  

Materials and methods. The study involved teachers of 

schools in the city of Chelyabinsk. The main methods were the 

analysis of scientific literature in the field of psychological and 

pedagogical aspects of the problem of applying a value-semantic 

approach in the educational process, problem analysis and ques-

tionnaires. The purpose of the survey was to study teachers' un-

derstanding of the essence of the modern process of education 

from the standpoint of a value-sensse approach and to identify 

existing difficulties in its use.  

Results. The data testifying to the actual application of 

the value-semantic approach in the process of educational activ-

ity are obtained. More than a third of the teachers surveyed do 

not consider education as a process of meaning formation. A 

third of respondents have difficulties understanding the key pro-

visions of the value-semantic approach and taking actions to ap-

ply them. Thus, a contradiction has been revealed between the 

need for teachers to use a value-sense approach to the upbring-

ing of the younger generation, on the one hand, and the orienta-

tion of teachers to “knowledge” pedagogy, on the other hand. 

The identified difficulties in applying the value-semantic ap-

proach in the process of educating schoolchildren can be elimi-

nated by making adjustments to the programs and technologies 

of pedagogical education.  

Discussion. Literature, confirms its special relevance at 

the present stage. The authors note the need to consider the es-

sence of education as a value-semantic interaction with students 

and the formation of teachers' appropriate attitude to this pro-

cess. The current state of the problem of applying the value-

semantic approach in education is characterized by the complete 

identification of the concepts of “meaning” and “sense”, the fo-

cus of pedagogical activity on the assimilation of knowledge 
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about the essence of a particular value, the difficulties of teach-

ers in actions that contribute to the formation of students per-

sonal senses. 

Conclusion. The existing difficulties in the application of 

the value-semantic approach by teachers in the education of 

schoolchildren can be overcome by making changes to the con-

tent of vocational training. Understanding the differences be-

tween the concepts of “meaning” and “sense”, the ability to see 

a wide range of meanings of spiritual and moral values and con-

cepts, the use of problem methods will allow teachers to create 

conditions for the development of the value-semantic sphere of 

the personality of schoolchildren. 

Keywords: Value-sense approach; Value-sense interac-

tion; Spiritual and moral values; The process of accepting val-

ues; Sense formation; Schoolchildren; Future teachers.  

Highlights:  

The main purpose of the value-semantic approach is to 

ensure the process of meaning formation during the assimilation 

by the younger generation of the essence of domestic spiritual 

and moral values, the result of which is the acquisition of per-

sonal sense through the acceptance of their meanings; as well as 

the enrichment of personal senses of schoolchildren;  

The essence of the value-sense approach is to include the 

value-semantic sphere of the individual in goal-setting at the 

level of acceptance of spiritual and moral values by the individ-

ual. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

ПОДРОСТКОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Аннотация  

Введение. Статья посвящена проблеме развития социально-

го интеллекта у подростков с ментальными особенностями, пред-

ставляющими самую многочисленную группу обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивного взаимодействия, включающую детей 
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с легкими формами когнитивных нарушений. Цель статьи — 

представить авторский подход к реализации педагогической тех-

нологии развития социального интеллекта у подростков c менталь-

ными нарушениями в инклюзивных группах на базе Всероссийс-

кого детского центра «Смена» (2022–2023 г. г.). 

Материалы и методы. Дизайн исследования построен на 

основе анализа научной литературы, посвященной изучению внут-

реннего мира подростка в аспектах развития социальных представ-

лений, умений, компетенций; синхронизации архитектуры субъек-

тивного образа социального мира человека с действительностью; 

развития социального интеллекта в формальных и неформальных 

общностях; преодоления социальных дефицитов у подростков с 

ментальными особенностями (с расстройством аутистического спек-

тра, задержками развития, с легкими интеллектуальными наруше-

ниями и их вариантами); а также диагностические методики, 

включающие наблюдение, тестирование, методы анализа и интер-

претации полученных данных, моделирования педагогической 

реальности. 

Результаты. Апробация технологии развития социального 

интеллекта у подростков с ментальными особенностями позволила 

конкретизировать условия ее реализации, показала необходимость 

моделирования гибридных (гибких) вариантов психолого-педаго-

гического сопровождения, предусматривающих не только инди-

видуальную работу, но и погружение в групповые (тренинговые) 

формы работы в инклюзивной группе. 

Обсуждение. Недостаточно разработанный дискурс рас-

сматриваемой проблемы не позволяет концентрировать деятель-

ность инклюзивным образовательным организациям по прираще-

нию социального и культурного опыта подростков с легкими фор-

мами когнитивных нарушений, сдерживает успешность включе-

ния как в учебном, так и в досуговом формате взаимодействия. 

Социальные дефициты подростков с ментальными особенностями, 

являясь триггером социальной дезадаптации, усугубляют вторич-

ные нарушения развития и снижают успешность образовательных 

достижений. 
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Заключение. Реализация технологии развития социального 

интеллекта у подростков с ментальными особенностями в усло-

виях инклюзивного взаимодействия в «Всероссийском детском 

центре «Смена» осуществлялась в условиях комплексного подхода, 

ориентированного на ценности сотрудничества, взаимопонимания 

и взаимопомощи, что позволило создать принимающую атмосферу 

для всех участников образовательных отношений, заложить в со-

знании каждого принцип ментального разнообразия. Результаты 

исследования подтвердили скрытый потенциал дополнительного 

образования в инклюзивном образовательном взаимодействии, 

позволили обнаружить ресурсы для обеспечения равного доступа 

к социокультурной среде всем его участникам. 

Ключевые слова: социальный интеллект; подростки; мен-

тальные особенности; инклюзивное взаимодействие. 

Основные положения: 

– подчеркнута особая роль социального интеллекта как не-

обходимого условия для формирования подростками с менталь-

ными особенностями жизненной перспективы; 

– выявлены особенности социального интеллекта подрост-

ков с ментальными особенностями, выражающиеся в слабой диф-

ференциации эмоциональных состояний у партнеров по взаимо-

действию, сложностях понимания контекста происходящего, преоб-

ладании ориентировки на внешние признаки эмоционального сос-

тояния, слабости понимания эмоционального состояния партнера; 

в трудностях установления связи между поступком и его результа-

том, несформированностью представлений о нормах и правилах 

поведения в частотных ситуациях, понимании мотива поведения 

партнера; дефиците социальных интересов; 

– разработана педагогическая технология развития социаль-

ного интеллекта подростков с ментальными особенностями в усло-

виях инклюзивного взаимодействия во «Всероссийском детском 

центре «Смена», позволившая подтвердить гипотезу исследования 

о положительном потенциале инклюзивной группы, реализуемом 

через гибкие форматы работы, направленной на развитие приемов 

саморегуляции, совершенствование эмоциональных проявлений 



 

 
 

 
Педагогические науки 

 
 

179 

 

П
ут

и
 р

а
зви

т
и

я
 со

ц
и

а
льн

о
го

 и
н
т

еллек
т

а
 п

о
д

р
о

ст
к
о

в с м
ен

т
а

льн
ы

м
и

 о
со

б
ен

н
о

ст
я
м

и
 в усло

ви
я
х и

н
к
лю

зи
вн

о
го

 вза
и

м
о

д
ей

ст
ви

я 

и осведомленности о чувствах партнера по общению, расширение 

социально-коммуникативного репертуара. 

1 Введение (Introduction) 

В инклюзивном контексте образовательных реалий активно 

артикулируются вопросы создания специальных условий, разра-

ботки образовательных программ, повышения качества педагоги-

ческой практики, тогда как задачи развития социальных представ-

лений, формирования социальной компетенции, амплификации 

социального интеллекта у обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и без таковых звучат только на уровне целевых 

ориентиров реализуемых стандартов. Скорость происходящих в 

общественно-государственном пространстве изменений (процессы 

межкультурной интеграции, глобализации, внешнеполитические 

изменения) предопределяет стремление догнать, перегнать, вос-

полнить национальные дефициты в той или иной сфере, что при-

водит педагогов к гонке за отчетностью, родителей — за рейтин-

гами и баллами, не позволяя своевременно оценить безвозвратность 

прошедших детских лет, проведенных в образовательной органи-

зации, тогда как единственная ценность, обретаемая человеком на 

этапе взросления — ценность накопленного социального опыта, 

которая быстро превращается в сферу дефицитов и требует уже 

специальных усилий психологов, тренеров, коучей. 

Продолжающийся «перекос» национальной системы общего 

образования в пользу академического компонента, обрекает обу-

чающихся с ментальными особенностями, включаемых в инклю-

зивное взаимодействие, на неуспех. Несмотря на то, что в федераль-

ной адаптированной образовательной программе для обучающихся 

с ментальными особенностями эта задача получила современную 

формулировку: «накопление и расширение социального опыта», 

приоритеты образования остаются прежними – «зуновскими». 
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Процессы интеграции (инклюзии), захватывающие систему обра-

зования, задающие вектор самоопределения выпускнику школы 

на будущую профессиональную реализацию, по сути не изменили 

приоритеты образования в отношении формирования и развития 

жизненных (социальных) компетенций, приобретаемых обучаю-

щимися с ментальными особенностями на протяжении всех лет 

обучения. 

Актуальность исследования определяется новыми качест-

вами и характеристиками инклюзивной образовательной среды, 

касающимися понимания условий успешности социальной адап-

тации подростков в условиях неопределенности и рисков, постро-

ения опережающих моделей внутреннего мира субъекта, выделе-

ния содержательных компонентов и функциональных направлений 

формирования и развития самосознания, необходимости опреде-

ления диагностических критериев, позволяющих прогнозировать 

и моделировать социальную успешность выпускника школы с мен-

тальными особенностями в жизненной перспективе.  

Цель статьи — в определении педагогических возможнос-

тей инклюзивного взаимодействия в развитии основного регуля-

тора поведения — социального интеллекта подростков с менталь-

ными особенностями.  

Со времен Э. Торндайка и Г. Олпорта социальный интел-

лект рассматривался как интегративная способность, формируемая 

под влиянием разнообразных внутренних и внешних факторов, 

представляющая собой сложный конструкт из интеллектуальных, 

эмоциональных, коммуникативных и поведенческих составляю-

щих, позволяющая субъекту социального взаимодействия пони-

мать, прогнозировать реакции партнеров по общению и принимать 

решения в выборе способа реагирования на происходящее [1, 2].  

Качество социальной жизни во многом предопределяется 
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личностными границами, половозрастной идентификацией, осмыс-

лением своего места в семье и мире, осознанностью личностных 

целей, ресурсов и дефицитов [2; 3; 4]. В подростковом возрасте 

перечисленные аспекты как компоненты субъективного мира ак-

туализируются, уточняются и наполняются новыми смыслами, 

становятся базисом для профессионального и личностного само-

определения [5; 6]. Вопросы жизненного и профессионального 

выбора часто зависят не от наличной ситуации, а от сформирован-

ности представлений о своих интересах, возможностях, доступных 

способах взаимодействия со социумом [7]. 

В условиях дизонтогенеза возрастные задачи детермини-

руются особым психофизическим статусом, превалирующим вли-

янием значимых взрослых, усугубляющимися в условиях инклю-

зии социально-коммуникативными дефицитами, возрастающей 

тревогой за себя и свое будущее [8; 9]. На особую связь аффек-

тивных и когнитивных компонентов психики указывал Л. С. Вы-

готский. В.И. Лубовский, В. Г. Петрова, Т. В. Розанова, У. В. Ульен-

кова, Л. Ф. Фатихова, Е. П. Кистенева, А.А. Харисова, Н. Б. Шевченко 

и др. отмечали особую роль многочисленных эмоциональных де-

фицитов в социальной адаптации подростков с особенностями раз-

вития [2; 9]. В качестве особых психолого-педагогических условий 

формирования социальной компетентности подростков в инклю-

зивном взаимодействии исследователи обращают внимание на 

доступность предъявляемых образцов социально-значимого пове-

дения, активное приращение собственного социально-коммуника-

тивного опыта, снижение эмоциональной напряженности во взаи-

модействии со средой, развитие самопознания через решение 

ситуационных задач, рефлексии успешных практик [9; 10]. Ряд со-

временных авторов выделяют в качестве сопутствующей задачи, 

обуславливающей степень эффективности развития социального 
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интеллекта подростков с ментальными особенностями, необходи-

мость совершенствования социальных навыков у взрослых, вклю-

ченных в образовательную инклюзию [11]. 

Поведение обучающихся с ОВЗ в инклюзивном взаимодей-

ствии часто характеризуется отсутствием у них визуальных мар-

керов неблагополучия («невидимая инвалидность»), скрытыми 

формами манифестации (отсутствием вычурности, демонстратив-

ности), признаками хронической социальной дезадаптации и нали-

чием интереса к сверстникам. Из-за имеющихся парциальных ин-

теллектуальных дефицитов, нестабильности в проявлении соци-

альных интересов, низкой двигательной активности, повышенной 

нервно-психической утомляемости, подростки с ментальными 

особенностями демонстрируют признаки социальной дезадапта-

ции в инклюзивном коллективе [12–14]. Тем не менее, они способны 

к продуктивной деятельности, к анализу своего поведения, могут 

иметь сферу специального интереса, не соотносимую с возрастом. 

Способности к эффективному социальному взаимодействию под-

ростков с ментальными особенностями вариативны и обусловлены 

не только ограниченными возможностями здоровья и особым ста-

тусом, но и социальным бэкграундом [15; 16]. 

При анализе практик с доказанной эффективностью обра-

щено внимание на технологии социального моделирования, наибо-

лее адекватные возрастным особенностям подростков, позволяю-

щие осуществлять коррекционно-педагогическое воздействие по 

развитию навыков конструктивного взаимодействия в конфликте, 

совершенствовать умения анализировать свой эмоциональный ста-

тус, интерпретировать результаты поведения, моделировать ситу-

ации и пути выхода их них, а главное — позволяют организовать 

эффективное инклюзивное взаимодействие между субъектами об-

разовательных отношений.  
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Изучение научного контура рассматриваемой проблемы, 

анализ психолого-педагогического дизайна инклюзивного образо-

вания, разработка и апробация педагогической технологии, спо-

собствующей развитию социального интеллекта подростков с мен-

тальными особенностями, позволили содержательно наполнить и 

реализовать представляемое исследование. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Деятельность «Всероссийского центра «Смена» направлена 

на расширение социального опыта обучающихся через педагоги-

ческую поддержку в процессе самопознания и выбора жизненных 

перспектив. В последние годы среди участников профильных смен 

заметно присутствие обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе с ментальными особенностями, что 

привело педагогический коллектив к осознанию необходимости 

поиска педагогических решений этой задачи, изучению и исполь-

зованию ресурсов инклюзивного взаимодействия. 

В исследовании приняли участие 60 обучающихся двух ин-

клюзивных групп подростков 15–16 лет, 6 человек из которых по 

результатам первичного обследования, интервью родителей и изу-

чения документов, имели ментальные особенности развития (лег-

кие формы когнитивных нарушений с поведенческим компонен-

том). 

Эмпирическое исследование проводилось в форме наблю-

дения, групповых диагностических занятий, а также сеансов инди-

видуальной беседы с каждым подростком. Для фиксации результа-

тов диагностики разработаны бланки протоколов. Основной задачей 

специалиста, проводящего обследование, была такая организация 

диагностических мероприятий, при которой все испытуемые нахо-

дились бы в спокойном эмоциональном состоянии, а также испы-

тывали умеренный интерес к выполнению предложенных заданий. 
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Для оценки уровня развития социального интеллекта под-

ростков с ментальными нарушениями выделены ключевые линии 

и методики для их изучения: понимание эмоций и эмоциональных 

состояний окружающих («Мир социальных эмоций», Г. А. Урун-

таевой, Ю. А. Афонькиной); способность к осознанию нравствен-

ных норм («Закончи историю», Р.М. Калининой); социальная ори-

ентация («Мир вещей – мир людей» О. М. Дьяченко); ориентация 

на личностные и социальные потребности («Три желания», автор 

Т. И. Шульга); коммуникативные навыки («Уровень общительнос-

ти», В.Ф. Ряховского); особенности поведения и деятельности 

(структурированное наблюдение). 

В ходе комплексного психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся выявлены социально-коммуникативные дефи-

циты: трудности понимания собственных эмоций и эмоциональных 

состояний окружающих, осознания нравственных норм поведе-

ния в группе, признаки социальной дезадаптации, несформиро-

ванность коммуникативных умений, особенности поведенческого 

репертуара. 

3 Результаты (Results) 

В результате изучения научной литературы по проблеме 

развития социального интеллекта у подростков, а также эмпири-

ческого этапа исследования составлен дифференцированный 

«портрет» подростка с ментальными особенностями развития, 

соответствующий высокому, среднему и низкому уровню. У 67% 

подростков с ментальными особенностями показали низкий уро-

вень сформированности социального интеллекта, 33 % - средний. 

В качестве рабочей модели основными компонентами (нап-

равлениями педагогического воздействия) определены когнитив-

ная, эмоционально-мотивационная, поведенческая составляющие 

(Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Дифференцированный «портрет» подростка с ментальными особенностями развития 

Table 1 — A differentiated "portrait" of a teenager with mental development characteristics  

Высокий уровень сформиро-

ванности 
Средний уровень сформированности Низкий уровень сформированности 

Способен устанавливать меж-

личностные контакты со сверстни-

ками и взрослыми, ориентиро-

ваться в различных социальных 

ситуациях, объяснять свои и чужие 

эмоции и психические состояния, 

анализировать поведение (соб-

ственное и других людей) во время 

коммуникации, сопереживать и со-

чувствовать другим людям 

Подросток знаком и чаще всего соблю-

дает правила поведения в обществе, дает 

общую простую оценку поведению (сво-

ему и окружающих); не всегда осознает 

последствия своих действий, практически 

не стремится проявлять эмоциональный 

контроль, не всегда слушает собеседника; 

принимает роли, связанные с той или иной 

социальной ситуацией; объясняет свои 

действия, но не всегда может убеждать 

других (подбирать аргументы); в контакт 

со взрослыми и сверстниками вступает с 

осторожностью 

Подросток имеет не дифференцирован-

ные социальные представления (о правилах 

поведения), не задумывается об оценке сво-

его поведения, игнорирует возможные по-

следствия своих действий; внешне не про-

являет эмоциональную выразительность, у 

него отсутствует эмоциональный контроль 

своего поведения; он не готов слушать со-

беседника, не может адекватно включиться 

в коллективное взаимодействие; демон-

стрирует низкую потребность в общении со 

сверстниками и взрослыми 
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Технология предусматривала решение задач по ключевым 

направлениям: формирование социальной направленности пове-

дения, понимания социальных ролей и их динамики в разных си-

туациях, способности к самопознанию; развитие коммуникативных 

умений, повышение уровня осмысления эмоциональных состоя-

ний и норм взаимодействия в группе. Структура технологии реа-

лизована в гибкой форме — модульной программе, предусматри-

вающей и сеансы индивидуальной психологической коррекции, и 

блоки регулярных (2 раза в неделю) групповых тренингов (в ин-

клюзивном формате). Обязательные модули программы: когнитив-

ный, эмоционально-мотивационный и поведенческий. Продол-

жительность каждой групповой встречи — 60 минут.  

Важно отметить, что условиями успеха в реализации педа-

гогической технологии стали: опора на реальные ситуации, введе-

ние правил работы группы и четкому их соблюдению всеми участ-

никами, наставничество из числа подростков без особенностей 

поведения и развития (шефство), обязательность принимающей ат-

мосферы и создание ситуации успеха, ориентацию на нравствен-

ный результат, а не на отдельные действия, отсутствие акцента на 

соревновательности, возможность использования педагогической 

помощи (образец, эмоциональная поддержка, выбор вида инструк-

ции (вербальная или визуальная), использование бонусов (пропус-

ков сложных моментов) и др.), обязательность рефлексии своей ра-

боты.  

Особо отметим, что командная работа специалистов центра 

«Смена» — дефектолога, психолога, социального педагога, воспи-

тателей смены и вожатых позволила достичь положительных ре-

зультатов реализации технологии, а именно: осознанию подростком 

личностных ресурсов для формирования активной социальной 

позиции, повышение уровня мотивации к социально-значимому 
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сотрудничеству, формированию всех компонентов социального 

интеллекта, развитию способности к инклюзивному (принимаю-

щему) взаимодействию, совершенствованию коммуникативных 

навыков и способов ауторегуляции.  

Сравнительные результаты констатирующего и контроль-

ного этапов эксперимента отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Динамика уровня сформированности социального 

интеллекта у подростков с ментальными особенностями 

Figure 1 — Dynamics of the level of formation of social  

Intelligence in adolescents with mental disabilities  

Динамика изменений уровня социального интеллекта на 

контрольном этапе эксперимента позволяет заключить о выборе 

верных педагогических путей решения поставленной в исследо-

вании проблемы. Результаты проведенного исследования внедря-

ются в образовательной организации, позволяют увеличить раз-

вивающий аспект пребывания в нашем центре (Лебедева К. М., 

Журавлева Е. Ю. К вопросу о развитии социального интеллекта 

у подростков (на примере деятельности ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена») // Дефектология и образование в наши 

дни: фундаментальные и прикладные исследования. Краснодар. 

