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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация  

Введение. В статье идет речь о реализации дуальной цели 

при подготовке учителей иностранного языка, а именно: о фор-

мировании универсальных и профессиональных компетенций 
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обучающихся. Авторы рассматривают возможности формирова-

ния лексико-грамматических навыков обучающихся на более вы-

соком уровне, а также факторы повышения готовности будущих 

учителей иностранного языка к профессиональной деятельности. 

Цель статьи — описать вариативность приемов работы в рамках 

учебной практики, направленных на профессиональную подго-

товку будущих учителей иностранного языка. 

Материалы и методы. Авторы статьи рассматривают раз-

нообразные методические приемы предъявления нового лексиче-

ского и грамматического материала, его закрепления и контроля, 

а также анализируют эффективность создания положительной ат-

мосферы обучения для каждого студента. В качестве наиболее эф-

фективных авторы выделяют такие методические приемы, как 

разноуровневое домашнее задание, методический прием сопо-

ставления, Lückentext, sandwich-контроль и коррекционные 

карты. Комбинирование данных приемов и традиционного обуче-

ния будущих учителей иностранного языка позволяет сформиро-

вать исследуемые навыки и подготовить обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности на более высоком уровне. 

Результаты. Анализ продуктов деятельности по оконча-

нии учебной практики наглядно продемонстрировал рост уровня 

сформированности лексико-грамматических навыков, а также 

уровня готовности обучающихся к осуществлению профессио-

нальной деятельности. Обучающиеся отмечают расширение сло-

варного запаса, рост уровня автоматизации грамматических навы-

ков, а также развитие личностных и профессиональных качеств.  

Обсуждение. Авторы обобщают результаты контент-ана-

лиза работ ученых по проблеме подготовки будущих учителей 



 

 
 
 

Педагогические науки 

 
 

9 

 

У
ч
еб

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к
а

 к
а

к
 ф

а
к
т

о
р

 п
о

вы
ш

ен
и

я
 п

р
о

ф
есси

о
н
а

льн
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 б

уд
ущ

его
 уч

и
т

еля
 и

н
о

ст
р
а

н
н
о

го
 я

зы
к
а

 

иностранного языка к дальнейшей профессиональной деятельно-

сти в рамках учебных практик и через формирование лексико-

грамматических навыков. Делается вывод о высоком потенциале 

учебных практик в аспекте подготовки будущих педагогов к про-

фессиональной деятельности и для организации работы по фор-

мированию у них лексико-грамматических навыков, что подтвер-

ждает высокий интерес научного сообщества и практикующих 

учителей к этой проблеме и доказывает ее высокую научную и 

практическую значимость. 

Заключение. Интеграция рассмотренных приемов в про-

цесс подготовки будущих учителей иностранного языка в рамках 

учебной практики показала их эффективность для подготовки 

конкурентоспособного специалиста. Авторы статьи утверждают, 

что такой подход к подготовке будущих учителей иностранного 

языка позволит сформировать профессиональные и универсаль-

ные компетенции на более высоком уровне. 

Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка; 

профессиональные компетенции; универсальные компетенции; 

лексико-грамматические навыки; разноуровневое домашнее зада-

ние; методический прием сопоставления; Lückentext; sandwich-

контроль; коррекционные карты.  

Основные положения: 

– спроектирован процесс формирования профессиональ-

ных и специальных компетенций у будущих учителей иностран-

ного языка; 

– доказана эффективность рассмотренных методических 

приемов, базирующихся на личностно ориентированном подходе, 

для формирования лексико-грамматических навыков и подготовки 
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обучающихся к будущей профессиональной деятельности; 

– обоснована эффективность учебной практики для фор-

мирования профессиональных и специальных компетенций у бу-

дущих учителей иностранного языка на более высоком уровне.  

1 Введение (Introduction) 

На современном этапе развития методики обучения ино-

странному языку лексические и грамматические навыки все 

также являются основополагающими для эффективного решения 

коммуникативных задач. Владение лексическими единицами дает 

возможность обучающимся транслировать содержательную сто-

рону высказывания, в то время как сформированные на достаточ-

ном уровне грамматические навыки позволяют оформить выска-

зывание в соответствии с нормами литературного языка. Одной 

из задач педагога при обучении иностранному языку является 

формирование лексических навыков на таком уровне, который  

обеспечивает автоматический вызов лексической единицы из дол-

говременной памяти, соотнесение ее с другими лексическими 

единицами и их адекватное использование согласно поставлен-

ной коммуникативной задаче. Следовательно, перед педагогом 

стоят следующие задачи: 

–  научить обучающихся анализу языковых явлений; 

– ознакомить обучающихся с основными путями деривации; 

– представить обучающимся основные типы словарей и 

научить вести учебный словарь; 

–  интегрировать в учебный процесс мнемотехнические 

приемы, а также визуальные и аудиолингвальные опоры с целью 

активизации произвольного и непроизвольного запоминания лек-

сики, включающей в себя не только слова, но и словосочетания, 
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устойчивые лексические единицы, предложные группы, фразеоло-

гизмы, тщательно отобранные педагогом в рамках изучаемой темы. 