12–13 апреля 2022 года. Кубанский государственный универси-

тет, 2022. С. 387–390). 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Динамика современных требований, предъявляемых к лич-

ности, сложна и многообразна, скоротечность жизни многочислен-

ных социальных институтов, процессов, увеличивающийся спектр 

жизненных задач, решаемых в сети Интернет часто вызывают 

вполне естественную растерянность, непонимание и неготовность 

к продуктивному взаимодействию с разнообразными социальными 

партнерами и сервисами. К числу необходимых для жизни соци-

альных компетенций относят способности к восприятию явлений 

и процессов социального мира, пониманию и интерпретации со-

циально-значимых событий, степень осведомленности, готовности 

к сотрудничеству и устойчивости к социальным рискам, умения 

актуализировать, обобщать, расширять поведенческий репертуар 

и возможности ауторегуляции.  

На способность подростков с ментальными особенностями 

управлять своими потребностями в ситуациях взаимодействия с 

внешним социальны миром, оказывается двойное влияние, с одной 

стороны, ментальные особенности, а, с другой, изменения, обуслов-

ленные взрослением, что значительно снижает их социальный по-

тенциал. Понимая, что ментальное разнообразие контингента обу-

чающихся является актуальной педагогической задачей, коллектив 

центра разработал технологию расширения социального опыта 

обучающихся. Педагогические способы развития социального ин-

теллекта подростков с ментальными особенностями, реализован-

ными в условиях «Всероссийского детского центра «Смена», поз-

воляют включиться в их решение в пространстве дополнительного 

образования детей.  

В центре реализуется комплексный подход в решении по-

добных социокультурных задач, включающий тесное сотрудниче-

ство специалистов разного профиля, а созданная инклюзивная 



 

 
 

 
Педагогические науки 

 
 

189 

 

П
ут

и
 р

а
зви

т
и

я
 со

ц
и

а
льн

о
го

 и
н
т

еллек
т

а
 п

о
д

р
о

ст
к
о

в с м
ен

т
а

льн
ы

м
и

 о
со

б
ен

н
о

ст
я
м

и
 в усло

ви
я
х и

н
к
лю

зи
вн

о
го

 вза
и

м
о

д
ей

ст
ви

я
 

среда обладает высоким коррекционно-развивающим потенциа-

лом. Педагогические решения, предлагаемые сотрудниками цен-

тра «Смена», доступны для реализации в пространстве образова-

тельных организаций разного типа, позволяют обратить внимание 

заинтересованных лиц на неисчерпаемый ресурс внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования. 

5 Заключение (Conclusion) 

Тема развития социального интеллекта не нова, но в усло-

виях работы с детьми и молодежью не утратила сегодня свою 

важность и значимость. Многие поколения исследователей на 

протяжении последних ста лет, изучая внутренний мир человека, 

отмечали значимость накапливаемых социальных представлений, 

формируемых личностью социальных компетенций, закрепляе-

мых моделей поведения на всем протяжении жизни. Актуальный 

репертуар социально приемлемых способов решения личностью 

трудных жизненных ситуаций, поиск наиболее оптимальных ре-

шений закрепляется в семье, в детском и профессиональном кол-

лективах, в референтных сообществах, в том числе в виртуальном 

пространстве, что обуславливает интерес к теме исследования.  

Ситуацию осложняет новый «интересант» — искусствен-

ный интеллект, активно влияющий на скорость и качество соци-

ально обусловленных изменений в сознании подрастающего по-

коления (детей, подростков и молодежи) через таргетированные 

способы формирования контента. Он, безусловно, рассматривается 

в качестве фактора риска формирования и развития социального 

интеллекта на всем протяжении детства: от дошкольного периода, 

когда формируются первые социальные интересы у ребенка, до 

этапа взросления, когда от личности ожидается готовность к са-

моопределению в выборе своего профессионального и жизнен-

ного пути. Появление «нового игрока» на поле образовательных 
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отношений в виде ИИ (искусственного интеллекта) еще не нашло 

отражения в Стратегии развития образования детей с ОВЗ [17], но 

обращает внимание исследователей на необходимость рассмотрения 

типовых моделей поведения в сети Интернет, на репрезентации 

социальных событий, постепенного осмысления накапливаемого 

опыта и расширения имеющихся социальных инструментов [18].  

Материалы представленного исследования не исчерпывают 

всего спектра педагогических решений поставленной жизнью за-

дачи, но позволяют обнаруживать новые возможности и ресурсы 

системы образования, осознавать педагогический потенциал ин-

клюзивного взаимодействия. 
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WAYS TO DEVELOP SOCIAL INTELLIGENCE  

TEENAGERS WITH MENTAL DISABILITIES  

IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE INTERACTION  

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the problem of the 

development of social intelligence in adolescents with men-

tal disabilities, representing the largest group of students with 



 

 
 

 
 

Pedagogical Sciences 

 
 

193 

 

W
a

ys to
 d

evelo
p

 S
o

cia
l In

tellig
en

ce teen
a
g

ers w
ith

 m
en

ta
l d

isa
b

ilities in
 th

e co
n

text o
f in

clu
sive in

tera
ctio

n
 

disabilities in conditions of inclusive interaction, including chil-

dren with mild forms of cognitive impairment. The purpose of 

the article is to present the author's approach to the implemen-

tation of pedagogical technology for the development of social 

intelligence in adolescents with mental disabilities in inclusive 

groups on the basis of the All–Russian Children's Center 

“Smena” (2022–2023). 

Materials and methods. The design of the study is based 

on the analysis of scientific literature devoted to the study of the 

inner world of a teenager in the aspects of the development of 

social ideas, skills, competencies; synchronization of the archi-

tecture of the subjective image of the human social world with 

reality; development of social intelligence in formal and infor-

mal communities; overcoming social deficits in adolescents 

with mental characteristics (with autism spectrum disorder, de-

velopmental delays, with mild intellectual disabilities and thei r 

variants); as well as diagnostic techniques, including observa-

tion, testing, methods of analysis and interpretation of the ob-

tained data, modeling of pedagogical reality.  

Results. The approbation of the technology for the devel-

opment of social intelligence in adolescents with mental disa-

bilities made it possible to specify the conditions for its imple-

mentation, showed the need to model hybrid (flexible) options 

for psychological and pedagogical support, providing not only 

individual work, but also immersion in group (training) forms 

of work in an inclusive group.  

Discussion. The insufficiently developed discourse of the 

problem under consideration does not allow inclusive educa-

tional organizations to concentrate their activities on increasing 

the social and cultural experience of adolescents with mild 

forms of cognitive impairment, and hinders the success of inclu-

sion in both educational and leisure interaction formats. Social 

deficits of adolescents with mental disabilities, being a trigger 

of social maladaptation, exacerbate secondary developmental 

disorders and reduce the success of educational achievements.  
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Conclusion. The implementation of the technology for the 

development of social intelligence in adolescents with mental 

disabilities in conditions of inclusive interaction at the All -Rus-

sian Children's Center “Smena” was carried out in an integrated 

approach focused on the values of cooperation, mutual under-

standing and mutual assistance, which made it possible to create 

a welcoming atmosphere for all participants in educational rela-

tions, to lay the principle of mental diversity in the minds of 

everyone. The results of the study confirmed the discovered po-

tential of additional education in inclusive educational interac-

tion, allowed us to discover resources to ensure equal access to 

the socio-cultural environment for all its participants.  

Keywords: Social intelligence; Adolescents; Mental 

characteristics; Inclusive interaction.  

Highlights:  

The special role of social intelligence as a necessary con-

dition for the formation of a life perspective by adolescents with 

mental characteristics is emphasized;  

The features of the social intelligence of adolescents with 

mental characteristics are revealed, expressed in: weak differen-

tiation of emotional states in interaction partners, difficulties in 

understanding the context of what is happening, the predomi-

nance of orientation to external signs of an emotional state, 

weakness in understanding the inner state of another person; dif-

ficulties in establishing a connection between an act and its re-

sult, unformed ideas about norms and rules of behavior in fre-

quent situations, difficulties in understanding the motive of the 

partner's behavior; lack of social interests. 

A pedagogical technology has been developed for the de-

velopment of social intelligence of adolescents with mental dis-

abilities in conditions of inclusive interaction at the All -Russian 

Children's Center “Smena”, which made it possible to confirm 

the research hypothesis about the positive potential of an inclu-

sive group through flexible work formats aimed at developing 

self-regulation techniques, improving emotional manifestations 
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and awareness of the feelings of a communication partner, ex-

panding the social and communicative repertoire.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ДОО 

Аннотация  

Введение. Адаптация играет определяющую роль во всесто-

роннем развитии личности и ее продуктивном взаимодействии с 

окружающими людьми. Именно успешные адаптационные про-

цессы позволяют устанавливать взаимоотношения с незнакомыми 

людьми, привыкать к изменениям ситуации и способствуют удо-

влетворительному вхождению личности в социум. Дошкольный 

возраст является сензитивным периодом для развития социальных 
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навыков и становления личности как полноценной части обще-

ства. Целью исследования является теоретическое обоснование и 

экспериментальное выявление наиболее острых проблем в про-

цессе адаптации детей к условиям детского сада. 

Материалы и методы. Основные этапы эксперименталь-

ного исследования: поисково-подготовительный, опытно-экспери-

ментальный, контрольно-обобщающий. Методический инструмен-

тарий: теоретический — анализ, синтез, обобщение, целеполагание, 

моделирование; эмпирический — наблюдение, опрос, констати-

рующий и формирующий эксперименты с использованием психо-

диагностических методик «Диагностика уровня адаптированности 

ребенка к дошкольному учреждению» (А. С. Роньжина), «Изуче-

ние степени адаптации к ДОУ» (А. И. Остроухова). В исследовании 

приняли участие 30 детей младшего дошкольного возраста, из них 

18 девочек и 12 мальчиков, воспитанники двух групп в возрасте 

до 3 лет. Исследование проводилось в МБДОУ «Детский сад № 72» 

г. Челябинска. Интеллектуальное и физическое развитие детей со-

ответствует норме  

Результаты. Исследование по методике «Диагностика 

уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» 

А. С. Роньжиной показало преимущественно низкий и средний 

уровни адаптированности младших дошкольников к условиям дет-

ского сада. Результаты диагностики по методике «Изучение степени 

адаптации ребенка к ДОУ» А. И. Остроуховой подтверждают, что 

у младших дошкольников процессы адаптации имеют в основном 

усложненный уровень проявления или вовсе отсутствуют (деза-

даптация). В целом, адаптированность большинства дошкольников 

характеризуется низким уровнем, что проявляется в неустойчивом 

эмоциональном фоне поведения, непринятии изменений привыч-

ной ситуации и пассивности во взаимоотношениях с детьми. 

Обсуждение. Полученные результаты отражают общую тен-

денцию, отмечаемую в современных исследованиях, и свидетель-

ствуют о необходимости организации системного психолого-пе-

дагогического сопровождения процесса адаптации дошкольников 

к условиям детского сада с целью всестороннего развития детей 
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в его образовательной среде. Для достижения этой цели важно улуч-

шить эмоциональное состояние детей, способствовать организа-

ции их сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Сказанное 

согласуется с теми актуальными направлениями работы, которые 

обозначены в государственном задании на оказание услуг по пси-

холого-педагогической, методической и консультационной по-

мощи родителям.  

Заключение. Особенности консультирования родителей оп-

ределяются ограниченностью адаптационного потенциала детей 

младшего дошкольного возраста (3-4 лет): дети могут быть не го-

товы к выходу из семьи, вхождение в новые социальные ситуации 

осложняется индивидуальными особенностями и кризисом, возни-

кающим на этом этапе развития. Именно на эти проблемы следует 

обратить особое внимание консультанту, участвующему в реализа-

ции государственного задания на оказание услуг по психолого-пе-

дагогической, методической и консультационной помощи родите-

лям (законным представителям) детей, а также гражданам, жела-

ющим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; дошкольное 

образовательное учреждение; адаптация; психологическое кон-

сультирование; социально-психологическая адаптация; социаль-

ная ситуация; психолого-педагогическое консультирование. 

Основные положения: 

– процессы адаптации детей младшего дошкольного воз-

раста к условиям детского сада еще не полностью раскрыты в пси-

холого-педагогических исследованиях, однако имеющаяся теоре-

тическая и методическая база способна оказать консультанту 

квалифицированную помощь;  

– уровень проявления деструкциий в процессе адаптации 

младших дошкольников к условиям дошкольной образовательной 

организации, вплоть до отставания нервно-психического разви-

тия, поддается снижению благодаря системному и систематиче-

скому взаимодействию психолога с родителями, особенно в семье 

с доминирующим гиперопекающим стилем; 
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– интегративная модель психологического консультирова-

ния родителей младших дошкольников к условиям дошкольной об-

разовательной организации состоит из трех взаимосвязанных блоков: 

формирование готовности детей к выходу из семьи, формирование 

готовности к вхождению в новые социальные ситуации, обеспече-

ние условий для разрешения кризиса ребенка 3-4 лет. 

1 Введение (Introduction) 

Проблемы адаптации занимают важное место в современ-

ном обществе. В настоящее время наблюдается увеличение труд-

ностей адаптационных процессов вследствие изменений, проис-

ходящих в окружающем мире.   

Развитие общества и появление межличностных отношений 

позволили изучать процессы адаптации не только на физиологичес-

ком уровне, но и на психологическом (А. Н. Веракса, М. Н. Гаври-

лова, А. И. Каримова и др., 2023 [1]); Д. С. Корниенко, В. К. Вязов-

кина, А. Н. Неврюев, 2023 [2]). Если физиологическая адаптация 

определяет приспособляемость организма к окружающей среде, 

его способность полноценно функционировать в ней и выполнять 

различную деятельность, то социально-психологический способ 

подразумевает наличие у личности способности усваивать и вы-

полнять требования социума, ее готовность вступать в различные 

коммуникативные ситуации и успешно взаимодействовать с людь-

ми (А. С. Русаков, 2015 [3]). Социально-психологическая адапта-

ция является сознательным процессом: человек контролирует свое 

приспособление к социальной среде, для этого он изучает нормы, 

принятые в обществе, и меняет свой стиль поведения, чтобы его 

поступки были социально одобряемыми. 

Адаптацию необходимо рассматривать как реакцию, кото-

рая возникает вследствие противоречия между внутренним содер-

жанием личности и окружающими условиями, и может протекать 
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в разных стилях. Творческий стиль: происходит преобразование 

окружающей среды и изменение «Я» в соответствии с новыми ус-

ловиями. Комфортный стиль: человек принимает изменения окру-

жающей среды, при этом он их не преобразует. Избегающий стиль: 

человек противостоит требованиям окружающей действительности, 

но также не проявляет инициативы для их преобразования (Евту-

шенко И. Н. Развитие и воспитание детей раннего возраста. Челя-

бинск : Издательство Южно-Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета, 2019. 282 с.). 

Дошкольный возраст является кризисным в жизни ребенка, 

поведение детей в этот период обусловлено эмоциональной жизнью. 

Эмоции носят регулятивный характер, поэтому поведение может 

быть изменчивым и зависеть от той ситуации, в которой находятся 

дети. Адаптация происходит в процессе принятия социальных ро-

лей, выбора социальной позиции в системе межличностных отно-

шений. Именно этот выбор свидетельствует о готовности детей к 

самоопределению. В основе социализации лежат потребности и 

интересы личности. Также необходимо добавить, что дети в про-

цессе социализации проявляют индивидуальные особенности, ко-

торые в будущем могут повлиять на их становление в детском кол-

лективе. Основным показателем тяжести адаптации является срок 

установления благоприятного эмоционального самоощущения, от-

ношения к людям и окружающему миру (С. А. Залыгаева, 2021 [4]).  

Существует несколько факторов успешной адаптации: осо-

бенности здоровья, коммуникативные навыки, детско-родительс-

кие отношения, условия детского сада. Администрация дошколь-

ной образовательной организации (ДОО) несет ответственность 

за благоприятную психологическую среду, в которой будет воз-

можно гармоничное развитие личности. Воспитатели оказывают 

всестороннюю помощь детям и их родителям. Все это способствует 
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сокращению адаптационного периода и успешному вхождению 

детей в новую социальную среду (Севостьянова Е. О. Дружная се-

мейка : программа адаптации детей в ДОУ. Москва : Сфера, 2007. 

128 с.); X. Dinga, L. Zhenga, Y. Liu Y. и др., 2023 [5]). Отметим и те 

факторы, которые могут оказать неблагоприятное влияние на про-

цессы адаптации детей: токсикоз и частые заболевания у матери 

во время второй половины беременности, вредные привычки у ро-

дителей, значительная разница в домашнем и ясельном режиме, час-

тые конфликты между отцом и матерью, вторая и третья группа 

здоровья ребенка, частые заболевания. Наличие четырех и более 

факторов повышает вероятность неблагоприятного течения адап-

тации. Критериями успешного завершения адаптационных про-

цессов являются: усвоение норм поведения (адекватное и активное 

поведение во время пребывания в группе, участие в играх, выпол-

нение поручений взрослого, соблюдение норм, принятых в группе), 

успешность социальных контактов (общительность, инициатива 

в общении и отсутствие проявлений агрессии, желание получить 

одобрение со стороны воспитателя, обращение к нему за помощью 

при необходимости), эмоциональное благополучие (преобладаю-

щий положительный фон настроения, уравновешенность, а также 

наличие хорошего аппетита и полноценного сна, соблюдение ре-

жима). 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Основные этапы экспериментального исследования: 

1. Поисково-подготовительный: анализ научных исследо-

ваний с целью обоснования темы, определения понятия «адапта-

ция» и выявления ее функций, выделения видов адаптации, ее 

компонентов, стилей и способов, изучение концепций адаптации 

личности; характеристика когнитивных, эмоциональных и пове-

денческих особенностей дошкольников, установление степеней 
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тяжести адаптационного периода, выявление факторов успешной 

адаптации, а также показателей завершения процесса адаптации.  

2. Опытно-экспериментальный: выбор базы исследования 

и формирование выборки, первичная диагностика, количествен-

ная и качественная обработка результатов. 

3. Контрольно-обобщающий: формулирование выводов по 

полученным в ходе первичной диагностики результатам, подтвер-

ждение или опровержение гипотезы исследования. 

Методический инструментарий: теоретический — анализ, 

синтез, обобщение, целеполагание, моделирование; эмпириче-

ский — наблюдение, опрос, констатирующий и формирующий 

эксперименты. 

В исследовании использовались психодиагностические 

методики: 

– «Диагностика уровня адаптированности ребенка к дош-

кольному учреждению» (Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 

2–4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. М. : 

Национальный книжный центр, 2013. 65 с.). Структура психодиаг-

ностической методики: включает пять критериев, каждый из кото-

рых нужно оценить по трехбалльной шкале. Стимульный материал: 

бланк, заполняемый исследователем. Процедура обследования: 

обследование проводится индивидуально с каждым дошкольником.  

– «Изучение степени адаптации к ДОУ» (А. И. Остроухова, 

2000 [6]). Структура психодиагностической методики: включает 

четыре критерия, каждый из которых нужно оценить по шкале от 

-3 до +3. Стимульный материал: бланк, заполняемый исследова-

телем. Процедура обследования: обследование проводится в груп-

повой форме (бланки раздаются воспитателю для заполнения по 

каждому ребенку). 

В исследовании приняли участие 30 детей младшего дош-
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кольного возраста, из них 18 девочек и 12 мальчиков, воспитан-

ники двух групп в возрасте до 3 лет. Исследование проводилось в 

МБДОУ «Детский сад № 72» г. Челябинска.  

Интеллектуальное развитие детей соответствует норме. 

Большинство детей слушают слова воспитателя, проявляют вни-

мание к нему. По наблюдениям педагога, в первой группе есть два 

лидера: они стремятся организовать игру, пытаются привлечь к 

ней сверстников, они активны и любят заниматься творческой де-

ятельностью. Замкнутых детей значительно больше. Проявления 

агрессии наблюдаются у двух детей из группы. Во второй группе 

лидер отсутствует. Многие дети не привыкли к новым социальным 

ситуациям, испытывают тревогу и избегают общения со взрослыми 

и сверстниками. 

3 Результаты (Results) 

Результаты исследования по методике «Диагностика 

уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» 

А. С. Роньжиной представлены на рисунке 1. Анализируя данные 

об адаптированности дошкольников к условиям детского сада, 

можно сделать вывод, что преобладающим является низкий уро-

вень — 60 % (18 человек). Это позволяет предположить, что боль-

шинство дошкольников испытывают значительные трудности, 

привыкая к новой социальной ситуации. Их эмоциональный фон 

является нестабильным, они эмоционально ярко реагируют на из-

менение привычной ситуации. Таким детям сложно вступать во 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Познавательная и 

игровая деятельность также затруднена.  

Средний уровень адаптации выявлен у 27 % дошкольников 

(8 человек). Эмоциональный фон у таких детей нестабильный, из-

менение ситуации может приводить к бурным негативным реак-

циям. При этом поддержка со стороны взрослого способствует 
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тому, что познавательная и игровая деятельность осуществляется 

относительно успешно.  

Высокий уровень адаптации выявлен у 13 % обследуемых 

(4 человека). Эти дети испытывают незначительные сложности: 

им может быть трудно принять изменение ситуации, у них может 

быть нестабильный эмоциональный фон. При этом взаимоотно-

шения со взрослыми и другими детьми удовлетворительные, по-

знавательная и игровая деятельность проходит успешно, наблю-

дается инициативность со стороны дошкольников (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 — Результаты исследования по методике «Диагностика 

уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» 

А.С. Роньжиной 

Figure 1 — The results of a study using the method “Diagnostics 

of the level of adaptation of a child to a preschool institution ” 

by A.S. Ronzhina 
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Таким образом, исследование по методике «Диагностика 

уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» 

А. С. Роньжиной показало преимущественно низкий и средний 

уровни адаптированности младших дошкольников к условиям 

детского сада. 

Результаты исследования по методике «Изучение степени 

адаптации ребенка к ДОУ» А. И. Остроуховой представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Результаты исследования по методике «Изучение 

степени адаптации ребенка к ДОУ» А. И. Остроуховой 

Figure 2 — The results of a study using the method “Studying 

the degree of adaptation of a child to a preschool educational 

institution” by A.I. Ostroukhova 

Анализ полученных данных показал, что у большинства 

дошкольников усложненный уровень адаптации — 40 % (12 че-

ловек), а у 13 % (4 человека) наблюдается дезадаптация. Средний 
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уровень адаптации выявлен у 32 % дошкольников (10 человек), 

легкий — у 13 % (4 человека). Опираясь на эти результаты, можно 

сделать вывод, что у большинства детей настроение преимуще-

ственно подавленное, они часто плачут, проявляют тревогу, не же-

лают играть продолжительное время, сон беспокойный, засыпа-

ние долгое и трудное, аппетит плохой, едят долго и неохотно. При 

этом четырех дошкольников характеризует подавленное настрое-

ние, агрессивное поведение, отсутствие сна, частый плач, отвра-

щение к еде.  

Таким образом, результаты диагностики по методике «Изу-

чение степени адаптации ребенка к ДОУ» А. И. Остроуховой под-

тверждают, что у младших дошкольников процессы адаптации име-

ют в основном усложненный уровень проявления или вовсе отсут-

ствуют (дезадаптация). Наибольшие проблемы возникают со сном 

и аппетитом, что негативно влияет на физическое и психическое 

развитие. В целом, адаптированность большинства дошкольников 

характеризуется низким уровнем, что проявляется в неустойчивом 

эмоциональном фоне поведения, непринятии изменений привыч-

ной ситуации и пассивности во взаимоотношениях с детьми. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Полученные результаты отражают общую тенденцию, от-

мечаемую в современных исследованиях, и свидетельствуют о 

необходимости организации системного психолого-педагогичес-

кого сопровождения процесса адаптации дошкольников к условиям 

детского сада с целью всестороннего развития детей в его образо-

вательной среде.  

Зарубежные исследователи приходят к выводам о подходах 

к оценке интероцепции у дошкольников и объясняют ее связи с ре-

гуляцией эмоций и стрессом (K. D. Opdensteinen, L. Schaan, F. Pohl 

и др., 2021 [7]), регуляцией эмоциональной реактивности дош-
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кольников (E. Usler, D. Foti, C. Weber, 2020 [8]). Исследование вы-

ражения и регулирования эмоций у китайских, японских и амери-

канских дошкольников (R. Peretz-Lange, P. Muentener, 2021 [9]) 

демонстрирует, что эмоциональные реакции детей определяются 

особенностями культуры, в которой проходит их детство. Однако 

существует сдерживающий эффект в проявлении негативных эмо-

ций дошкольников, обусловленный уровнем образования их ма-

терей (F. Cheng, Y. Wang, J. Zha, X. Wu, 2018 [10]). Возможно и смяг-

чение родительского стресса в процессе коучинга материнских 

эмоций и эмоциональности дошкольника (Q. Wu, X. Feng, E.G. 

Hooper и др., 2019 [11]).  

Мы разделяем мнение исследователей, что для успешной 

адаптации дошкольников к условиям детского сада важно улуч-

шить их эмоциональное состояние, способствовать организации 

их сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Принципами 

профессиональной деятельности в этом направлении должны стать 

научность (соответствие используемых технологий и методик со-

временным достижениям науки), системность и комплексность 

(организация совместной и поэтапной деятельности), превентив-

ность (переход от решения актуальных проблем к предупрежде-

нию проблем, которые могут возникнуть впоследствии), открытость 

(доступность информации, открытость мероприятий, готовность 

к социальному партнерству).  

Сказанное согласуется с теми актуальными направлениями 

работы, которые обозначены в рамках государственного задания 

на оказание услуг по психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Мы еди-

нодушны со специалистами в плане выбора разнообразных форм 
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обмена опытом работников дошкольного учреждения и членов се-

мей (J. Liu, L. Gao, 2021 [12]): коллективных — родительские соб-

рания, конференции и т. д., посвященные обсуждению содержания 

и задач образовательного процесса; индивидуальных — беседы с 

родителями для обсуждения актуальных проблем, изучение роди-

тельских запросов для улучшения образовательного процесса и 

выбора способов участия родителей в нем, а также методик диа-

гностики и методов коррекционно-развивающего воздействия. 

Психологическая поддержка становится более доступной благо-

даря новым технологиям, использованию онлайн-ресурсов. 

5 Заключение (Conclusion) 

Период младшего дошкольного возраста характеризуется 

активным физическим и психическим становлением личности: в это 

время начинает формироваться потребность в организации сотруд-

ничества со сверстниками, поведение детей обусловливается эмо-

циональными реакциями, поэтому новая социальная ситуация слу-

жит стрессовым фактором для ребенка. Выделяют слабую, среднюю 

и тяжелую степени тяжести адаптации, каждая из которых харак-

теризуется определенными особенностями. Существует несколько 

факторов, оказывающих содействие или противодействие адапта-

ции: возраст, опыт взаимодействия с воспитателем, потребность 

в общении, индивидуальный тип высшей нервной деятельности, 

навыки самообслуживания, восприятие детского сада и др. Среди 

критериев успешной адаптации называют усвоение норм поведе-

ния, успешность социальных контактов и эмоциональное благо-

получие. 

Проведенный анализ показал, что уровень проявления де-

струкциий в процессе адаптации детей младшего дошкольного 

возраста к условиям детского сада поддается снижению благо-

даря системному и систематическому взаимодействию психолога 
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с родителями, особенно в семье с доминирующим гиперопекаю-

щим стилем. Интегративная модель психологического консульти-

рования родителей младших дошкольников к условиям дошкольно-

го образовательного учреждения состоит из трех взаимосвязанных 

блоков: формирование готовности детей к выходу из семьи, форми-

рование готовности к вхождению в новые социальные ситуации, 

обеспечение условий для разрешения кризиса ребенка 3-4 лет. 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING 

FOR PARENTS DURING THE PERIOD OF CHILDREN’S 

ADAPTATION TO PRE-SCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION CONDITIONS 

Abstract 

Introduction. Adaptation plays a decisive role in the com-

prehensive development of the individual and its successful in-

teraction with other people. It is successful adaptation processes 

that make it possible to establish relationships with strangers 
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and get used to changes in the situation and contribute to the 

further satisfactory entry of the individual into society. Pre-

school age is sensitive for the development of social skills and 

the ability to be a full part of society. The purpose of the study 

is to theoretically substantiate and experimentally identify the 

most pressing problems in the process of children’s adaptation 

to kindergarten conditions.  

Materials and methods. The main stages of experimental 

research: search and preparatory, experimental, control and gen-

eralization. Methodological tools: theoretical — analysis, syn-

thesis, generalization, goal setting, modeling; empirical – obser-

vation, survey, ascertaining and shaping experiments using two 

psychodiagnostic techniques: “Diagnostics of the level of adap-

tation of a child to a preschool institution” (A. S. Ronzhina), 

“Study of the degree of adaptation to preschool educational in-

stitutions” (A.I. Ostroukhova). The study involved 30 junior 

preschoolers, of which 18 were girls and 12 boys, pupils from 

two groups, under the age of 3. The study was conducted at 

“Kindergarten No. 72”. The intellectual and physical develop-

ment of the children corresponds to the norm.  

Results. A study using the method “Diagnostics of the 

level of adaptation of a child to a preschool institution” by A. S. 

Ronzhina showed predominantly low and average levels of ad-

aptation of younger preschoolers to kindergarten conditions. 

The results of a study using the method “Studying the degree of 

adaptation of a child to a preschool educational institution” by 

A.I. Ostroukhova also confirm that in younger preschoolers, ad-

aptation processes have mostly a complicated level of manifes-

tation or are completely absent (maladaptation). In general, the 

adaptability of most preschoolers is characterized by a low 

level, which manifests itself in an unstable emotional back-

ground of behavior, rejection of changes in the usual situation 

and passivity in relationships with children.  

Discussion. The results obtained reflect the general trend 

noted in modern research and indicate the need for the organi-

zation of systematic psychological and pedagogical support for 
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the process of adaptation of preschoolers to kindergarten condi-

tions in order to comprehensively develop children in i ts educa-

tional environment. To achieve this goal, it is important to improve 

the emotional state of children, to facilitate the organization of 

their cooperation with adults and peers. The above is consistent 

with those relevant areas of work that are indicated in the state 

assignment for the provision of psychological, pedagogical, 

methodological and consulting services to parents.  

Conclusion. Features of counseling parents are associated 

with the limited adaptive potential of children of primary pre-

school age (3-4 years), children may not be ready to leave the 

family, entering new social situations is complicated by individ-

ual characteristics and the crisis that arises at this stage of de-

velopment. It is on these problems that a consultant participating 

in the implementation of the state assignment for the provision 

of services for psychological, pedagogical, methodological and 

consulting assistance to parents (legal representatives) of chil-

dren, as well as citizens wishing to adopt children without pa-

rental care into their families, should be trained.  

Keywords: Preschool children; Preschool educational in-

stitution; Adaptation; Psychological counseling; Socio-psycho-

logical adaptation; Social situation; Psychological and pedagog-

ical consultation. 

Highlights:  

The processes of adaptation of preschool children to kin-

dergarten conditions have not yet been fully disclosed in psy-

chological and pedagogical research, however, the available the-

oretical and methodological base is able to provide qualified 

assistance to the consultant; 

The level of manifestation of destructions in the process 

of adaptation of younger preschoolers to the conditions of a pre-

school educational institution, up to the lag of neuropsycholog-

ical development, can be reduced due to the systematic  and sys-

tematic interaction of a psychologist with parents, especially in 

a family with a dominant overprotective style;  
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The integrative model of psychological counseling for 

parents of younger preschoolers to the conditions of a preschool 

educational institution consists of three interrelated blocks: for-

mation of children's readiness to leave the family, formation of 

readiness to enter new social situations, provision of conditions 

for resolving the crisis of a child of 3-4 years. 
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РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ, КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Аннотация  

Введение. В статье представлена авторская точка зрения 

на проблему формирования готовности будущих педагогов — 

студентов старших курсов педагогического вуза — к организации 

эффективной профессиональной деятельности с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Представ-

ленные данные — итог собственного теоретико-эксперименталь-

ного исследования, содержащего результаты изучения актуального 
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уровня общей готовности к работе с детьми с особыми образователь-

ными потребностями у студентов профильного (ПФ) — дефектоло-

гического и непрофильного (НФ) — исторического факультетов. 

Материалы и методы. Методологические позиции дан-

ного исследования определены: 

– принципиальными положениями классической и совре-

менной отечественной дефектологической науки о закономерностях 

нормального и нарушенного психического развития в детском воз-

расте, их общности и специфичности (теория культурно-истори-

ческой концепции Л. С. Выготского);  

– нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

(Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

года № 273; приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)», вступившего в силу с 1 января 2015 года; прика-

зом Минтруда России от 13 марта 2023 года № 136н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог-дефектолог», зарегист-

рированного в Минюсте России 14 апреля 2023 года № 73027 и др.); 

– ведущими тенденциями развития отечественной и миро-

вых систем образования, приоритетами в оказании образователь-

ных услуг обучающимся с ОВЗ — явлением инклюзии, как части 

поликультурного образования, что отражено в исследованиях С. 

В. Алёхиной, С. Н. Сорокоумовой, Л. П. Фальковской и др. (Але-

хина С. В., Фальковская Л. П. Педагог инклюзивной школы: новый 

тип профессионализма // Педагогический университет «Первое 

сентября». 2014. 28 с.) [1]; 

– основной направленностью образовательного процесса в 

современном педагогическом вузе — формированием готовности 

будущих педагогов к осуществлению профессиональной деятель-

ности в условиях, которые сама жизнь ставит перед современной 

школой, в т. ч. готовностью работать с обучающимися, имеющими 

ОВЗ, что представлено в исследованиях В. Ю. Ваниевой, Т. Г. Кисе-

левой, В. Н. Поникаровой (Поникарова В. Н. Готовность студентов 
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к инклюзии: модель формирования. Гуманитарное знание XXI века: 

новое осмысление в новой эпохе : монография. Петрозаводск : 

Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 

2020) [2; 3]. 

С помощью адаптированного варианта анкеты Д. Ю. Соловь-

евой «Диагностика готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ» 

выявлен ее актуальный уровень у студентов старших курсов про-

фильного и непрофильного факультетов (Соловьева Д. Ю. Анкета, 

которая определит готовность педагогов обучать детей с ОВЗ // 

Справочник заместителя директора школы. 2017. № 11. С. 94–100). 

Результаты. Адаптирован к студенческой аудитории основ-

ной диагностический инструментарий экспериментального ис-

следования — анкета Д. Ю. Соловьевой. Выделены и охарактери-

зованы высокоинформативные компоненты готовности будущих 

педагогов к осуществлению профессиональной деятельности. Го-

товность студентов старших курсов, как ПФ, так и НФ, к работе с 

обучающимися, имеющими ОВЗ, находится на достаточно хоро-

шем уровне. У большего количества студентов ПФ все компоненты 

готовности сформированы на более высоком уровне, чем у студен-

тов НФ. Относительно соотношения компонентов готовности у 

студентов обоих факультетов отмечена тенденция к снижению ко-

личества студентов с высоким уровнем сформированности: от ин-

формационной готовности — к профессиональной готовности. 

Количество студентов ПФ с высоким уровнем готовности любого 

компонента выше, чем у студентов НФ. 

Обсуждение. Результативностью исследования является 

определение уровня информационного, психологического и про-

фессионального компонентов готовности студентов ПФ и НФ к 

работе со школьниками, имеющими ОВЗ. Для оптимизации пока-

зателей готовности к профессиональной деятельности с детьми с 

ОВЗ у студентов НФ рекомендовано усилить практическую ори-

ентированность содержания образования и форм организации за-

нятий по соответствующим учебным дисциплинам. 

Заключение. В результате экспериментального исследова-

ния авторы сделали вывод о достаточно хорошем уровне готовности 

студентов ПФ и НФ к организации педагогической деятельности 
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с обучающимися, имеющими ОВЗ. Для объективизации получен-

ных данных как предикторов профессиональной успешности пе-

дагогов необходим их сравнительный анализ у респондентов на 

этапе студенчества и на этапе начала собственно профессиональ-

ной деятельности в образовательных организациях, реализующих 

на практике принципы инклюзивного образования. 

Ключевые слова: готовность к педагогической деятельнос-

ти; студенты профильного факультета педагогического вуза; сту-

денты непрофильного факультета педагогического вуза; обучающи-

еся с ограниченными возможностями здоровья; инклюзивное обу-

чение. 

Основные положения: 

– готовность учителя к осуществлению профессиональной 

деятельности со школьниками, имеющими ОВЗ, — основное усло-

вие оказания эффективной помощи таким обучающимся. Для свое-

временного и качественного реагирования системы образования в 

целом, конкретной образовательной организации в частности, на 

вызовы времени и социума, определенный уровень готовности 

педагога должен быть сформирован уже на этапе получения про-

фессионального образования — в период студенчества; 

– в рамках данного исследования таким подходом стала точка 

зрения Д. Ю. Соловьевой, согласно которой выделяют следующие 

компоненты готовности педагога: информационный, психологиче-

ский, профессиональный, содержание которых четко соотносится 

с индикаторами достижения профессиональных компетенций, фор-

мируемых в период получения профессионального образования: 

«знать», «уметь», «владеть» соответственно.  

– результаты проведенного экспериментального исследо-

вания свидетельствуют о том, что готовность студентов старших 

курсов, как ПФ, так и НФ, к работе с обучающимися, имеющими 

ОВЗ, находится на достаточно хорошем уровне. Для дальнейшей 

оптимизации показателей готовности к профессиональной дея-

тельности студентов-бакалавров НФ необходимо усилить практи-

ческую ориентированность содержания образования и форм ор-

ганизации занятий по соответствующим учебным дисциплинам. 
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1 Введение (Introduction) 

Все внимание общества сегодня обращено к педагогу: ко-

личество изменений, которые мобильно возникают в социуме, обу-

словливают изменения требований к уровню и качеству психиче-

ского развития и образования подрастающего поколения. Чтобы 

быть актуальным, востребованным в профессии, реализоваться в 

карьере, иметь общую социальную успешность, выпускник школы 

должен владеть хорошим объемом качественных знаний, академи-

ческих и жизненных компетенций, целым набором определенных 

личностных образований. Формируется обозначенный комплекс 

знаний, умений и навыков в период обучения в школе, что объяс-

няет особые требования к качеству подготовки современного пе-

дагога, к его умению грамотно реализовать индивидуальный по-

тенциал каждого ребенка, персонифицировать образование. 

Указанная проблема еще больше актуализируется, когда речь 

идет о готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ. Результатом 

повышенной заинтересованности государства в оптимизации оте-

чественной системы общего образования и предоставления обра-

зовательных услуг обучающимся с ОВЗ стал целый ряд офици-

альных мероприятий, происходящих в течение двух последних 

лет на федеральном уровне:  

– 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника 

(О проведении в Российской Федерации Года педагога и настав-

ника : Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 

года № 401); 

– отечественная система общего образования с 01 сентября 

2023 года переведена на новые федеральные основные образова-

тельные программы. Это единые программы обучения, они устанав-

ливают обязательный базовый уровень требований к содержанию 

общего образования (Федеральный закон «О внесении изменений 
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в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ); 

– отечественная система специального образования с 01 сен-

тября 2023 года переведена на обучение по федеральной адапти-

рованной образовательной программе (приказ от 24 ноября 2022 

года № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной об-

разовательной программы начального общего образования для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»); 

– утвержден профессиональный стандарт педагога-дефек-

толога (приказ Минтруда России от 13 марта 2023 № 136н); 

– серьезно пересмотрены и обновлены требования к аттес-

тации педагогических работников (приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации от 24 марта 2023 № 196 «Об утверж-

дении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрирован в Минюсте 02 июня 2023 года № 73696) и т. д. 

Данный перечень мероприятий, реализуемых на фоне при-

оритета государственной политики в области образования, и пере-

вода его в инклюзивный формат, «свидетельствует о высоком ста-

тусе педагогов в обществе, о важности их работы» (В. В. Кравцов). 

Документальный уровень заинтересованности государства 

в качественном образовании подрастающего поколения, в т. ч. и 

обучающихся с ОВЗ, подтвержден результатами интересных пси-

холого-педагогических и дефектологических исследований пос-

ледних лет. Так, анализ исследований современных специалистов 

в области инклюзивного образования (С. В. Алехина, Н. Л. Бело-

польская, И. В. Ивенских, Е. Л. Иденбаум, Е. В. Кертиш, Т. Г. Кисе-

лева, Н. А. Пронина, С. Н. Сорокоумова, и др.) [1; 4; 5; 6] свидетель-

ствует о том, что одним из условий, отрицательно влияющих на 
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качество вхождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательное прост-

ранство, является недостаточный уровень готовности педагогичес-

кого состава решать вопросы комфортного пребывания обучаю-

щегося с ОВЗ в школе, успешного освоения им общеобразователь-

ной программы, эффективного взаимодействия с ученическим и 

учительским сообществом, оказания необходимой помощи  в удов-

летворении особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ различной нозологии [7].  

Однако, инклюзивное обучение, оставаясь приоритетной 

формой оказания образовательных услуг на современном этапе 

развития отечественной системы образования, предъявляет до-

статочно большой объем требований к профессиональным компе-

тенциям современного учителя. «Изменение профессиональных 

установок педагогов и уровня их профессиональных компетент-

ностей является первичным и важнейшим этапом подготовки си-

стемы образования к реализации процесса инклюзии» [1].  

По мнению С. В. Алёхиной, максимально востребованной 

компетентностью педагога инклюзивной школы является способ-

ность работы с детьми с разными возможностями к обучению, т.е. 

являться универсальными учителями. Зарубежные специалисты 

утверждают, что степень успеха инклюзивного образования зави-

сит от «универсальности» учителя. В данном случае термин «спо-

собность» следует рассматривать как синоним термину «готов-

ность». 

По мнению И. В. Ивенских, С. Н. Сорокоумовой, готов-

ность следует рассматривать как совокупность профессиональ-

ных компетенций, манифестация формирования которых отно-

сится к периоду получения профессионального образования [1]. 