Однако, решение коммуникативной задачи невозможно без 

выбора адекватной грамматической формы, что должно происхо-

дить автоматически и, следовательно, подразумевает формирова-

ние специфических грамматических механизмов, позволяющих 

грамматически правильно оформить речевое высказывание, рас-

познавать грамматические явления в процессе чтения и аудирова-

ния, направляя фокус на содержательную сторону. Этого невоз-

можно достичь без овладения грамматическим минимумом, 

который определяется уровнем владения языком. Критериально 

важными являются такие показатели, как частотность употребле-

ния грамматических явлений в речи, грамматическая синонимия, 

ее системный характер. 

Таким образом, формирование лексических и грамматиче-

ских навыков представляет собой базис для сформированных на 

должном уровне речевых умений, а задачей педагога является от-

бор таких средств и методов, которые позволят оптимизировать 

данный процесс с учетом психолого-педагогических особенно-

стей целевой группы. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

На данный момент в процессе подготовки будущих учите-

лей иностранного языка реализуется Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования (3++) 

(ФГОС ВО (3++) — бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки)» с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г. и 

8 февраля 2021 г., согласно которому требования к результатам 
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подготовки будущего учителя иностранного языка в рамках учеб-

ной практики по немецкому языку включают в себя как профес-

сиональные, так и универсальные компетенции. В рамках данных 

компетенций обучающиеся должны не только овладеть всеми 

языковыми навыками и речевыми умениями, но и должны быть в 

состоянии уметь организовать учебный процесс так, чтобы до-

стичь решения всех поставленных перед учителем иностранного 

языка учебных задач. 

Ориентируясь на поставленные задачи, мы использовали в 

процессе обучения на факультете иностранных языков ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагоги-

ческий университет» разнообразные методические приемы, поз-

воляющие не только активизировать процесс усвоения лексико-

грамматических явлений и сделать изучение иностранного языка  

динамичным и увлекательным, но и подготовить будущих учите-

лей иностранного языка к профессиональной деятельности. 

Принимая во внимание личностно ориентированный под-

ход, мы внедрили в процесс обучения разноуровневое домашнее 

задание, что позволило избежать ориентации на «среднего» обуча-

ющегося. Вслед за К. Э. Безукладниковым, Н. С. Поповой и Б. А. Жи-

галевым, мы полагаем, что дифференциация делает учебный про-

цесс более гибким и позволяет выстраивать и реализовывать 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся [1]. 

Дифференцированное домашнее задание дает возможность учи-

тывать психолого-педагогические особенности каждого обучаю-

щегося. При использовании такого приема обучающимся предла-

гается три уровня сложности домашнего задания: 

– базовый уровень предполагает необходимый минимум 
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лексических единиц и грамматических явлений, обязательный 

для всех обучающихся; 

– продвинутый уровень включает в себя лексико-грамма-

тические задания повышенной сложности; 

– высокий уровень ориентирован на тех обучающихся, ко-

торые заинтересованы в более детальном изучении лексико-грам-

матических явлений. 

Выполнение заданий продвинутого и высокого уровней не 

является обязательным, но поощряется дополнительными бал-

лами, и, кроме того, способствует формированию умений самооб-

разования. 

Для автоматизации и закрепления лексических навыков мы 

использовали также методический прием сопоставления. На экран 

выводился слайд с двумя колонками, в одной из которых представ-

лены картинки, во второй — изучаемые лексические единицы, а 

задачей обучающихся явилось сопоставление лексической еди-

ницы с картинкой. Этот же прием сопоставления очень эффективен 

для распознавания и запоминания грамматических явлений, таких 

как спряжение глагола, склонение прилагательных, употребление 

предлогов. В качестве наглядной опоры могут выступать схемы, 

таблицы и графические изображения грамматических явлений. 

Эффективным представляется также хорошо зарекомендо-

вавший себя прием “Lückentext”, суть которого сводится к замене 

вставленных в текст картинок соответствующими лексическими 

единицами. 

Формирование лексико-грамматических навыков позво-

ляет успешно ориентировать будущих учителей иностранного 

языка на профессиональную деятельность, побуждая их создавать 
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кроссворды, магические квадраты, шарады, словарные цепочки, 

синквейны. Такие задания не только формируют лексико-грамма-

тические навыки на более высоком уровне, готовят обучающихся 

к будущей профессиональной деятельности, но и пробуждают их 

творческий потенциал, который Т. Н. Виниченко, М. А. Ковалева 

и Т. Н. Свиридова определяют как обеспеченную индивидуально-

личностными характеристиками и устойчивую готовность специ-

алиста к саморазвитию и созданию нового в материальной и ду-

ховной культуре, разработке способов задач образовательного и 

социально-практического характера [2]. Личностное включение 

обучающихся в учебный процесс создает атмосферу сотворче-

ства, повышает уровень мотивации к изучению иностранного 

языка, что в конечном итоге способствует формированию лек-

сико-грамматических навыков на более высоком уровне. 