В отдельных исследованиях, посвященных проблеме го-

товности педагога к работе с обучающимися, имеющими ОВЗ, 
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описана структура готовности, выделены ее структурные разно-

видности и компоненты. Наиболее интересной в рамках данного 

исследования представляется точка зрения Д. Ю. Соловьевой, ко-

торая в структуре готовности педагога к организации профессио-

нальной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной практики выделяет следующие 

ее компоненты: информационная готовность, психологическая 

готовность, профессиональная готовность. Информационная го-

товность соотносится со знаниевым индикатором достижения 

компетенции, поэтому ее основным показателем является теоре-

тическое знание:  

– основных нормативно-правовых актов различного 

уровня (от международного до регионально-муниципального) об 

организации современных систем образования, их вариативности 

и дифференцированности;  

– современных концепций инклюзивного образования; ос-

новных положений его реализации в общей практике отечествен-

ной системы образования и реальной практике отдельных кон-

кретных образовательных учреждений;  

– индивидуальных и типологических особенностей обуча-

ющихся с ОВЗ различных нозологий; 

– форм и методов организации эффективного образова-

тельного процесса в образовательной организации, реализующей 

принципы инклюзивной практики. 

Данный компонент готовности составляет теоретическую 

базу структуры готовности педагога, т. к. определяет владение 

фундаментальной информации. 

Показатели психологической готовности соотносятся с 

индикатором достижения компетенции «умение» и направлены 

на выявление личностной зрелости педагога, оценки принятия им 
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основных ценностей инклюзивного образования; проявлений эм-

патии по отношению к детям с ОВЗ проявляет социально-психо-

логическую толерантность; понимания необходимости создания 

специальных условий для организации инклюзивного образова-

ния; оценки готовности создания таких условий [8].  

Данный компонент готовности составляет ее мотивацион-

ную основу, поэтому, с одной стороны, базируется на информаци-

онной готовности и во много определяется степенью ее сформи-

рованности; с другой стороны, является базой для определения 

профессиональной готовности. 

Основные показатели профессиональной готовности пе-

дагога образуют индикатор достижения профессиональных компе-

тенций «владение»: педагог владеет техникой отбора оптимальных 

способов организации инклюзивного образования, проявляет гиб-

кость в принятии профессиональных решений и в реализации на 

практике индивидуального и дифференцированного подходов в ра-

боте с детьми с ОВЗ; владеет современными педагогическими тех-

нологиями, которые обеспечивают условия эффективной организа-

ции инклюзивного образования; организует совместное образование 

учеников с ОВЗ и нормотипичных учеников; компетентен в проек-

тировании индивидуальных коррекционно-образовательных марш-

рутов психолого-педагогического сопровождения; реализует принци-

пы взаимодействия с другими педагогами, специалистами службы 

сопровождения образовательной организации и родителями обу-

чающихся, умеет применять различные способы педагогического 

взаимодействия [3]. 

Данный компонент готовности является особенно значи-

мым, т. к. имеет практико-ориентированное наполнение. 

Анализ современных исследований по проблеме готовнос-

ти студентов вузов — будущих педагогов — к осуществлению 
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профессиональной деятельности с обучающимися в современных 

условиях позволяет сделать вывод о том, что это одна из актуальных 

задач образовательного процесса в педагогическом вузе. Учиты-

вая все возрастающие требования системы образования к профес-

сиональной компетентности педагога и его готовности к работе с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивной практики, для более резуль-

тативной профессиональной деятельности педагогов необходимо 

усилить формирование готовности учителя к работе с детьми, име-

ющими особые образовательные потребности. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Теоретико-методологический анализ классической и совре-

менной психолого-педагогической литературы показал, что значи-

тельный вклад в изучение проблемы формирования психологичес-

кой готовности будущего педагога к работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья внесли такие ученые, как 

С. В. Алехина, Н. А. Пронина, Д. Ю. Соловьёва, С. Н. Сорокоумова, 

Т. А. Куликова Л. П. Фальковская, Е. А. Чепракова и др. [1; 6] Проб-

лема формирования психологической готовности студента педаго-

гического вуза к работе с обучающимися, имеющими ОВЗ, представ-

лена в немногочисленных теоретико-экспериментальных исследо-

ваниях, несмотря на то, что именно готовность педагога к работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями сегодня 

рассматривается как основная компетенция профессиональной 

деятельности учителя. По мнению С. Н. Сорокоумовой, для орга-

низации эффективной работы с детьми, имеющими ОВЗ, с самого 

начала профессиональной деятельности педагога, его общекуль-

турные и общепрофессиональные компетенции должны быть сфор-

мированы на достаточном уровне еще на этапе получения образо-

вания, т. е. в период обучения в вузе [1]. 

Экспериментальная часть исследования проведена с целью 
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выявления и последующего анализа уровня сформированности 

психологической готовности будущего педагога к работе с обуча-

ющимися с ОВЗ. Организация диагностической деятельности, 

осуществляемой во время исследования, осуществлялась в полном 

соответствии с принципами классического психолого-педагоги-

ческого эксперимента. Эксперимент проводился на базе двух фа-

культетов ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» — историческом и факуль-

тете инклюзивного и коррекционного образования, в 2023 году. В 

исследовании приняли участие студенты указанных факультетов: 

– студенты исторического факультета, обучающиеся по нап-

равлению 44.03.01 «Педагогическое образование» и осваиваю-

щие профиль бакалавриата «История», в количестве 21 человека; 

в рамках данного эксперимента им был присвоен статус «студенты 

непрофильного факультета педагогического вуза»; 

– студенты факультета инклюзивного и коррекционного 

образования, обучающиеся по направлению 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» и осваивающие профиль бака-

лавриата «Олигофренопедагогика», в количестве 18 человек; в рам-

ках данного эксперимента им был присвоен статус «студенты про-

фильного факультета педагогического вуза».  

Основные задачи исследования направлены на выявление 

уровня сформированности готовности студентов профильного и 

непрофильного факультета педагогического вуза к организации эф-

фективной профессиональной деятельности с обучающимися, име-

ющими ОВЗ, в условиях инклюзивной практики [9]. Для реализации 

данных задач использована анкета Д. Ю. Соловьевой «Диагнос-

тика готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ». Анкета состоит 

из 30 вопросов закрытого типа, на каждый из которых предложены 

варианты ответов — от трех до пяти; каждый вариант ответа имеет 

оценку (от 0 до 2 баллов).  



 

 
 
228 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 1,2024 

 

Л
. 

М
. 

Л
а

п
ш

и
н
а

, 
М

. 
С

. 
К

о
р

о
б
и

н
ц

ев
а

, 
В

. 
С

. 
Ц

и
ли

ц
к
и

й
 

Методика позволяет выявить и охарактеризовать готовность 

к педагогической деятельности как комплексный интегративный 

показатель, включающий в себя следующие компоненты: инфор-

мационная готовность, психологическая готовность и профессио-

нальная готовность. Вопросы организованы в соответствии с логи-

кой формирования указанных компонентов готовности. По мнению 

автора анкеты, это происходит поэтапно: первой формируется ин-

формационная готовность, составляющая знаниевую основу про-

фессиональной деятельности с обучающимися, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья; на оценку уровня информационной 

готовности направлены вопросы с 1-го по 10-й. Ответы на вопросы 

с 11-го по 20-й позволяют оценить сформированность психологи-

ческой (по мнению автора, личностной) готовности к работе с 

обучающимися с ОВЗ. Вопросы с 21-го по 30-й позволяют оце-

нить качество профессиональной (по мнению автора, деятельност-

ной) готовности к работе с обучающимися с ОВЗ 

Баллы, полученные респондентом после ответа на все воп-

росы анкеты, суммируются; результат оценивается по классичес-

кой трехуровневой шкале: высокий, средний и низкий уровни го-

товности. 

Высокий уровень готовности будущего педагога к осуществ-

лению профессиональной деятельности характеризуется наличием 

необходимого объема знаний для организации инклюзивной прак-

тики: четкими представлениями о типологических особенностях 

обучающихся с ОВЗ различной нозологии и их особых образова-

тельных потребностях. Инклюзивное обучение рассматривается 

не просто как приоритетное направление развития отечественной 

системы образования, а как ценностный феномен.  

Средний уровень готовности будущего педагога к осуществ-

лению профессиональной деятельности характеризуется наличием 
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ограниченными знаниями о сути, моделях и формах инклюзивного 

образования. Будущий педагог психологически может быть недос-

таточно готов к работе с обучающимися с ОВЗ. 

Низкий уровень готовности будущего педагога к осуществ-

лению профессиональной деятельности характеризуется как пол-

ная неготовность к работе с обучающимися с ОВЗ: у будущего пе-

дагога нет положительного отношения к инклюзивной практике; 

он ни психологически, ни профессионально не готов осуществлять 

образовательный процесс в условиях инклюзии. 

Данная методика изначально была разработана для оценки 

уровня сформированности готовности действующих педагогов к 

осуществлению профессиональной деятельности с детьми, име-

ющими ОВЗ, поэтому вопросы анкеты были адаптированы в соот-

ветствии с основной целью диагностического обследования под 

студенческую аудиторию. Так, формулировки вопросов были изме-

нены и уточнены с акцентом на будущую профессию. Результаты 

анкетирования студентов ПФ были также соотнесены с данными 

анализа академической успеваемости бакалавров-олигофренеда-

гогов по профильным дисциплинам и данными анализа отчетной 

документации по практике (отчет, характеристика, лист экспертной 

оценки). Результаты анкетирования студентов НФ были также со-

отнесены с данными анализа академической успеваемости студен-

тов исторического факультета (оценки дифференцированного за-

чета по результатам освоения дисциплины «Теория и технологии 

инклюзивного образования» — единственного учебного предмета, 

содержательно направленного на формирование компетенций в 

области основ обучения детей с ОВЗ). 

3 Результаты (Results) 

При проведении методики Д. Ю. Соловьевой «Диагностика 

готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ» (адаптированной 
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к студенческой аудитории) каждому студенту-респонденту был 

выдан индивидуальный бланк анкеты и выделено необходимое 

количество времени для ответа на вопросы анкеты. Инструкция 

предполагала выбор одного из предложенных вариантов ответов 

на каждый вопрос анкеты. Результаты исследования готовности 

студентов профильного и непрофильного факультетов педагоги-

ческого вуза к работе с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Анализ готовности студентов ПФ и НФ 

педагогического вуза к работе с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья   

Table 1 — Analysis of the readiness of students of specialized 

and non-specialized faculties of a pedagogical university to 

work with students with limited health opportunities  

У
р

о
в
ен

ь
 

го
то

в
н

о
ст

и
 

ст
у

д
ен

то
в
 Информационная 

готовность 

Психологическая 

готовность 

Профессиональная 

готовность 

Студент 

ПФ1, % 

Студент 

НФ2, % 

Студент 

ПФ, % 

Студент 

НФ, % 

Студент 

ПФ, % 

Студент 

НФ, % 

Высокий 66,7 57,1 55,6 42,9 50,0 23,8 

Средний 33,3 28,6 44,4 23,8 44,4 42,9 

Низкий — 14,3 — 33,3 05,6 33,3 

Примечания 

1 ПФ — профильный факультет; 

2 НФ — непрофильный факультет 

Анализ результатов исследования показывает, что у студен-

тов профильного факультета профиля бакалавриата «Олигофрено-

педагогика» отмечается достаточно хороший уровень общей готов-

ности к осуществлению профессиональной деятельности с обуча-

ющимися, имеющими ОВЗ: по всем компонентам высокий уровень 
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готовности выявлен не менее, чем у половины студентов. Инфор-

мационная готовность (базовый уровень готовности) на высоком 

уровне сформирована у 66,7 % респондентов, на среднем уровне — 

у 33,3 %. Очевидно, студенты-олигофренопедагоги знают основ-

ное содержание нормативно-правовых актов, регулирующих зако-

ноотношения в области образования обучающихся с ОВЗ, их пси-

хологические особенности и особые образовательные потребности. 

Это подтверждено хорошими экзаменационными оценками (только 

«отлично» и «хорошо») и наличием «зачтено» у всех респондентов 

по дисциплинам: «Нормативно-правовые основы профессиональ-

ной деятельности», «Специальная педагогика и психология», «Пси-

холого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи», 

«Ассистивные технологии в специальном и инклюзивном образо-

вании», «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ», «Оли-

гофренопсихология», «Психология детей с ЗПР», «Обучение и вос-

питание школьников с ЗПР», которые, согласно учебному плану, 

уже студентами освоены. Студентов ПФ с низким уровнем инфор-

мационной готовности не выявлено. 

Возможно, эти знания, их количество и глубина помогли 

будущим олигофренопедагогам (55,6 %) перевести чисто теоре-

тические представления в аспект профессиональной эмпатии, со-

циально-педагогической толерантности — именно столько сту-

дентов показали высокий уровень психологической готовности. 

Очевидно, этому способствовали также непосредственное обще-

ние с обучающими с нарушением интеллекта (достаточно сложной 

и специфической группой обучающихся с ОВЗ) и практические 

профессиональные умения, полученные студентами в период пе-

дагогической практики (на момент анкетирования студенты про-

шли четыре практики с указанным контингентом школьников — 

с обучающимися младшего и с обучающимися среднего школьного 
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возраста), по результатам которых получили оценки только «хо-

рошо» и «отлично». 44,4 % студентов факультета инклюзивного и 

коррекционного образования, по результатам анкетирования, де-

монстрируют средний уровень психологической готовности. Сту-

дентов ПФ с низким уровнем психологической готовности не вы-

явлено.  

Компонент профессиональной готовности у 50 % студентов 

ПФ сформирован на высоком уровне. Это свидетельствует о том, 

что бакалавры-олигофренопедагоги умеют на практике, в образо-

вательной деятельности, реализовывать индивидуальный подход, 

подобрать необходимые и наиболее эффективные формы, методы 

и приемы реализации коррекционно-образовательного процесса 

школьников с ОВЗ; удовлетворять их особые образовательные пот-

ребности на уроке и во внеурочной деятельности. 44,4 % респон-

дентов продемонстрировали средний уровень психологической го-

товности.  

Для объективизации результатов анкетирования получен-

ные данные были соотнесены с результатами анализа отчетной до-

кументации по четырем педагогическим практикам. Подавляющее 

большинство индикаторов формируемых компетенций: «знать», 

«уметь», «владеть» в листе экспертной оценки определены внеш-

ним и групповым руководителями как «показатель ярко выражен»; 

в характеристике студентов по результатам практики руководите-

лем от образовательной организации отмечено: «все компетенции 

сформированы на хорошем уровне».  

Один студент-олигофренопедагог (5,6 %) оценил свой уро-

вень профессиональной готовности к работе с детьми с ОВЗ как 

низкий. Интересно отметить, что руководителями практики ее 

итоги у данного студента были оценены на «хорошо», и ни один 

индикатор достижения компетенций не соответствовал показателю 
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«не выражен». Такое несоответствие самооценки и внешней оценки 

готовности будущего олигофренопедагога может являться резуль-

татом личностных особенностей данного конкретного бакалавра 

(например, заниженной самооценкой). 

Анализ результатов готовности студентов НФ к осуществле-

нию педагогической работы со школьниками с нарушенным раз-

витием проводился после и по результатам изучения дисциплины 

«Теория и технологии инклюзивного образования». Данные анкети-

рования были подвергнуты покомпонентному анализу готовности. 

Более половины студентов (57,1 %) исторического факуль-

тета демонстрируют высокий уровень информационной готовнос-

ти, т. е. в целом владеют содержанием основных нормативно-пра-

вовых актов различного уровня (от международного до регио-

нально-муниципального) об организации современных систем 

образования, современных концепций инклюзивного образова-

ния; основных положений его реализации в общей практике оте-

чественной системы образования. Данные дифференцированного 

зачета по изученной дисциплине и результаты выполнения зада-

ний текущего контроля на практических занятиях в процессе изу-

чения дисциплины показали, что бакалавры НФ владеют на хоро-

шем уровне знаниями об индивидуальных и типологических 

особенностях обучающихся с ОВЗ различной нозологии, имеют 

прочные представления о формах и методах организации эффек-

тивного образовательного процесса в образовательной организа-

ции, реализующей принципы инклюзивной практики.  

У 28,6 % студентов НФ информационный компонент го-

товности сформирован на среднем уровне: вышеперечисленные 

представления менее качественные и прочные. Однако, этот уро-

вень знаниевого компонента следует рассматривать как достаточ-

ный на момент инициации профессиональной деятельности. Как 
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достаточно тревожные можно оценить данные о низком уровне 

информационной готовности у 14,3 % бакалавров-историков. Не-

обходимый уровень базовых знаний у этих студентов не достиг-

нут, поэтому не сформирована на момент анкетирования теорети-

ческая основа очень важной профессиональной компетентности 

современного педагога — готовность организовать качественное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающемуся с ОВЗ 

в образовательной организации, реализующей на практике прин-

ципы инклюзии.  

Высокий уровень психологической готовности выявлен у 

42,9 % студентов НФ. Эти студенты отличаются особым проник-

новением в содержание ключевых концепций и понятий дисци-

плины «Теория и технологии инклюзивного образования». Им во-

просы организации сопровождения школьников с ОВЗ оказались 

настолько близки, что студенты высказывают готовность решать 

их на практике. Вместе со студентами НФ, показавшими средний 

уровень психологической готовности, таких 23,8 % — это две 

трети студентов группы, т. е. большинство. 

33,3 % бакалавров-историков оказались пока не готовы 

принимать участие в инклюзивной практике. Анализ ответов на от-

дельные конкретные вопросы второго блока анкеты показывают, 

что эти студенты, в целом имея теплое отношение к детям с ОВЗ, 

испытывают некоторый страх перед той ответственностью, кото-

рую возлагает на учителя наличие в классе обучающегося, имею-

щего нарушенное развитие. Поэтому нет ничего удивительного в 

том, что и профессиональная готовность у данных студентов оказа-

лась, по данным анкетирования, на низком уровне: они во много 

справедливо считают, что, прослушав и даже детально изучив всего 

одну дисциплину общепрофессионального содержания, нельзя быть 

качественно подготовленным к осуществлению очень серьезной 
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функции профессиональной деятельности: оказание помощи обу-

чающемуся с ОВЗ в освоении общеобразовательной программы и 

формировании базы компетенций, лежащих в основе широкой со-

циализации на этапе послешкольного обучения.  

Однако, большая часть студентов-историков демонстрирует 

достаточный уровень профессиональной готовности — 66,7 % — 

это студенты с высоким и средним уровнями профессиональной 

готовности (23,8 % и 42,9 % соответственно), что для студентов 

НФ можно рассматривать как хороший результат. Результаты ан-

кетирования подтверждены хорошими оценками итоговой аттес-

тацией по дисциплине «Теория и технологии инклюзивного обра-

зования»: количественная успеваемость составила 90,5 %, при ка-

чественной успеваемости (100 %). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема формирования готовности педагога к осуществ-

лению собственной профессиональной деятельности с обучающи-

мися, имеющими ОВЗ, еще на этапе получения профессионального 

образования — одна из самых актуальных в педагогике высшей 

школы. Мы согласны с С. В Алёхиной и Л. П. Фальковской, кото-

рые под «готовностью педагога к реализации инклюзивного под-

хода в образовании понимают сложное, личностное образование, 

представляющее совокупность социальных, нравственных, психо-

логических и профессиональных качеств и способностей, позво-

ляющих на высоком мотивационном уровне обеспечивать возмож-

ность результативной деятельности по включению ребёнка с осо-

быми образовательными потребностями в учебное взаимодействие 

с другими участниками образовательного процесса» [10]. 

Очевидно, что такое понимание готовности подразумевает 

большой объем целенаправленной работы, проводимой системно 

и начатой еще на этапе получения образования. 
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Общий анализ результатов исследования готовности к ра-

боте с обучающимися с ОВЗ студентов ПФ старшего, но не вы-

пускного курса, позволяет оценить как хорошие. Мы согласны с 

мнением В. Ю. Ваниевой, которая утверждает, что готовность к 

профессиональной деятельности должна формироваться в период 

получения профессионального образования и стать одним из ос-

новных его результатов [2]. 

Выявлена тенденция к естественной динамике: снижение 

количества студентов с высоким уровнем сформированности ком-

понентов готовности от индикатора достижения компетенций 

«знать» к индикатору «владеть». Знаниевый компонент формиру-

ется у студентов ПФ с самого начала обучения: учебный план по 

программе бакалавриата составлен таким образом, что, начиная с 

первого семестра, студенты изучают дисциплины профильной 

направленности: «Медико-биологические и генетические основы 

дефектологии», «Социализация детей с ОВЗ», а, начиная со вто-

рого семестра, каждый семестр проходят педагогическую практику 

и в условиях реальной практики образовательной организации 

знакомятся с основами профессиональной деятельности с обуча-

ющимися, имеющими ОВЗ. Мы согласны с позицией В. Н. Пани-

каровой, которая, представляя собственную модель формирования 

готовности студентов к инклюзивной практике, указывает на необ-

ходимость усиления практического аспекта их подготовки. 

По мнению С. В Алёхиной и Л. П. Фальковской, педагоги 

с недостаточным уровнем готовности к профессиональной дея-

тельности в условиях инклюзивной практики составляют группу 

риска по неудовлетворению особых образовательных потребнос-

тей обучающихся с ОВЗ и дискриминации принципов инклюзии 

в условиях отечественной системы образования.  

5 Заключение (Conclusion) 
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Современная действительность специалистами разных об-

ластей знания характеризуется как время, когда происходят «из-

менения цивилизационного значения», и современная школа как 

реальное отражение актуального состояния системы образования 

должна мобильно отвечать на все запросы общества. 

Готовность учителя к осуществлению профессиональной 

деятельности со школьниками, имеющими ОВЗ, — основное 

условие оказания эффективной помощи таким обучающимся. Для 

своевременного и качественного реагирования системы образова-

ния конкретной образовательной организации на вызовы времени 

и социума определенный уровень готовности педагога должен 

быть сформирован уже на этапе получения профессионального 

образования [10].  

Анализ современной научной литературы по проблеме ис-

следования позволяет констатировать наличие большого разнооб-

разия подходов к структурной организации понятия «готовность 

педагога к осуществлению профессиональной деятельности». С 

одной стороны, этот факт можно расценивать как доказательство 

актуальности изучаемого вопроса, с другой стороны, всегда мож-

но найти тот научно обоснованный подход, который будет опти-

мально раскрывать понимание структурной организации готов-

ности педагога, сформулированное в рамках конкретного иссле-

дования [11; 12]. В рамках данного исследования таким подходом 

стала точка зрения Д. Ю. Соловьевой, согласно которой выделяют 

следующие компоненты готовности педагога: информационный, 

психологический, профессиональный, содержание которых четко 

соотносится с индикаторами достижения профессиональных ком-

петенций: «знать», «уметь», «владеть» соответственно.   

Результаты проведенного экспериментального исследова-

ния свидетельствуют о том, что готовность студентов старших 
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курсов, как ПФ, так и НФ, к работе с обучающимися, имеющими 

ОВЗ, находится на достаточно хорошем уровне. У большего коли-

чества студентов ПФ все компоненты готовности сформированы 

на более высоком уровне, чем у студентов НФ, что вполне объяс-

нимо, учитывая профильную направленность программы бака-

лавриата — «Олигофренопедагогика». Этот положительный факт 

можно объяснить четкой организацией работы профессорско-

преподавательского состава, осуществляющего образовательный 

процесс. Для студентов ПФ, как и для студентов НФ, учебный 

процесс организуется преподавателями, имеющими в арсенале не 

только высшее дефектологическое образование, опыт преподава-

тельской деятельности в вузе и достаточный стаж и опыт работы 

с детьми с ОВЗ.  

Относительно соотношения компонентов готовности у сту-

дентов обоих факультетов отмечена тенденция к снижению коли-

чества студентов с высоким уровнем сформированности: от ин-

формационной готовности к профессиональной готовности. Ко-

личество студентов ПФ с высоким уровнем готовности любого 

компонента выше, чем студентов НФ, что обусловлено специфи-

кой содержания профессионального образования. Для оптимиза-

ции показателей готовности к профессиональной деятельности с 

детьми с ОВЗ у студентов НФ нужно усилить практико-ориенти-

рованность содержания образования и форм организации занятий 

по соответствующим учебным дисциплинам [13]. 

Перспективой данного научного исследования может стать 

изучение корреляционной связи между уровнем готовности к осу-

ществлению профессиональной деятельности с обучающимися с 

ОВЗ выпускников ПФ и НФ педагогического вуза и уровнем их 

профессиональной успешности на этапе начала профессиональ-

ной деятельности в условиях инклюзивной практики. 
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WORKING WITH STUDENTS WITH LIMITED 

HEALTH OPPORTUNITIES AS AN IMPORTANT 

COMPONENT OF PROFESSIONAL 

TRAINING OF A FUTURE TEACHER  

Abstract 

Introduction. The article presents the author's point of view 

on the problem of forming the readiness of future teachers — 
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senior students of a pedagogical university — to orga-nize ef-

fective professional activities with students with limited health 

opportunities. The presented data is the result of our own theo-

retical and experimental research, which contains the results  of 

studying the current level of general readiness to work with chil-

dren with special educational needs among students of special-

ized defectological and non–specialized historical faculties.  

Materials and methods. The methodological positions of 

this study are determined by: 

The fundamental provisions of classical and modern Rus-

sian defectological science on the patterns of normal and im-

paired mental development in childhood, their generality and 

specificity (formulated in the theory of L. S. Vygotsky's cultural 

and historical concept); 

Regulatory legal acts of the Russian Federation (Federal 

Law “On Education in the Russian Federation” dated December 

29, 2012 No. 273; Order of the Ministry of Labor of Russia 

dated October 18, 2013 No. 544n “On approval of the profes-

sional standard “Teacher (pedagogical activities in the field of 

preschool”, primary general, basic general, secondary general 

education) (educator, teacher)”, which came into force on Janu-

ary 1, 2015; by order of the Ministry of Labor of Russia dated 

March 13, 2023 No. 136n “On approval of the professional 

standard “Special Disorders Teacher”, registered with the Min-

istry of Justice of Russia on April 14, 2023 No. 73027, etc.);  

The leading trends in the development of domestic and 

global education systems, priorities in the provision of educa-

tional services to students with disabilities are the phenomenon 

of inclusion as part of multicultural education, which is reflected  

in the research of S. V. Alyokhina, S. N. Sorokoumova L. P. 

Falkovskaya (Alekhina S.V. & Falkovskaya L.P. (2014), Inclu-

sive school teacher: a new type of professionalism”, Pedagogi-

cal University “First of September”, 28 p. (In Russian), etc.; 

The main focus of the educational process in a modern 

pedagogical university is the formation of the readiness of future 
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teachers to carry out professional activities in the conditions that 

life itself puts in front of a modern school, including the wil -

lingness to work with students with disabilities, which is pre-

sented in the studies of V. Yu. Vanieva [2], T. G. Kiseleva [3], 

V. N. Ponikarova (Ponikarova V.N. (2020), “Students’ readiness 

for inclusion: a model of formation. Humanitarian knowledge of 

the 21st century: new understanding in a new era”, monograph. 

International Center for Sc ientific Partnership “New Science”, 

Petrozavodsk. (In Russian); 

With the help of an adapted version of the questionnaire 

by D. Y. Solovyova “Diagnostics of teachers' readiness to work 

with children with disabilities”, its actual level was revealed 

among senior students of specialized and non-core faculties. 

Results. The main diagnostic tools of the experimental 

study — D. Y. Solovyova's questionnaire — have been adapted 

to the student audience. The highly informative components of 

the readiness of future teachers to carry out professional activi-

ties are highlighted and characterized. The readiness of senior 

students, both PF and SF, to work with students with disabilities 

is at a fairly good level. A larger number of PF students have all 

the components of readiness to be formed at a high level than 

those of SF students. Regarding the ratio of readiness compo-

nents, students of both faculties have a tendency to decrease the 

number of students with a high level of education: from infor-

mation readiness to professional readiness. The number of PF 

students with a high level of readiness of any component is 

higher than that of SF students.  

Discussion. The effectiveness of the study is to deter-

mine the level of information, psychological and professional 

components of the readiness of students of the Faculty of Eco-

nomics and Science to work with students with disabilities. In 

order to optimize the indicators of readiness for professional ac-

tivity with children with disabilities among students of the Na-

tional Academy of Sciences, it is recommended to  strengthen 

the practical orientation of the educational content and forms of 

organization of classes in the relevant academic disciplines.  
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Conclusion. As a result of the experimental study, a conc-

lusion was made about a fairly good level of readiness of PF and 

SF students to organize pedagogical activities with students with 

disabilities. In order to objectify the data obtained as predictors 

of professional success of teachers, it is necessary to compare 

them with respondents at the stage of student life and at the stage 

of the beginning of their actual professional activity in educa-

tional organizations that implement the principles of inclusive 

education in practice. 

Keywords: Readiness for pedagogical activity; Students 

of the specialized faculty of a pedagogical university; Students 

of the non-core faculty of a pedagogical university; Students 

with disabilities; Inclusive education.  

Highlights:  

The teacher's willingness to carry out professional acti -

vities with students with disabilities is the main condition for 

providing effective assistance to such students. For a timely and 

high-quality response of the education system as a whole, a spe-

cific educational organization in particular, to the challenges  

of time and society, a certain level of teacher readiness should 

be formed already at the stage of obtaining professional educa-

tion — during the student period;  

Within the framework of this study, this approach was the 

point of view of D. Y. Solovyova, according to which the fol-

lowing components of teacher readiness are distinguished: in-

formational, psychological, professional, the content of which 

clearly correlates with indicators of achieving professional com-

petencies formed during the period of obtaining professional ed-

ucation: “to know”, “to be able”, “to own”, respectively; 

The results of the experimental study indicate that the 

readiness of senior students of both specialized and non-core fa-

culties to work with students with disabilities is at a fairly good 

level. To further optimize the indicators of readiness for profes-

sional activities of bachelor students of non-core faculty, it is 

necessary to strengthen the practical orientation of the content 
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of education and forms of organizing classes in the relevant ac-

ademic disciplines. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ: 

АПРОБАЦИЯ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 

Аннотация  

Введение. В статье описывается процедура апробации ав-

торского опросника направленного на изучения нравственных 

ориентаций личности в интернет-пространстве. Обосновывается 

актуальность разработки данного инструментария, его преимущест-

ва. Целью статьи является апробация опросника «Нравственные 

ориентации личности в интернет-пространстве». В статье осуществ-

лён теоретический анализ исследований по проблеме нравствен-

ности и нравственного поведения, в том числе у интернет-актив-

ных пользователей.  

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной изучению 

нравственности в рамках отечественной и зарубежной психологии. 

Применялся корреляционный анализ, благодаря которому удалось 

подтвердить валидность авторского диагностического опросника 

«Нравственные ориентации личности в интернет-пространстве». 

Результаты. Представлены итоги процедуры апробации ав-
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торского опросника «Нравственные ориентации личности в интер-

нет-пространстве». Апробация методики проходила в 2023 году, 

экспериментальную выборку составили 70 человек, обучающихся 

в образовательных учреждениях Республики Крым. Согласно ре-

зультатам исследования, конвергентная валидность превышает 

дискриминантную (уровни достоверности 0,05 и 0,01), что позво-

ляет говорить о валидности авторского исследовательского опрос-

ника. Полученные коэффициенты надежности также свидетельст-

вуют о высокой надежность опросника. С учетом статистических 

параметров нормального распределения, таких как средние значе-

ния и среднеквадратичные отклонения, определены уровни нормы 

по шкалам авторского исследовательского опросника. 

Обсуждение. В статье выдвигается тезис о том, что нравст-

венная сфера представляет собой сложную структуру, включающую 

моральные, конвенциональные и персональные нравственные ори-

ентации, подчеркивается влияние Интернета на развитие персо-

нальных нравственных ориентаций. Интернет-пространство спо-

собствует формированию и изменению нравственных ориентаций 

личности, так как обладает рядом специфических особенностей. 

Как следствие, существует необходимость изучения нравственных 

ориентаций личности в интернет-пространстве с помощью психо-

диагностических методик. Исходя из этого определяется актуаль-

ность создания психодиагностического инструментария, направ-

ленного на измерение уровня развития нравственных ориентаций, 

в том числе на изучение персональных нравственных ориентаций 

в интернет-пространстве. Созданный авторский опросник обладает 

рядом особенностей: во-первых, он прост в использовании и даль-

нейшей обработке результатов; во-вторых, он позволяет изучить 

уровни сформированности нравственных компонентов личности 

интернет-пользователя, что решает поставленную ранее проблему. 

Заключение. Теоретический анализ литературы позволил 

сделать вывод о недостаточности психодиагностических методик, 

направленных на изучение компонентов нравственности в интер-

нет-пространстве, вследствие чего возникла необходимость созда-

ния и апробации авторского опросника. В результате проведенной 
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апробации методики доказана ее надежность, достоверность и ва-

лидность, что делает разработанный инструментарий возможным 

для использования в исследованиях, направленных на изучение 

нравственной сферы интернет-пользователей.   

Ключевые слова: нравственность; нравственная сфера 

личности; моральные нравственные ориентации; конвенциональ-

ные нравственные ориентации; персональные нравственные ори-

ентации; апробация опросника; интернет-активность. 

Основные положения: 

– сформулирован тезис о том, что нравственность — это 

сложная структура определяющая направленность поведения лич-

ности как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Нравст-

венные нормы формируются на трех уровнях: моральном, конвен-

циональном и персональном;  

– представлена процедура апробации авторского диагности-

ческого опросника «Нравственные ориентации личности в интер-

нет-пространстве».  

1 Введение (Introduction) 

Проблема изучения нравственной сферы личности явля-

ется актуальной проблемой исследования в психологии, несмотря 

на это в психологии недостаточно психодиагностических методик 

направленных на изучение нравственных ориентаций личности. 

Большинство исследователей изучает нравственные ориентации 

через ценностно-смысловую сферу как ее составляющую, не вы-

деляя в отдельный компонент. Но теоретический анализ показал 

неверность данной позиции, что сделало актуальным разработку 

психодиагностической методики, направленной на изучения нрав-

ственных ориентаций личности.  

Усвоение нравственных представлений происходит под вли-

янием различных факторов, а именно: нравственные ориентиры 

являются внутренним цензом, дающим разрешение на направлен-

ность деятельности, ее правомерность.  
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Нравственные нормы во многом находят отражение в сис-

теме ценностных ориентаций личности, но при этом являются от-

дельным компонентом смысловой сферы. Интернет-среда, обла-

дая более широкими возможностями и специфическими для дан-

ной среды эффектами, такими как бестелесность, дереализация, 

безвременье, определяет развитие персональных нравственных 

норм согласующихся с требованиями виртуальной сети, что делает 

актуальным вопрос изучения нравственных ориентаций, форми-

руемых не только в реальном пространстве, но и в виртуальном. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Проблема изучения нравственных ориентаций в психологии 

получила распространение сравнительно недавно. Нравственность 

как отдельная категория в отечественной психологии изучается в 

работах Рубинштейна С. Л., Василюка Ф. Э., Божович Б. И, Братуся 

Б. С., Леонтьева А. Н, Бражниковой А. Н. В зарубежной психологии 

категория нравственности нашла отражения в рамках гуманисти-

ческого (А. Маслоу, К. Роджерс, Д. Бюдженталь) и экзистенциональ-

ного (В. Франкл, К. Хорни, Р. Мэй) подходов. 

В психоаналитическом подходе нравственность является 

компонентом сверх-Я в структуре личности, отвечающим за регу-

ляцию поведения в соответствии с нормами и правилами общнос-

ти (Фрейд З, Юнг К.Г., Фрейд А. Якобсон Э.).  

Важным для анализа считаем теорию морального развития 

Л. Кольберга, в рамках которой нравственность формируется по-

сле осознания собственной независимости от моральных сужде-

ний, навязанных извне и формированием собственных индивиду-

альных моральных норм [1].  

Э. Туриэлю принадлежит теория развития нравственных 

норм, в рамках которой выделяют три уровня нравственных ори-

ентаций: моральные, конвенциональные и персональные. Наиболее 
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глубокими являются моральные ориентации: они наиболее обоб-

щённые и едины в различных культурах, конвенциональные нравст-

венные ориентации вырабатываются в процессе социализации и 

отражают нормы конкретной общности, персональные нравствен-

ные ориентации устанавливаются личностью и определяют ее ин-

дивидуальное поведение [2].  

Если в рамках зарубежной психологии нравственность со-

поставлялась с понятием духовности, то в отечественной психоло-

гии нравственность — это отдельное целостное понятие, характе-

ризующееся как целостная система состоящая из трех компонентов 

нравственных ориентаций, нравственных стратегий, оценки окру-

жающей действительности, при этом степень сформированности 

данных компонентов в структуре личности индивидуальна [3]. 

Б. С. Братусь связывает понятие нравственности с личност-

ными ценностями, нравственность, в его концепции, это проявление 

отношения индивида к миру выраженное в форме гуманистичес-

кой направленности (создание блага для всех, соблюдение правил 

и свобод каждой личности) [4]. Л. И. Божович определяет нравст-

венные убеждения как часть личностного мировоззрения, предс-

тавляющего собой систему взглядов, личных норм и правил, с ко-

торыми индивид соотносит свою деятельность [5].  

С. Л. Рубинштейн связывает нравственность с рефлексией 

личности. Через рефлексию личность соотносит свое поведения 

со внутренними нравственными нормами и правилами. С. Л. Ру-

бинштейн выделил два типа нравственности: нравственность как 

невинность и нравственность как следование нормам. При этом 

усвоение нравственных норм происходит через изменения личнос-

ти и осознание ею ценностей общества (Рубинштейн С. Л. Человек 

и мир. Москва : Наука, 1997. 191 с.).  

В понимании А. Н. Бражниковой, нравственность — это 
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усвоение норм морали через соотнесение их с собственными цен-

ностями, психологическими особенностями и траекторией жиз-

ненного пути [6].  

Р. В. Овчарова и Э. Р. Гизатулина в структуре нравственно-

сти выделяют три компонента: когнитивный (система взглядов на 

мир, способность усваивать и применять нравственные нормы), 

эмоциональный (нравственные чувства и переживания) и поведен-

ческий, выступающий основой нравственной деятельности (вклю-

чает нравственные мотивы, нравственные поступки) [7].  

На сегодняшний день в психологии стоит проблема иссле-

дования психологических причин интернет-активности и связан-

ных с ними психологических феноменов [8; 9; 10]. Деятельность 

личности в интернет-пространстве делает возможным проживание 

более широкого круга социальных ролей по сравнению с реальным 

миром, где количество социальных ролей ограничено возможнос-

тями индивида [11]. Таким образом, личность может усвоить боль-

шее число социальных правил и ценностей. Исходя из этого тезиса, 

существует необходимость изучения особенностей развития нравст-

венности при переходе в виртуальное пространство.  

Если проблема нравственности в реальном пространстве 

изучена достаточно, то проблеме нравственности и нравственного 

поведения лично в виртуальном пространстве уделено мало иссле-

дований. Сегодня мы наблюдаем период неоднозначности норма-

тивных ориентиров. Нормы, усвоенные от родителей, могут быть 

недостаточными для регуляции поведения в условиях, создаваемых 

обществом [12]. Для решения данной проблемы личность пере-

нимает нормы тех общностей, в которых она находится, возраста-

ющий уровень цифровизации способствует усвоению нравствен-

ных норм через виртуальное пространство. Нравственность явля-

ется отражением тех нравственных норм, которые индивид усвоил 
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в реальном пространстве, но при этом они могут корректироваться 

в зависимости от той виртуальной среды, в которой находится лич-

ность [13]. 

Е. К. Веселова акцентирует внимание на трудностях, которые 

возникают при формировании индивидуальных нравственных 

норм в виртуальном пространстве. Одной из основных проблем 

является иллюзия вседозволенности, так как виртуальная среда 

обладает большим набором средств для проявления себя, в том 

числе и через деструктивную деятельность. Личность формирует 

индивидуальные нравственные нормы, которые в реальном про-

странстве будут восприняты как девиантные [14]. 

Виртуальное пространство часто создает условия для нару-

шения уже усвоенных моральных и конвенциональных нравствен-

ных норм, что в свою очередь может быть перенесено и на реальное 

пространство, тогда мы видим проявления деформации личности, 

снижения его морального уровня.  

Несмотря на достаточное количество подходов к проблеме 

изучения нравственности на сегодняшний день существует проб-

лема отсутствия стандартизированных методик для ее изучения. 

Цель статьи заключается в стандартизации авторского диагности-

ческого опросника «Нравственные ориентации личности в интер-

нет-пространстве».  

3 Результаты (Results) 

Наиболее близким для определения особенностей нравствен-

ной сферы личности является тест М. Рокича «Ценностные ори-

ентации», в частности включенные в него этические (ответствен-

ность, высокие запросы, независимость, самоконтроль, широта 

взглядов) и альтруистические (терпимость, чуткость) ценности. 

Но основным недостатком данной методики является, то что она 

показывает лишь ранг данной ценности в структуре ценностных 
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ориентаций личности, но не оценивает степень развитости нравст-

венной сферы как отдельного компонента в структуре личности 

интернет-пользователя. Исходя из этого возникла необходимость 

в создании авторского опросника, изучающего сформированность 

компонентов нравственной сферы и оценивающего общий уровень 

развитости данной структуры. Создание опросника проходило в три 

этапа.  

На первом этапе респондентам предлагалось ответить на та-

кие вопросы, как: «Нравственность — это …», «Нравственное по-

ведение — это …», «Я могу назвать следующие нравственные 

нормы…», «В Интернете нравственные правила — это …». Полу-

ченные ответы были обработаны с помощью контент-анализа. Об-

работка результатов показала, что респонденты разделяют нравст-

венные нормы на общепринятые, специфические для отдельной 

культуры и личностные, к которым относились нормы поведения 

в виртуальной сети, так как нет общепринятых законов поведения 

в Интернете; каждый человек выстраивает свой кодекс поведения. 

Контент-анализ показал, что категории нравственных ориентаций 

соответствуют теории, предложенной Э. Туриелем, поэтому данная 

концепция легла в основу опросника.  

На втором этапе разработан опросник «Нравственные ори-

ентации личности в интернет-пространстве», который включает в 

себя три блока заданий, направленных на исследование мораль-

ных нравственных ориентаций, конвенциональных нравственных 

ориентаций и персональных нравственных ориентаций в интер-

нет-пространстве (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Распределение вопросов согласно предложенным 

блокам 

Table 1 — Distribution of questions 

According to the proposed blocks  

Шкала Порядковый номер 

вопроса 

1 Моральные нравственные нормы 1, 2, 3, 4 

2 Конвенциональные нравственные нормы 5, 6, 7, 8 

3 Персональные нравственные нормы в 

интернет-пространстве 9, 10, 11, 12 

Для экспертизы авторского опросника были приглашены 

практикующие психологи со стажем работы по специальности не 

менее 5 лет. После экспертного анализа авторского исследовательс-

кого опросника дихотомические шкалы согласия (1 балл) или не-

согласия (0 баллов) по шкалам опросника были расширены за счет 

использования шкалы суммарных оценок Р. Ликерта: 0 баллов — 

не согласен с утверждением; 1 балл — скорее не согласен, чем согла-

сен с утверждением; 2 балла — не могу определить степень согла-

сия с утверждением; 3 балла — скорее согласен, чем не согласен 

с утверждением; 4 балла — полностью согласен с утверждением. 

После экспертного анализа было расширено смысловое зна-

чение шкалы персональных нравственных норм, данная шкала была 

модифицирована с учетом виртуального пространства (добавлен 

компонент изучающий персональные нравственные ориентации в 

интернет-пространстве). 

Опросник содержал в себе непосредственно текст, бланк 

ответов и инструкцию. При сборе результатов каждому респонденту 

предоставлялся индивидуальный стимульный материал в электрон-

ном или распечатанном виде. Инструкция была общей для всего 

опросника и представлена в виде следующего текста: «Вам будут 
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предложены утверждения. Ваша задача — выразить свою степень 

согласия или несогласия с ними по представленной шкале, где: 

0 — не согласен с утверждением;  

1 — скорее не согласен, чем согласен с утверждением;  

2 — не могу определить степень согласия с утверждением;  

3 — скорее согласен, чем не согласен с утверждением;  

4 — полностью согласен с утверждением (Таблица 2). 

Таблица 2 — Бланк опросника 

Table 2 — Questionnaire form 

Утверждение 0 1 2 3 4 

1 Считаю, что заповеди «не убей», «не укради» 

всегда будут актуальными 

     

2 Никто не может заставить человека 

поступить против совести 

     

3 Считаю, что к другим нужно относиться так, 

как хочешь, чтоб относились к тебе 

     

4 Обществу нужны законы для того, чтобы 

развиваться бесконфликтно 

     

5 В моем окружении есть люди, к которым 

невозможно относиться хорошо 

     

6 Бывают ситуации, когда можно нарушить 

закон 

     

7 Нельзя поступать в ущерб собственным 

интересам 

     

8 Если на меня подняли руку, то я ударю в ответ      

9 В социальных сетях свои законы и каждый их 

придумывает для себя 

     

10 Если в социальных сетях меня оскорбят, то 

я оскорблю в ответ 

     

11 Требование уважения к другим 

в социальных сетях бессмысленно 
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Продолжение таблицы 2 

Continuation of Table 2 

Утверждение 0 1 2 3 4 

12 Считаю нормальным удалить из друзей 

человека в социальных сетях 

     

Примечание – Поставьте знак «+» в ячейке с номером, кото-

рый выражает степень вашего согласия с каждым утверждением 

Стандартизация авторского диагностического опросника 

осуществлялась в два этапа. На первом этапе была доказана 

надежность опросника с использованием диапазона аналитиче-

ских инструментов. Для проверки стабильности опросника про-

ведено пов-торное исследование с интервалом в три месяца. Для 

подтверждения неизменности результата при ретестовом иссле-

довании была произведена замена экспериментатора при сохра-

нении в некоторой степени иных условий эксперимента. Для 

обоснования инструментальной надежности был использован ме-

тод половинного расщепления Гуттмана.  

На втором этапе была обоснована валидность опросника. 

Для определения содержательной валидности был применён ме-

тод экспертных оценок. В качестве экспертов выступали практи-

ческие психологи, занимающиеся изучением проблемы нравст-

венной сферы личности и проблемами изучения особенностей вир-

туальной личности. Для определения конструктной валидности 

использован метод конвергентной и дискриминантной валидиза-

ции. В качестве критериев для конвергентной валидизации были 

выбраны:  

– показатель шкалы «воспитанность» методики «Ценност-

ные ориентации» М. Рокича для шкалы «моральные нравственные 

ориентации»; 
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– показатель шкалы «самоконтроль» методики «Ценностные 

ориентации» М. Рокича для шкалы «конвенциональные нравствен-

ные ориентации»;  

– показатель шкалы «непримиримость к недостаткам» ме-

тодики «Ценностные ориентации» М. Рокича для шкалы «персо-

нальные нравственные нормы в интернет-пространстве». 

В ходе корреляционного анализа подтверждено наличие вы-

сокого уровня связи между шкалами. В качестве критерия для дис-

криминантной валидизации была выбрана шкала «Направленность» 

методики «Личность в виртуальном пространстве» А. И. Лучин-

киной. В ходе корреляционного анализа было подтверждено отсут-

ствие связи между данной шкалой и шкалами авторского диагнос-

тического опросника, что так же подтверждает валидность данного 

авторского опросника (Таблица 3). 

Таблица 3 — Показатели валидности и надежности  

Table 3 — Validity and reliability indicators  

Шкала 

Валидность, r Надежность, r 

К
о
н

в
ер

ге
н

тн
ая

 

Д
и

ск
р
и

м
и

н
ан
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ст
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ст
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И
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ь
н

о
ст
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С
та
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и

л
ь
н

о
ст
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Моральные 

нравственные нормы 0,725 0,018 0,829 0,814 0,814 

Конвенциональные 

нравственные нормы 0,734 0,051 0,845 0,827 0,837 

Персональные нравственные 

нормы в интернет-пространстве 0,742 0,131 0,854 0,831 0,812 
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Для изучения нравственных ориентаций личности в интер-

нет-пространстве обоснована нормальность распределения дан-

ных по шкалам опросника. Для этого на экспериментальной вы-

борке в количестве 70 человек применялся непараметрический 

критерий, разработанный А. Н. Колмогоровым и Н. В. Смирновым. 

Применение данного критерия показало нормальность распреде-

ления в экспериментальной выборке испытуемых. 

С учетом статистических параметров нормального распре-

деления, таких как средние значения и среднеквадратичные откло-

нения определены уровни нормы по шкалам диагностического 

опросника (Таблица 4). 

Таблица 4 — Уровневые показатели по шкалам авторского 

опросника  

Table 4 — Level indicators according to the scales  

Of the author’s questionnaire 

Шкала 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Моральные нравственные нормы, балл 0–5 6–10 11–16 

Конвенциональные нравственные 

нормы, балл 0–5 6–10 11–16 

Персональные нравственные нормы в 

интернет-пространстве, балл 0–5 6–10 11–16 

Низкий уровень по шкале «Моральные нравственные нор-

мы» свидетельствует о слабой степени осознанности общеприня-

тых моральных норм, сформированных в результате развития об-

щества и являющиеся едиными для различных культур. Средний 

уровень по шкале «Моральные нравственные нормы» свидетельст-

вует о том, что моральные нормы общества осознаются не в пол-

ной мере. Моральные нормы в большей степени воспринимаются, 

как правила, навязанные извне. Высокий уровень по шкале «Мораль- 
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ные нравственные нормы» свидетельствует о сформированности 

данного конструкта в структуре нравственной сферы личной. Он 

в полной мере осознает важность моральных норм и следует им. 

Низкий уровень по шкале «Конвенциональные нравствен-

ные нормы» характеризуются неосознаваемостью личности соци-

альных стандартов и общественных правил. Данные нормы могут 

нарушаться, так как они не усвоены человеком и видятся им как 

ненужные и бесполезные. Средний уровень по шкале «Конвенцио-

нальные нравственные нормы» свидетельствует о том, что общест-

венные нормы выполняются индивидом, но в кризисных или стрес-

совых ситуациях он может нарушать данные требования общества. 

Высокий уровень по шкале «Конвенциональные нравственные 

нормы» свидетельствует о том, что общепринятые нравственные 

нормы понимаются и выполняются человеком по причине осозна-

ния их важности при регулировании отношений личности и группы.  

Низкий уровень по шкале «Персональные нравственные 

нормы в интернет-пространстве» свидетельствует о том, что у лич-

ности не сформированы персональные нравственные нормы, опре-

деляющие его поведение в Интернет-пространстве. Средний уро-

вень по шкале «Персональные нравственные нормы в интернет-

пространстве» свидетельствует о том, что персональные нравст-

венные нормы, определяющие поведение человека в Интернете, 

сформированы не в полной мере и могут быть нарушены в кри-

зисных или стрессовых ситуациях, например, в ситуациях трол-

линга. Высокий уровень по шкале «Персональные нравственные 

нормы в интернет-пространстве» свидетельствует о развитости 

персональных нравственных норм личности, которыми он руко-

водствуется в интернет-пространстве. Принятые им нормы со-

блюдаются даже в кризисных ситуация и определяют виртуаль-

ную деятельность индивида. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, теоретический анализ показал различность 

трактовок в понимании нравственности как психологического фе-

номена. Нравственная сфера представляет собой сложную струк-

туру, включающую моральные, конвенциональные и персональные 

нравственные ориентации, которые формируются на протяжении 

всей жизни человека и составляют индивидуальную нравственную 

направленность личности.  

На сегодняшний день в психологии существует проблема 

необходимости создания психодиагностического инструментария, 

измеряющего уровень развития компонентов нравственной сферы 

личности. Согласно результатам исследования, конвергентная ва-

лидность превышает дискриминантную (уровни достоверности 

0,05 и 0,01), что позволяет говорить о валидности авторского ис-

следовательского опросника. Полученные коэффициенты надежно-

сти также свидетельствуют о высокой достоверности опросника. 

С учетом статистических параметров нормального распределения, 

таких как средние значения и среднеквадратичные отклонения, 

определены уровни нормы по шкалам авторского исследователь-

ского опросника. 

5 Заключение (Conclusion) 

В современной науке проблема изучения нравственного 

поведения личности в интернет-пространстве разрабатотана дос-

таточно полно, но существует недостаточность методического инст-

рументария для измерения уровней сформированной данного ком-

понента структуры личности. Проведенный теоретический анализ 

позволил сделать вывод о том, нравственность и нравственное по-

ведение личности формируется под влиянием не только общества 

и культуры, но и переносится в виртуальное пространство, которое 

оказывает специфическое влияние на формирование нравственной 
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сферы ее развития. 

Нами проведена апробация авторского опросника, позволя-

ющего измерить степень развитости моральных, конвенциональ-

ных и персональных нравственных ориентаций личности. Преиму-

ществом данной методики является возможность изучения сфор-

мированности персональных нравственных ориентаций в интер-

нет-пространстве.  

Проведенное исследование продемонстрировало, что разра-

ботанный авторский опросник, предназначенный для диагностики 

нравственных ориентаций личности в интернет-пространстве, 

может быть использован в различных исследованиях, направлен-

ных на изучение данной темы. 
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ETHIC ORIENTATIONS OF PERSONALITY 

IN THE INTERNET SPACE: 

TESTING OF PSYCHOMETRIC METHODOLOGY 

Abstract 

Introduction. The article describes the procedure for tes-

ting the author's questionnaire aimed at studying the ethic orien- 
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tations of an individual in the Internet space. The relevance of 

the development of this toolkit and its advantages are substanti-

ated. The purpose of the article is to test the questionnaire “Ethic 

orientations of the individual in the Internet space”. The article 

carried out a theoretical analysis of research on the issue of ethic 

and ethic behavior, including among active Internet users.  

Materials and methods. The main research methods are 

the analysis of scientific literature devoted to the study of mo-

rality within the framework of domestic and foreign psychology. 

Correlation analysis was used, thanks to which it was possible 

to confirm the validity of the author’s diagnostic questionnaire 

“Ethicorientations of the individual in the Internet space”. 

Results. The results of the testing procedure for the au-

thor's questionnaire “Ethic orientations of the individual in the 

Internet space” are presented. The methodology was tested in 

2023, the experimental sample consisted of 70 people studying  

in educational institutions of the Republic of Crimea. According 

to the results of the study, convergent validity exceeds discrimi-

nant validity (reliability levels of 0,05 and 0,01), which allows 

us to speak about the validity of the author's research question-

naire. The obtained reliability coefficients also indicate the high 

reliability of the questionnaire. Taking into account the statisti-

cal parameters of the normal distribution, such as mean values 

and standard deviations, normal levels were determined accord-

ing to the scales of the author's research questionnaire.  

Discussion. The article puts forward the thesis that the 

moral sphere is a complex structure including moral, conven-

tional and personal ethic orientations, emphasizing the influence 

of the Internet on the development of personal moral orienta-

tions. The Internet space contributes to the formation and 

change of moral orientations of the individual, as it has a num-

ber of specific features. As a consequence, there is a need to 

study the ethic orientations of individuals in the Internet space, 

using psychodiagnostic techniques. Based on this, the relevance 

of creating psychodiagnostic tools aimed at measuring the level 
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of development of moral orientations, including the study of 

personal moral orientations in the Internet space, is determined. 

The author’s created questionnaire has a number of features: 

firstly, it is easy to use and further process the results, and sec-

ondly, it allows you to study the levels of formation of the moral 

components of an Internet user’s personality, which solves the 

problem posed earlier.  

Conclusion. Theoretical analysis of the literature allowed 

us to conclude that psychodiagnostic methods aimed at studying 

the components of ethic in the Internet space are insufficient; as 

a result, the need arose to create and test the author ’s question-

naire. As a result of the testing of the methodology, its reliabil-

ity, validity and validity were proven, which makes the devel-

oped tools possible for use in studies aimed at studying the ehic 

sphere of Internet users.  

Keywords: Ethic; Ethic sphere of the individual; Moral 

ethic orientations; Conventional moral orientations; Personal 

moral orientations; Testing of the questionnaire; Internet activity. 

Highlights: 

The thesis is formulated that ethic is a complex structure 

that determines the direction of an individual’s behavior, both 

in real and in virtual space. Ethic standards are formed at three 

levels: moral, conventional and personal.  

The procedure for testing the author’s diagnostic ques-

tionnaire “Moral orientations of the individual in the Internet 

space” is presented. 
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ИНТЕРНАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР СЕМЕЙНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  

Аннотация  

Введение. В современных условиях военно-политической 

и экономической напряжённости обостряется кризис идентичнос-

ти, в частности в сфере брачно-семейных отношений. Актуальность 

и новизна представляемого исследования обусловлена отсутствием 

научно-исследовательских работ, посвященных выявлению связи 

интернальности и семейного самоопределения в юношеском воз-

расте. Цель исследования — оценить влияние интернальности на 

семейное самоопределение студентов в юношеском возрасте.  

Материалы и методы. Методами исследования являются 

анализ научной литературы по проблеме интернальности как фак-

тора, регулирующего поведение человека в условиях неопределен-

ности, а также психологическое тестирование (модифицированный 

вариант методики семантического дифференциала И. Л. Соломина, 

«Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева, проективная 

методика «Незаконченные предложения», опросник «Ролевые ожи-

дания и притязания в браке» А. Н. Волковой, «Уровень соотноше-

ния «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах»
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Е. Б. Фанталовой, диагностика ответственности В.П. Прядеина), 

математико-статистические методы (регрессионный анализ, од-

нофакторный дисперсионный анализ для независимых выборок, 

критерий Краскела-Уоллиса). 

Результаты. В исследовании приняли участие 324 студента 

Астраханского государственного университета имени В. Н. Тати-

щева в возрасте от 17 до 19 лет. Установлено, что показатель интер-

нальности не выражен у 9,3 % опрошенных, ситуативное прояв-

ление наблюдается у 39,5 %, выраженную степень имеют 51, 2 %. 

Регрессионный анализ позволил оценить влияние интернальности 

на семейное самоопределение в юношеском возрасте. Проведен-

ное исследование показало, что интернальность является предикто-

ром семейного самоопределения студентов в юношеском возрасте. 

Обсуждение. Подчеркивается, что выраженность интер-

нальности обуславливает значимость представлений о семейных 

ролях, ценность брачно-семейных отношений, смысложизненные 

ориентации, компетентность во времени, готовность к выполне-

нию семейных функций, веру в себя и способность управлять 

своей жизнью в юношеском возрасте. 

Заключение. Полученные результаты востребованы в прак-

тике психологического консультирования по вопросам семейного 

самоопределения студентов и личностного осмысления ценности 

брачно-семейных отношений в связи с принятием на себя ответ-

ственности относительно семейно-демографического поведения. 

Ключевые слова: семейное самоопределение; интерналь-

ность; юношеский возраст. 

Основные положения: 

– определена степень выраженности интернальности у сту-

дентов юношеского возраста; 

– интернальность детерминирует развитие составляющих 

компонентов семейного самоопределения; 

– развитие интернального локуса контроля в сфере брачно-

семейных отношений будет способствовать укреплению и попу-

ляризации института семьи в молодежной среде. 

1 Введение (Introduction) 
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В современных условиях военно-политической напряжён-

ности, характеризующейся специальной военной операцией на Ук-

раине, обострением палестино-израильского противостояния, 

провокационными действия США в области безопасности на Ко-

рейском полуострове, размещением тактического ядерного оружия 

в Европе и Белоруссии, реальной становится угроза Третьей ми-

ровой войны. Ситуация неопределенности и непредсказуемости 

обостряет кризис идентичности, конструирование которой явля-

ется основной психосоциальной задачей юношеского возраста. 

Процесс самоопределения происходит в различных сферах, в том 

числе в брачно-семейных отношениях, включая поиск и выбор 

брачного партнера для создания собственной семьи. Проблемы 

демографического поведения, особенности брачно-семейных пред-

ставлений и ценностно-смысловых ориентаций современной мо-

лодежи являются предметом психологических исследований как 

в отечественной, так и зарубежной науке [1–4].  

В ситуациях неустойчивости и неопределенности, требую-

щих принятие осознанных решений, осуществление личностного 

выбора, возрастает роль интернального поведения в различных 

сферах жизни, которое позволяет человеку эффективно использо-

вать собственные психологические ресурсы при переживании жиз-

ненных трудностей. Изначально понятие «интернальность» рас-

сматривалось как полюс категории «локус контроля», введенной 

в научный дискурс Дж. Роттером. В теории социального научения 

интернальный локус контроля означает, что обобщенный опыт кон-

троля подкреплений зависит от собственного поведения человека. 

В контексте концепции реципрокного детерминизма А. Бандура 

обнаружил, что самоподкрепление оказывается более эффективным 

по сравнению с подкреплениями внешней среды [5].  
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Традиционно феномен интернальности анализируется че-

рез призму категории «ответственность». Рассматривая ответствен-

ность как системное качество личности, В. П. Прядеин выделяет 

регуляторный компонент, в котором интернальность характеризу-

ется способностью субъекта брать ответственность на себя при 

выполнении важных дел [6]. Необходимым условием развития 

личности с интернальным локусом контроля является свобода [7]. 

Д. В. Карась к основным психологическим признакам интерналь-

ности относит субъектность, интенциональность и ответствен-

ность [5]. 

Особый исследовательский интерес вызывает изучение та-

кого аспекта интернальности, как «локус ценностей» в трудах Д. Рис-

мена. Поведение людей, «ориентированных изнутри», осуществ-

ление личностного выбора в процессе принятия решения, регули-

руется внутренними ценностными ориентирами и целями [5, 26]. 

Цель исследования — оценить влияние интернальности на 

семейное самоопределение студентов в юношеском возрасте. Ги-

потеза: степень выраженности интернальности определяет свое-

образие семейного самоопределения студентов в юношеском воз-

расте. Были реализованы следующие задачи: 

1) установить степень выраженности интернальности в юно-

шеском возрасте; 

2) для определения влияния предиктора интернальности на 

показатели семейного самоопределения студентов в юношеском 

возрасте построить регрессионную зависимость между изучаемыми 

параметрами; 

3) провести сравнительный анализ значимости показателей 

семейного самоопределения у студентов с разной степенью выра-

женности интернальности. 

Ограничением представленного исследования является сле- 
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дующее: значительное превосходство в обследуемой выборке де-

вушек по сравнению с юношами не позволяет провести сравни-

тельный анализ связи интернальности и показателей семейного 

самоопределения в зависимости от пола респондентов.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Для диагностики семейного самоопределения и степени вы-

раженности интернальности использовались: модифицированный 

вариант методики семантического дифференциала И. Л. Соломина, 

«Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева, проектив-

ная методика «Незаконченные предложения», опросник «Ролевые 

ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой, «Уровень соотно-

шения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сфе-

рах» Е. Б. Фанталовой, диагностика ответственности В. П. Пря-

деина. 

Анализ данных осуществлялся с помощью следующих ма-

тематико-статистических методов: регрессионный анализ, одно-

факторный дисперсионный анализ (F), критерий Краскела-Уол-

лиса (Н).  

В исследовании приняли участие 324 студента Астрахан-

ского государственного университета им. В. Н. Татищева. Из них 

47 (14,5 %) юношей и 277 (85,5 %) девушек. Распределение по 

возрасту следующее: 17 лет — 66 человек (20,4 %), 18 лет — 162 

человека (50 %), 19 лет — 96 человек (29,6 %).  

3 Результаты (Results) 

С помощью диагностики ответственности В. П. Прядеина 

мы определили уровень развития интернальности студентов в юно-

шеском возрасте. Установлено, что показатель интернальности не 

выражен у 30 человек (9,3 %), ситуативное проявление интерналь-

ности имеют 128 человек (39,5 %), интернальность выражена у 

166 человек (51,2 %). 
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Для оценки влияния интернальности на семейное само-

определение студентов на данном этапе возрастного развития по-

строены парные регрессионные модели. На уровне статистической 

значимости предиктор интернальность оказывает влияние на все 

составляющие когнитивного компонента семейного самоопреде-

ления: «Я — будущий муж (жена)» (обратная модель: F = 22,747 

при р < 0,001, R2 = 0,066), «Я — будущий отец (мама)» (логисти-

ческая модель: F = 10,585 при р = 0,01, R2 = 0,032), «Я — хозяин 

(хозяйка)» (линейная модель: F = 25,82 при р < 0,001, R2  = 0,074), 

«Я — сын (дочь)» (кубическая модель: F = 7,329 при р < 0,001, R2 

= 0,064). В когнитивном компоненте наибольшее влияние интер-

нальность оказывает на формирование представлений о себе как 

хозяине, обуславливая 7,4 % дисперсии переменной «Я — хозяин 

(хозяйка)».  

С помощью критерия Краскела-Уоллиса мы оценили досто-

верность различий в элементах когнитивного компонента изучае-

мого феномена в зависимости от уровня интернальности: «Я — 

будущий муж (жена)» (H = 23,531 при р < 0,001), «Я — будущий 

отец (мама)» (H = 14,311 при р = 0,001), «Я — хозяин (хозяйка)» 

(H = 15,146 при р = 0,001), «Я — сын (дочь)» (H = 16,436 при р < 

0,001). Значения медиан свидетельствуют о том, что наибольшая 

привлекательность вышеуказанных семейных ролей характерна для 

студентов с выраженным показателем интернальности (рисунок 1). 



 

 

 

Рисунок 1 — Особенности когнитивного компонента семейного самоопределения студентов 

с разным уровнем интернальности 

Figure 1 — Features of the cognitive component of family self-determination of students with different levels of 

internality 
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Интернальность оказывает существенное влияние на раз-

витие следующих элементов ценностно-эмоционального компо-

нента: «родительская семья» (логарифмическая модель: F = 

13,903 при р < 0,001, R2 = 0,041), «брак» (логистическая модель: 

F = 10,141 при р = 0,002, R2 = 0,031), «моя мама» (логарифмиче-

ская модель: F = 9,154 при р = 0,003, R2 = 0,028), «мой отец» (об-

ратная модель: F = 6,681 при р = 0,01, R2 = 0,02), «моя будущая 

семья» (логарифмическая модель: F = 6,991 при р = 0,009, R2 = 

0,021), «отношение к романтической любви» (порядковая регрес-

сия: χ2 = 5,442 при р = 0,02, Нэйджелкерк = 0,017), «цели в жизни» 

(логистическая модель: F = 19,425 при р < 0,001, R2 = 0,059), «про-

цесс жизни» (логистическая модель: F = 20,801 при р < 0,001, R2 

= 0,063), «результативность жизни» (линейная модель: F = 26,662 

при р < 0,001, R2 = 0,079), «осмысленность жизни» (линейная мо-

дель: F = 49,084 при р < 0,001, R2 = 0,137). Коэффициент детерми-

нации свидетельствует о том, что в наибольшей степени интер-

нальность влияет на осмысленность жизни, определяя 13,7 % 

дисперсии указанной переменной. 

В ценностно-эмоциональном компоненте выявлены досто-

верные различия для следующих показателей: «родительская се-

мья» (H = 9,884 при р = 0,007), «брак» (H = 10,552 при р = 0,005), 

«цели в жизни» (H = 13,04 при р = 0,001), «процесс жизни» (H = 

15,765 при р < 0,001), «результативность жизни» (F = 7,802 при р 

< 0,001), «осмысленность жизни» (H = 26,948 при р < 0,001). Зна-

чения медиан наглядно представляют нам, что наибольшие пока-

затели вышеперечисленных признаков наблюдаются у студентов 

с выраженным показателем интернальности на юношеском этапе 

онтогенеза (рисунок 2).  
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Рисунок 2 — Особенности ценностно-эмоционального 

компонента семейного самоопределения студентов с разным 

уровнем интернальности 

Figure 2 — Features of the value-emotional 

Component of family self-determination of students 

With different levels of internality 

В регулятивно-поведенческом компоненте семейного само-

определения интернальность детерминирует развитие таких пара-

метров, как: 

– мое прошлое (линейная модель: F = 13,273 при р < 0,001, 

R2 = 0,04); 
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– настоящее (логистическая модель: F = 19,278 при р < 0,001, 

R2 = 0,056); 

– будущее  (кубическая  модель: F = 8,899  при  р < 0,001, 

R2 = 0,077); 

– ролевые ожидания (обратная модель: F = 6,172 при р = 0,014, 

R2 = 0,02) и притязания (квадратичное уравнение: F = 6,972 при 

р = 0,001, R2 = 0,043) в хозяйственно-бытовой сфере; 

– ролевые  ожидания  (кубическая  модель:  F = 4,339  при 

р =  0,005,  R2  = 0,041)  и притязания  (квадратичное  уравнение: 

F = 8,828 при р < 0,001, R2 = 0,054) в родительско-воспитательной 

сфере; 

– ролевые ожидания (квадратичное уравнение: F = 14,194 

при   р < 0,001, R2  = 0,084)  и  притязания  (кубическая   модель: 

F = 10,616 при р < 0,001, R2 = 0,094) в сфере социальной активности; 

ролевые притязания в эмоционально-психотерапевтической сфере 

(обратная модель: F = 6,924 при р = 0,009, R2 = 0,022). Интерналь-

ность оказывает наибольшее влияние на формирование ролевых 

притязаний в сфере социальной активности, обуславливая 9,4 % 

дисперсии отклика. 

Далее выявлены достоверные различия для следующих 

элементов: 

– мое прошлое (F = 5,534 при р = 0,004), настоящее (H = 12,979 

при р = 0,002); 

– будущее (H = 17,632 при р < 0,001); 

– ролевые притязания в таких сферах, как родительско-вос-

питательная (H = 7,098 при р = 0,029); 

– социальная активность (H = 17,232 при р < 0,001), эмоци-

онально-психотерапевтическая сфера (H = 7,792 при р = 0,02). 

Столбиковая диаграмма демонстрирует, что в юношеском возрасте 

у студентов с выраженным показателем интернальности наблюда- 
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ется наибольшая ценность представлений о временной перспективе 

в единстве прошлого, настоящего и будущего, готовность к выпол-

нению родительско-воспитательной и эмоционально-психотера-

певтической семейных функций, стремление к самореализации в 

профессиональной или общественной деятельности (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Особенности регулятивно-поведенческого компонента 

семейного самоопределения студентов 

с разным уровнем интернальности 

Figure 3 — Features of regulatory-behavioural component  

Of family self-determination of students with different  

Levels of internality 
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Результаты проведенного регрессионного анализа подтвер-

ждают влияние предиктора интернальность на следующие эле-

менты рефлексивного компонента: Я-образ (логистическая модель: 

F = 15,273 при р < 0,001, R 2 = 0,045), локус контроля — Я (линей-

ная модель: F = 41,642 при р < 0,001, R 2 = 0,118), локус контроля — 

жизнь (логистическая модель: F = 31,426 при р < 0,001, R2 = 0,092), 

внутриличностный конфликт в брачно-семейной сфере (обратная 

модель: F = 9,385 при р = 0,002, R2 = 0,028). 

В рефлексивном компоненте семейного самоопределения 

достоверные различия выявлены для следующих параметров: Я-

образ (H = 17,018 при р < 0,001), локус контроля — Я (H = 19,213 

при р < 0,001), локус контроля — жизнь (H = 16,102 при р < 0,001), 

внутриличностный конфликт в брачно-семейной сфере (H = 7,06 

при р = 0,029). При высоком уровне интернальности у студентов 

наблюдаются максимальные значения самоценности, локус конт-

роля — Я, локус контроля — жизнь. У студентов с низким уровнем 

интернальности слабо выражен внутриличностный конфликт в 

брачно-семейной сфере (рисунок 4). 



 

 

 

Рисунок 4 — Особенности рефлексивного компонента семейного самоопределения студентов 

с разным уровнем интернальности 

Figure 4 — Features of the reflexive component of family self-determination of students with different  

Levels of internality 
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Итак, полученные результаты подтверждают гипотезу ис-

следования о том, что степень выраженности интернальности 

определяет своеобразие семейного самоопределения студентов в 

юношеском возрасте. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В представленном исследовании с помощью регрессион-

ного анализа установлено, что интернальность является предикто-

ром семейного самоопределения студентов в юношеском возрасте. 

Выраженность интернальности обуславливает значимость пред-

ставлений о семейных ролях, ценность брачно-семейных отноше-

ний и смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте. Ранее 

были получены схожие результаты в исследовании Н. В. Нозиковой. 

Установлено, что в группе девушек 15–18 лет с интернальным ло-

кусом контроля доминирует ценность «моя семья (моя будущая 

семья)». В группе юношей, обладающих интернальным локусом 

субъективного контроля, на рассматриваемом этапе онтогенеза 

приоритетными являются представления о будущей жене и семей-

ном отдыхе [8]. 

Результаты представленного исследования свидетельствуют 

о том, что в юношеском возрасте интернальность определяет осо-

бенности регулятивного-поведенческого компонента семейного 

самоопределения. Выраженность интернальности способствует 

формированию ценности представлений о временной перспек-

тиве, готовности к реализации в таких сферах, как родительско-

воспитательная, эмоционально-психотерапевтическая, социальная 

активность. Отметим, что в ряде исследований (Д. А. Леонтьев, 

Н. В. Пилипко, А. В. Серый, Е. М. Вечканова) обнаружена связь 

интернальности и общей компетентности во времени [5]. В 

нашем исследовании подтверждается ранее установленный факт 

об ориентации интервалов в будущее, их временная перспектива 
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охватывает все три временных модуса, включая прошлое, насто-

ящее и будущее.  

В рефлексивном компоненте семейного самоопределения 

установлена связь интернальности и представлений о себе как о 

сильной личности, способной осуществлять осознанный выбор, 

управлять собственной жизнью. В исследовании Р. Вулри, Дж. Рот-

тер, Д. Уотсон и Э. Боумел выявлена связь локуса контроля с ве-

рой в свои силы и способности. Ситуация неопределенности в 

меньшей степени дезорганизует интерналов, которые совершают 

меньше ошибок по сравнению с экстерналами [5, 28]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Итак, проведенное эмпирическое исследование показало, 

что интернальность является предиктором семейного самоопре-

деления студентов в юношеском возрасте. Полученные результаты 

востребованы в практике психологического консультирования по 

вопросам семейного самоопределения и личностного осмысления 

ценности брачно-семейных отношений в связи с принятием на себя 

ответственности относительно приоритета семейного образа жизни 

по отношению к альтернативным вариантам жизненных стратегий. 

Перспективой дальнейших исследований является разработка пси-

хотехник, позволяющих расширить границы интернального локуса 

контроля в сфере брачно-семейных отношений. 
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Introduction. In modern conditions of military-political 
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And economic tension, the crisis of identity is intensifying, in 

particular in the sphere of marriage and family relations. The 

relevance and novelty of the presented research is due to the 

lack of research work devoted to identifying the connection be-

tween internality and family self-determination in adolescence. 

The purpose of the study is to assess the influence of internality 

on the family self-determination of students in the youthful age.  

Materials and Methods. The research methods are the 

analysis of scientific literature on the problem of internality as 

a factor regulating human behavior in conditions of uncertainty, 

as well as psychological testing (a modified version of the se-

mantic differential technique of I. L. Solomin, “Test of Life Ori-

entations” by D. A. Leontyev, the projective technique “Unfin-

ished proposals,” questionnaire “Role expectations and 

aspirations in marriage” by A. N. Volkova, “The level of corre-

lation between “value” and “availability” in various spheres of 

life” by E. B. Fantalova, diagnostics of responsibility by V. P. 

Pryadein), mathematics statistical methods (regression analysis, 

one-way analysis of variance for independent samples, Kruskal-

Wallace test). 

Results. The study involved 324 students of Astrakhan 

State University. V.N. Tatishcheva aged 17 to 19 years. It was 

found that the indicator of internality is not expressed in 9.3 % 

of respondents, situational manifestation is observed in 39.5 %, 

and 51.2 % have a pronounced degree. Regression analysis made 

it possible to assess the influence of internality on family self-

determination in adolescence. The study showed that internality 

is a predictor of family self-determination of students in the 

youthful age. 

Discussion. It is emphasized that the severity of internal-

ity determines the significance of ideas about family roles, the 

value of marriage and family relationships, meaning and life ori-

entations, competence in time, readiness to perform family func-

tions, self-confidence and the ability to manage one’s life in the 

youthful age. 
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Conclusion. The results obtained will be in demand in the 

practice of psychological counseling on issues of family self -

determination of students and personal understanding of the 

value of marriage and family relationships in connection with 

taking responsibility for family and demographic behavior.  

Keywords: Family self-determination; Internality; 

Youthful age. 

Highlights:  

The degree of expression of internality among students of 

Youthful Age was determined;  

Internality determines the development of the constituent 

components of family self-determination; 

The development of an internal locus of control in the 

field of marriage and family relations will help strengthen and 

popularize the institution of family among young people.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ РОДИТЕЛЬСТВЕ 

В УСЛОВИЯХ СУВЕРЕНИЗАЦИИ РОССИИ  

Аннотация  

Введение. В период радикальных социально-политических 

преобразований и вызовов суверенитету России возрастает значи-

мость сохранения традиционных семейных ценностей, укрепления 

института материнства и отцовства. Цель исследования — изу-

чить связь представлений о будущем родительстве и показателей 

ответственности у юношей и девушек.  

Материалы и методы. Использованы теоретико-методоло-

гический анализ литературы, психодиагностический метод (моди-

фицированный вариант методики семантического дифференциала 

И. Л. Соломина, проективная методика «Незаконченные предложе-

ния», опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Вол-

ковой, многомерно-функциональная диагностика ответственности 

В. П. Прядеина, «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонть-

ева), статистический анализ данных. Корреляционный анализ поз-

волил установить связь представлений о будущем родительстве и 

показателей ответственности у юношей и девушек. 
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Результаты. В исследовании приняли участие 283 студента 

Астраханского государственного университета имени В. Н. Тати-

щева в возрасте от 17 до 25 лет. Из них 48,76 % юношей и 51,24 % 

девушек. Проведенное исследование показало, что взаимодействие 

таких факторов, как пол, ответственность и составляющие ее пара-

метры в большей степени определяют особенности когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов представлений о 

будущей родительской роли у юношей по сравнению с девушками.  

Обсуждение. Полученные результаты позволяют разработать 

активные методы, психолого-педагогические технологии форми-

рования ответственного родительства посредством развития у сту-

дентов внутреннего локуса контроля, динамической эргичности, 

стенической эмоциональности, регуляторной интернальности, со-

циоцентрической мотивации, когнитивной осмысленности, предмет-

ной и субъектной результативности с учетом пола респондентов. 

Заключение. Для успешного вхождения в многополярный 

мир требуется суверенная модернизация в сфере образования, ори-

ентированная на развитие национального человеческого капитала. 

Концепция фундаментализации развивающего образования пред-

полагает воспитание у подрастающего поколения таких традици-

онных ценностей, как семья, родительство, материнство, отцовство 

и детство. Полученные результаты имеют принципиальное значе-

ние для понимания роли ответственности и составляющих ее па-

раметров при формировании представлений о будущем родительст-

ве у студенческой молодежи, для предотвращения возникновения 

девиантного родительства в будущем. 

Ключевые слова: образ социальной роли; родительство; 

материнство; отцовство; Я — будущий отец; Я — будущая мама; 

ориентировочная деятельность; ответственность. 

Основные положения: 

– выявлены как общие, так и специфические особенности 

связи представлений о будущем родительстве и параметров ответ-

ственности у юношей и девушек; 

– у юношей развитие внутреннего локуса контроля, когни-

тивной осмысленности, субъектной результативности, ответствен- 
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ности в целом способствует формированию всех структурных 

компонентов представлений о будущем отцовстве; 

– у девушек формирование когнитивного и поведенческого 

компонентов представлений о будущем материнстве обусловлено 

развитием ценности ответственности как важного личностного ка-

чества, динамической эргичности, стенической эмоциональности, 

регуляторной интернальности; положительное отношение к буду-

щим детям (эмоциональный компонент) формируется в результате 

принятия главенства и ответственности в семье. 

1 Введение (Introduction) 

В современных условиях неопределенности, противоречи-

вости и «турбулентности» общественно-исторических процессов 

для устойчивого развития Российского государства требуется ак-

туальное психолого-педагогическое осмысление и обоснование 

концепции фундаментализации развивающего образования, ори-

ентированного на суверенную модернизацию, разработку и внед-

рение национальной государственной идеологии, позволяющей 

определить будущий облик страны и ее место в строящемся мно-

гополярном мире. Президент РФ В. В. Путин на пленарном XX 

заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 ок-

тября 2023 г. охарактеризовал Россию как самобытное государство-

цивилизацию, основными качествами которого являются много-

образие и самодостаточность. Культура и традиции, закреплённые 

в географии, историческом опыте, ценностях народа составляют ос-

нову российской цивилизации. Семья, родительство, материнство, 

отцовство и детство являются традиционными ценностями пред-

ставителей разных религий и национальностей, проживающих на 

территории Российской Федерации. 

Проявление кризисных тенденций в функционировании со-

временной семьи свидетельствует о трансформации традицион-

ных семейных ценностей, обуславливает интерес исследователей 
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к изучению брачно-семейных представлений молодежи цифрового 

поколения. Согласно мнению Ю. Р. Вишневского, М. В. Ячменевой 

[1], распространение среди студенческой молодежи незарегистри-

рованных браков, установки на совместную жизнь без детей явля-

ется одной из основных угроз традиционной модели семьи в Рос-

сии. Степень близости с родительской семьей обуславливает пот-

ребность в создании собственной семьи у современной молодежи 

[2]. И. В. Добряков с коллегами [3] изучили представления студен-

ческой молодежи о семейных функциях. В эмпирическом иссле-

довании М. Ю. Кузьмина [4] установлено, что в юношеском возрасте 

доминирует семейная идентичность. Результаты исследования 

Е. И. Захаровой с коллегами [5] свидетельствуют о том, что предс-

тавления о будущем родительстве обусловлены возрастом, полом 

и ценностными ориентациями личности. Цель исследования — 

изучить связь представлений о будущем родительстве и показате-

лей ответственности у юношей и девушек. Гипотеза исследования: 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты предс-

тавлений о будущей родительской роли обусловлены параметрами 

ответственности и полом респондентов. Для достижения цели и 

проверки гипотезы необходимо выполнить следующие задачи: 

1) выявить связь когнитивного компонента представлений 

о будущей родительской роли (ценность образа «Я — будущий 

отец (будущая мама)») и параметров ответственности у юношей 

и девушек; 

2) установить взаимосвязь эмоционального компонента 

представлений о будущей родительской роли (отношение к буду-

щим детям) и параметров ответственности в зависимости от пола 

студентов; 

3) определить связь поведенческого компонента представ-

лений о будущей родительской роли (ролевые притязания в роди- 
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тельско-воспитательной сфере) и параметров ответственности у 

юношей и девушек. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

С целью выявления особенностей представлений студентов 

о будущей родительской роли использовались модифицированный 

вариант методики семантического дифференциала И. Л. Соломина 

(когнитивный компонент оценивался с помощью шкалы «Я — бу-

дущий отец (Я — будущая мама)» по фактору ценности), проек-

тивная методика «Незаконченные предложения» (для определения 

эмоционального компонента применялась переменная «отноше-

ние к будущим детям»), опросник «Ролевые ожидания и притяза-

ния в браке» А. Н. Волковой (поведенческий компонент измерялся 

признаком «ролевые притязания в родительско-воспитательной 

сфере»). Развитие составляющих параметров ответственности оце-

нивалось с помощью основных шкал многомерно-функциональной 

диагностики ответственности В. П. Прядеина, «Теста смысложиз-

ненных ориентаций» Д. А. Леонтьева (субтесты «Локус контроля — 

Я», «Локус контроля — жизнь»), методики «Незаконченные пред-

ложения» (отношение к главенству и ответственности в семье), 

методики семантического дифференциала (фактор ценности по-

нятия «ответственность»). 

На аналитическом этапе исследования в результате расчета 

ранговой корреляции Спирмена выявлены особенности связи ког-

нитивного, эмоционального и поведенческого компонентов пред-

ставлений о будущем родительстве и параметров ответственности 

отдельно в группе юношей и девушек. 

В представленном исследовании приняли участие 283 

студента Астраханского государственного университета имени 

В. Н. Татищева в возрасте от 17 до 25 лет, из которых 138 (48,76 %) 

юношей и 145 (51,24 %) девушек. 
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3 Результаты (Results) 

Согласно представленным данным, в группе юношей когни-

тивный компонент представлений об отцовстве коррелирует с де-

вятью параметрами ответственности. Положительный коэффици-

ент корреляции означает, что, чем выше ценность ответственности, 

показатели локуса контроля — Я, локуса контроля — жизнь, сте-

ничности, интернальности, осмысленности, субъектности, суммар-

ного показателя ответственности, тем важнее для юношей предс-

тавления о будущей отцовской роли. Отрицательная корреляция 

свидетельствует о том, что, чем выше значения аэргичности, тем 

в меньшей степени юноши ценят образ «Я — будущий отец».  

В группе девушек наблюдается большее количество корре-

ляционных связей на уровне статистической значимости между 

изучаемыми признаками. Ценность образа «Я — будущая мама» 

положительно коррелирует с такими параметрами, как значи-

мость ответственности, локус контроля — жизнь, эргичность, сте-

ничность, интернальность, социоцентричность, осмысленность, 

предметность, субъектность, интегральный показатель ответ-

ственности. Выявлена отрицательная корреляция эгоцентрично-

сти и когнитивного компонента представлений о будущей мате-

ринской роли (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Исследование связи когнитивного компонента 

представлений студентов о будущей родительской роли 

и ответственности 

Table 1 — Investigation of the connection of the cognitive 

component of students' ideas about the future parental role 

and responsibility 

Представление 

о родительской 

роли 

Параметр 

ответственности 

Юноши 

(n = 138) 

Девушки 

(n = 145) 

Я
 —

 б
у

д
у

щ
и

й
 о

те
ц

 (
Я

 —
 б

у
д

у
щ

ая
 м

ам
а)

 

Ответственность 0,410** 0,339** 

Локус контроля — Я 0,344** 0,156 

Локус контроля — жизнь 0,414** 0,189* 

Эргичность 0,106 0,324** 

Аэргичность -0,254** -0,111 

Стеничность 0,174* 0,238** 

Интернальность 0,203* 0,250** 

Социоцентричность 0,098 0,308** 

Эгоцентричность -0,085 -0,231** 

Осмысленность 0,220** 0,193* 

Предметность 0,155 0,259** 

Субъектность 0,270** 0,168* 

Суммарный показатель 

ответственности 0,219** 0,268** 

Примечания 

* — корреляция значима на уровне 0,05; 

** — корреляция значима на уровне 0,01 

Составляющие параметры ответственности в большей сте-

пени обуславливают эмоциональный компонент представлений о 

родительстве у юношей по сравнению с девушками. У юношей об-

наружена положительная корреляция отношения к будущим детям 
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с такими переменными, как локус контроля — жизнь, осмыслен-

ность, субъектность, ответственность в целом. У девушек при вы-

сокой значимости главенства и ответственности в семье наблюда-

ется положительное отношение к будущим детям (Таблица 2). 

Таблица 2 — Исследование связи эмоционального компонента 

представлений студентов о будущем родительстве и ответ-

ственности 

Table 2 — Investigation of the connection of the emotional 

component of students' ideas about future parenthood and 

responsibility 

Представление 

о родительской 

роли 

Параметр 

ответственности 

Юноши 

(n = 138) 

Девушки 

(n = 145) 

О
тн

о
ш

ен
и

е 

к
 б

у
д

у
щ

и
м

 д
ет

я
м

 

Локус контроля — жизнь 0,173* -0,034 

Главенство и ответственность 

в семье 0,155 0,416** 

Осмысленность 0,240** 0,071 

Субъектность 0,235** 0,121 

Суммарный показатель 

ответственности 0,204* 0,089 

Примечания 

* — корреляция значима на уровне 0.05; 

** — корреляция значима на уровне 0.01 

Поведенческий компонент представлений о будущей роди-

тельской роли определяется параметрами ответственности в боль-

шей степени у юношей, чем у девушек. Результаты корреляцион-

ного анализа означают, что ролевые притязания в родительско-

воспитательной сфере выше у юношей, которые высоко ценят от-

ветственность, положительно относятся к главенству и ответст-

венности в семье, имеют высокие значения локуса контроля — Я, 
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локуса контроля — жизнь, эргичности, стеничности, интерналь-

ности, социоцентричности, осмысленности, предметности, субъ-

ектности, суммарного показателя ответственности. У девушек от-

рицательная корреляция свидетельствует о том, что при высоких 

показателях аэргичности, астеничности, осведомленности наблю-

дается низкая готовность к выполнению родительских обязаннос-

тей. В группе девушек чем выше ценность ответственности, эргич-

ность, стеничность, интернальность, тем выше выраженность ро-

левых притязаний в родительско-воспитательной сфере (Таблица 3). 

Таблица 3 — Исследование связи поведенческого компонента 

представлений студентов о будущем родительстве 

и ответственности 

Table 3 — Investigation of the relationship between  

The behavioural component of students' ideas about future 

parenthood and responsibility  

Представление 

о родительской 

роли 

Параметр 

ответственности 

Юноши 

(n = 138) 

Девушки 

(n = 145) 

Р
о
л
ев

ы
е 

п
р
и

тя
за

н
и

я
 

Ответственность 0,201* 0,252** 

Локус контроля — Я 0,237** 0,084 

Локус контроля — жизнь 0,287** 0,081 

Главенство и ответственность 

в семье 0,183* -0,119 

Эргичность 0,207* 0,255** 

Аэргичность -0,039 -0,203* 

Стеничность 0,252** 0,172* 

Астеничность -0,075 -0,176* 

Интернальность 0,234** 0,174* 

Социоцентричность 0,171* 0,131 

Осмысленность 0,239** -0,040 
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Продолжение таблицы 1 

Continuation of Table 1 

Представление 

о родительской 

роли 

Параметр 

ответственности 

Юноши 

(n = 138) 

Девушки 

(n = 145) 

Р
о

л
ев

ы
е 

п
р

и
тя

за
н

и
я
 Осведомленность 

-0,035 -0,173* 

Предметность 
0,217* 0,147 

Субъектность 

0,238** 0,073 

Суммарный показатель 

ответственности 0,231** 0,112 

Примечания 

* — корреляция значима на уровне 0.05; 

** — корреляция значима на уровне 0.01 

Итак, полученные результаты подтверждают гипотезу ис-

следования о том, что когнитивный, эмоциональный и поведенчес-

кий компоненты представлений о будущей родительской роли обу-

словлены параметрами ответственности и полом респондентов. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Полученные результаты выявляют как общие, так и специ-

фические особенности связи представлений о будущем родительст-

ве и ответственности в зависимости от пола студентов. Результаты 

нашего исследования согласуются с ранее полученными данными 

Е. И. Захаровой с коллегами, согласно которым зафиксированы ген-

дерные различия в представлениях о родительстве [5]. Ответствен-

ность и составляющие ее параметры в большей степени опреде-

ляют особенности когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов представлений о будущей родительской роли у юно-

шей по сравнению с девушками.  
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У студенческой молодежи когнитивный компонент предс-

тавлений о будущем родительстве обусловлен развитием ответст-

венности и таких составляющих ее параметров, как стеничность, 

интернальность, субъектность, локус контроля — жизнь. Форми-

рованию высокой значимости образа «Я — будущий отец (Я — 

будущая мама)» способствуют высокий уровень развития и цен-

ность ответственности, при выполнении ответственных дел прояв-

ление положительных эмоций, самостоятельности и независимос-

ти от других людей и внешних обстоятельств, глубокое и целост-

ное представление об ответственности, связь психологического бла-

гополучия и самореализации с завершением ответственных дел, 

убежденность в способности управлять собственной жизнью. 

У юношей представления о будущем отцовстве также опре-

деляются такими показателями ответственности, как аэргичность, 

локус контроля — Я. Уверенность в способности построить жизнь 

в соответствии со своими целями и ее смыслом способствуют 

формированию ценности образа «Я — будущий отец». При про-

явлении у юношей нерешительности и необязательности при вы-

полнении ответственных дел наблюдается незначимость предс-

тавлений о будущем отцовстве. 

В отличие от юношей у девушек когнитивный компонент 

представлений о будущем родительстве связан с такими составляю-

щими ответственности, как эргичность, социоцентричность, эгоцен-

тричность, предметность. Высокая ценность образа «Я — будущая 

мама» выявлена у девушек, способных к самостоятельному, тщатель-

ному выполнению трудных и ответственных заданий без внешнего 

контроля, с социально значимой мотивацией, связанной с чувством 

долга, преобладанием общественных интересов над личными, про-

явлением самоотверженности, продуктивности и добросовестнос-

ти при выполнении коллективных дел. В процессе реализации 
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ответственных дел преобладание личностно значимой мотивации, 

выраженной в желании оказаться в центре внимания, получить 

вознаграждение или избежать наказание формируется низкая зна-

чимость представлений о будущем материнстве у девушек. 

Ответственность и составляющие ее параметры оказывают 

различное влияние на формирование эмоционального компонента 

представлений о будущем родительстве у юношей и девушек. У юно-

шей отношение к будущим детям обусловлено развитием ответст-

венности и таких параметров, как локус контроля — жизнь, осмыс-

ленность, субъектность. При высоком уровне ответственности, ее 

осмысленном понимании, зависимости самореализации от завер-

шения ответственных дел, способности управлять собственной 

жизнью у юношей формируется положительное отношение к бу-

дущим детям. У девушек положительное отношение к будущим 

детям наблюдается при выраженном стремлении к главенству и 

ответственности в семье.  

Поведенческий компонент представлений студентов о бу-

дущей родительской роли определяется развитием таких показа-

телей, как ценность ответственности, эргичность, стеничность, 

интернальность. Студенты, которые высоко ценят ответственность 

как качество личности, характеризуются самостоятельным вы-

полнением трудных заданий, проявлением положительных эмоций 

и независимости от внешних обстоятельств при реализации от-

ветственных дел, ориентированы на собственную активную роди-

тельскую позицию при воспитании детей. У юношей выражен-

ность ролевых притязаний в родительско-воспитательной сфере 

наблюдается при наличии представлений о себе как о сильной 

личности, способной управлять своей жизнью, положительного 

отношения к главенству и ответственности в семье, социоцентри-

ческой мотивации, осмысленного понимания ответственности, 
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самоотверженности и добросовестности при выполнении коллек-

тивных дел, завершение которых способствует самоактуализации, 

высокого интегрального показателя ответственности. Ориентация 

на родительские функции и обязанности является малозначимой 

для девушек, которые выполнение ответственных заданий посто-

янно переносят на последний момент, испытывая при этом отри-

цательные эмоции, недостаточно понимают суть ответственнос-

ти, рассматривая ее как наказание. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

том, что пол, ответственность и составляющие ее параметры опре-

деляют особенности развития когнитивного, эмоционального и по-

веденческого компонентов представлений о будущей родительской 

роли у студенческой молодежи. 

5 Заключение (Conclusion) 

Для успешного вхождения в многополярный мир требуется 

суверенная модернизация в сфере образования, ориентированная 

на развитие национального человеческого капитала. Концепция 

фундаментализации развивающего образования предполагает вос-

питание у подрастающего поколения таких традиционных ценнос-

тей, как семья, родительство, материнство, отцовство и детство. По-

лученные нами результаты имеют принципиальное значение для 

понимания роли ответственности и составляющих ее параметров 

при формировании представлений о будущем родительстве у сту-

денческой молодежи, ориентированной на карьерный рост, статус-

ную работу, личное развитие, достижение материального достатка, 

мобильность, и связанного с этим снижения значимости института 

семьи и брака, деторождения. Установлено, что взаимодействие 

таких факторов, как пол, ответственность и составляющие ее пара-

метры в большей степени определяют особенности когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов представлений о 
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будущей родительской роли у юношей по сравнению с девушками. 

Полученные результаты позволяют разработать активные 

методы, психолого-педагогические технологии формирования от-

ветственного родительства посредством развития внутреннего 

локуса контроля, динамической эргичности, стенической эмоци-

ональности, регуляторной интернальности, социоцентрической 

мотивации, когнитивной осмысленности, предметной и субъект-

ной результативности у современных студентов. Прикладной ас-

пект исследуемой проблемы связи представлений о будущем ро-

дительстве и ответственности студентов может быть реализован 

в рамках деятельности Психологической службы вуза для предот-

вращения возникновения девиантного родительства в будущем. 
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FORMATION OF YOUNG PEOPLES 

VIEWS ABOUT RESPONSIBLE PARENTING 

IN THE CONDITIONS OF SOVERENIZATION OF RUSSIA 

Abstract 

Introduction. During the period of radical socio-political 

transformations and challenges to the sovereignty of Russia, the 

importance of preserving traditional family values and strength-

ening the institution of motherhood and fatherhood increases. 

The purpose of the study is to study the connection between 

ideas about future parenthood and indicators of responsibility 

among young people of youthful age.  

Materials and methods. Theoretical and methodological 

analysis of literature, a psychodiagnostic method (a modified 
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version of the semantic differential technique of I. L. Solomin, 

the projective technique “Incomplete Sentences”, the question-

naire “Role Expectations and Claims in Marriage” by A. N. 

Volkova, multidimensional-functional diagnostics of responsi-

bility by V.) were used. P. Pryadeina, “Test of life-meaning ori-

entations” by D. A. Leontyev), statistical analysis of data. Cor-

relation analysis made it possible to establish a connection 

between ideas about future parenthood and indicators of respon-

sibility among young people of youthful age.  

Results. The study involved 283 students of the Astrakhan 

State University named after V.N. Tatishchev aged from 17 to 

25 years. Of these, 48,76 % were boys and 51,24 % were girls. 

The study showed that the interaction of such factors as gender, 

responsibility and its constituent parameters to a greater ext ent 

determine the characteristics of the cognitive, emotional and be-

havioral components of ideas about the future parental role 

among men'ses representative compared to feminine representa-

tive of youthful. 

Discussion. The results obtained make it possible to de-

velop active methods, psychological and pedagogical technolo-

gies for the formation of responsible parenthood through the de-

velopment of students’ internal locus of control, dynamic ergicity, 

sthenic emotionality, regulatory internality, sociocentric moti-

vation, cognitive meaningfulness, subject and subjective perfor-

mance, taking into account the gender of the respondents.  

Conclusion. Successful entry into a multipolar world re-

quires sovereign modernization in the field of education, fo-

cused on the development of national human capital. The con-

cept of fundamentalization of developmental education involves 

instilling in the younger generation such traditional values as 

family, parenthood, motherhood, paternity and childhood. The 

results obtained are of fundamental importance for understand-

ing the role of responsibility and its constituent parameters in 

the formation of ideas about future parenthood among students, 

in order to prevent the occurrence of deviant parenthood in the 

future. 
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Keywords: Image of social role; Parenthood; Mother-

hood; Paternity; I am a future father; I am an expectant mother; 

Orientation activities; Responsibility.  

Highlights:  

Both general and specific features of the connection be-

tween ideas about future parenthood and parameters of  respon-

sibility among young people of youthful age were identified;  

At men'ses representative in the youthful age the devel-

opment of an internal locus of control of cognitive comprehen-

sion, subject results and responsibility in general contributes to 

the formation of all structural components of ideas about future 

fatherhood; 

At feminine representative in the youthful age the for-

mation of cognitive and behavioral components of ideas about 

future motherhood is due to the development of the value of re-

sponsibility as an important personal quality, dynamic ergicity, 

sthenic emotionality, regulatory internality; a positive attitude 

towards future children (the emotional component) is formed as 

a result of accepting leadership and responsibility in the family.  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ 
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В журнале публикуются научные статьи и научные обзоры 

по следующим отраслям науки и группам специальностей научных 

работников: 

5.8. Педагогические науки (5.8.1., 5.8.2., 5.8.7.); 

5.3. Психологические науки (5.3.1., 5.3.4., 5.3.5.). 

В редакцию журнала рукопись статьи передаётся по элект-

ронной почте: vestnikvak@cspu.ru 

Уведомление авторов о получении материалов осуществля-

ется ответственным редактором в 3-дневный срок. В случае несоб-

людения требований к оформлению статья может быть возвращена 

автору на доработку. 

Текст статьи проверяется на наличие заимствований через сис-

тему «Антиплагиат». При оригинальности текста ниже 75 % статья 

направляется автору на доработку. Доля заимствования текста из од-

ного источника может составлять не более 7 %. 

Все статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обя-

зательное рецензирование. После принятия решения о возможности 

публикации статьи ответственный редактор уведомляет автора (ав-

торов) о принятом решении. 

Все материалы должны соответствовать нормам и правилам 

международной публикационной этики. Правовую основу обеспе-

чения публикационной этики составляют: «Ответственный подход 

к публикации научно-исследовательских работ» (Responsible research 

publication: international standards for authors), разработанный чле-

нами COPE на 2-й Всемирной конференции по вопросам соблюде-

ния добросовестности научных исследований (Сингапур, 22–24 ию-

ля 2010 г.); положения, разработанные Комитетом по этике научных 

публикаций (The Committee on Publication Ethics (COPE), и нормы
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раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации» Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Полные тексты статей размещаются на сайте журнала: 

http://vestnik-cspu.ru/ru/articles и на сайте Научной электронной биб-

лиотеки elibrary.ru. 

Требования к оформлению статьи: 

1. В начале статьи обязательно указываются фамилии, имена 

и отчества авторов полностью, контактные телефоны, почтовые ад-

реса. 

2. Статья объёмом от 8 страниц должна быть набрана в текс-

товом редакторе Microsoft Word в формате “doc” или “rtf” шрифтом 

Times New Roman (размер — 14 pt., интервал — 1,5 см., отступ – 

1,25 см.), все поля по 20 мм, библиографический список и References 

оформляется шрифтом Times New Roman (размер — 12 pt). В статье 

не должно быть автоматической нумерации и маркировки текста. 

3. В начале статьи помещаются индексы УДК и ББК; иници-

алы, фамилия, ученое звание, ученая степень, место работы с указа-

нием города и страны, идентификационный код (ID) ORCID, E-mail; 

заглавие; аннотация (150-200 слов); ключевые слова; основные по-

ложения (содержат 3‒5 пунктов маркированного списка, кратко от-

ражающих ключевые результаты исследования). 

4. Текст статьи представляется в соответствии со следую-

щими разделами: введение, материалы и методы, результаты, обсуж-

дение, заключение, благодарности (факультативно). 

5. Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются 

в текст с использованием формульного редактора Microsoft Eguation.  

6. Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте руко-

писи, ссылки на рисунки в тексте обязательны. Графические изобра-

жения (рисунки и фото) необходимо также предоставить отдель-

ными файлами в формате оригинала и JPEG с разрешением  200 

dpi. В схемах, рисунках, выполненных с помощью графических ре-

дакторов, в электронных моделях и таблицах необходимо применять  
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шрифт Times New Roman, размер 13 (обычный), интервал 1,15 см. В 

ритмических рисунках (схемах) стиха, прозаического текста или нот ис-

пользуется шрифт Arial, размер 13 (обычный), интервал 1,15 см. В со-

здании графических информационных моделей следует использовать 

упрощённые фигуры без фоновых эффектов. Цвет линий — чёрный, 

допускается использование пунктирных линий. 

7. Библиографический список размещается после основного 

текста статьи и оформляется с соблюдением ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Библиографическое описание заимствованных источников, а также 

цитируемой литературы приводятся общим списком в конце статьи 

в порядке упоминания в тексте. Отсылки в тексте статьи следует 

представлять в порядке от 1 до ... в квадратных скобках. Если ссылка 

приведена на конкретный фрагмент текста, в отсылке указываются 

порядковый номер и страницы, а сведения разделяются запятой. 

Например, [10, с. 81] или [10; 12, с. 81; 13, с. 50], [10–14; 15, с. 6–9]. 

Квадратная скобка обязательно закрывается знаком препинания.  

Отсылки в тексте статьи предсталяются на все источники, указан-

ные в Библиографическом списке.  Библиографический список со-

держит не менее 5 библиографических ссылок на научно-исследо-

вательские источники: статьи из научных журналов и сборников 

конференций открытого доступа, размещенных в eLIBRARY.RU;  

из зарубежных научных изданий (Scopus, WoS, WoS(ESCI), 

WoS(SCIE), PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstract, 

Springer, GeoRef); отечественных изданий, входящих в международ-

ные реферативные базы данных и системы цитирования за послед-

ние 3–5 лет. Библиографические ссылки на другие типы источников 

(архивную, нормативную, публицистическую, справочную, учебно-

методическую литературу, словари, диссертации, авторефераты 

диссертаций, а также источники для самоцитирования, монографии) 

оформляются с соблюдением ГОСТ Р 7.0.5–2008 внутритекстовыми 

или подстрочными ссылками. В ссылках на источники, имеющие 

DOI, следует указать его после его  библиографического описания, 
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Библиографическом списке.  

8. После текста статьи с библиографическим списком следует 
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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. 
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italic, text is a regular font). 

Materials and methods. Font Times New Roman, 12 (section title 
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Results. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text is a 
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3 Results (Результаты) 
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photographs, drawings). 

4 Discussion (Обсуждение) 

Contains an interpretation of the results of the study, including: 
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ing the wording given in them. 
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200 dpi. In schemes, drawings made with the help of graphic editors, in elec-
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7. The bibliographic list is placed after the main text of the article and 
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eral list at the end of the article in the order of mention in the text. Refer-
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title of the section is bold, words are regular font). 

Highlights — Основные положения: 

Basic provisions (font Times New Roman, 12, bold). 

References 

Presentation of the original (English or Russian) version of the Bib-

liographic list in translation into another language and transliterated text. 
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