При осуществлении контроля одним из применяемых нами 

приемов является «sandwich-контроль». Этот прием предполагает 

чередование похвалы и критики, что дает возможность сгладить 

негативные эмоции от неудач, настроить обучающихся на даль-

нейшую работу, создав ситуацию успеха. Для анализа и система-

тизации допущенных ошибок мы использовали коррекционные 

карты. Каждый обучающийся систематически вносит в свою кор-

рекционную карту допущенные ошибки, анализирует их, указы-

вает правило и иллюстрирует данное правило собственными при-

мерами, что позволяет формировать лексико-грамматические 

навыки на более высоком уровне, а также формирует профессио-

нальные компетенции у будущих учителей иностранного языка. 

Принимая во внимание тот факт, что лексико-грамматиче-

ские навыки требуют достаточно долгого времени  для формиро- 
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вания их на достаточном уровне, мы придерживаемся мнения, что 

вышеназванные приемы необходимо систематически использовать 

в учебном процессе, сочетая их с традиционными методами и при-

емами, что позволит оптимизировать процесс подготовки будущих 

учителей иностранного языка к профессиональной деятельности. 

3 Результаты (Results) 

Полученные знания и сформированные лексико-граммати-

ческие навыки обучающиеся смогли продемонстрировать в рам-

ках учебной практики, целью которой была презентация лексиче-

ской и грамматической темы, ее дидактизация с учетом возрастных 

и психолого-педагогических особенностей целевой группы. Про-

дукт деятельности будущих учителей иностранного языка по за-

вершении учебной практики состоял из следующих разделов: тео-

ретическая часть (вокабуляр по теме и грамматическое правило); 

практическая часть, состоящая из различного рода упражнений, 

скомпонованных по принципу от «простого к сложному» и вклю-

чающих в себя комбинаторные, подстановочные и переводные 

упражнения, нацеленные на закрепление  изучаемого материала, 

а также креативного блока, целью которого является самостоя-

тельная дидактизация будущими учителями иностранного языка 

лексической или грамматической темы на всех этапах ее предъяв-

ления целевой группе. 

По завершении учебной практики будущие учителя ино-

странного языка оценили собственные достижения и проанализи-

ровали  неудачи, определили их причины, наметили пути преодо-

ления проблем. В листе самооценки профессиональной 

деятельности по учебной практике будущие учителя иностранного 

языка отмечали не только рост уровня сформированности лексико-
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грамматических навыков, но и повышение степени готовности к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности.  

В задачи преподавателя входило подготовить объективный 

отзыв на каждого обучающегося в ходе учебной практики, а 

именно: оценить степень его самостоятельности, инициативность, 

умения работать в группе, а также степень готовности будущего 

учителя к профессиональной деятельности. При подведении ито-

гов учебной практики обучающиеся сравнивали результаты само-

оценки с отзывом преподавателя, анализировали различия в оценке 

и делали выводы. Большинство обучающихся отметили, что учеб-

ная практика способствовала росту их профессиональных инте-

ресов и развитию профессиональных личностных качеств. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема подготовки будущих учителей иностранного 

языка к профессиональной деятельности достаточно активно 

обсуждается в педагогическом сообществе. Большое внимание уде-

ляется проблеме эффективного формирования их лексических и 

грамматических навыков. Так, например, П. В. Закотнова и С. Д. Ось-

кина рассматривают овладение иноязычной лексикой в качестве 

важнейшего элемента языковой подготовки будущего выпускника 

вуза, что в полной мере оправдывает активное использование пре-

подавателями методов и приемов преподавания иностранного 

языка, нацеленных на усвоение студентами лексического мини-

мума и его успешное применение в дальнейшей иноязычной ком-

муникации[3]. Эту мысль развивают В. Б. Черемина и В. А. Ска-

кунова, которые подчеркивают, что «формирование и развитие 

лексических навыков являются ключевыми компонентами в си-

стеме изучения иностранного языка» [4]. Данная педагогическая 
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позиция подчеркивает приоритетность работы по формированию 

лексических навыков у обучающихся ввиду того, что именно ино-

язычная лексика, которой овладеют обучающиеся в процессе 

освоения основной образовательной программы вуза, станет фун-

даментом для формирования иноязычного коммуникативного по-

тенциала личности будущего педагога. 

По мнению А. В. Малюгиной, «расширение словарного за-

паса — фундаментальная составляющая успеха в изучении ино-

странного языка» [5]. Этот методический императив обусловли-

вает важность организации целенаправленной работы по 

формированию и развитию лексического навыка у обучающихся 

посредством обновления как содержательной стороны преподава-

ния иностранного языка в вузе, так и обновления форм, методов 

и технологий работы с обучающимися, направленных на более 

эффективную организацию работы с обучающимися по расшире-

нию их активного и пассивного вокабуляра. 

Как справедливо отмечают Л. В. Зеленина и Г. В. Походзей, 

ситуативное использование грамматических структур вызывает 

наибольшие трудности у значительного количества обучающихся, 

поскольку студенты зачастую не обладают в должной степени и 

объеме навыками и умениями подбора и отбора грамматических 

средств и их уместного употребления в иноязычной речи [6]. Ин-

тересной с точки зрения лингводидактики нам представляется по-

зиция З. И. Трубиной, которая утверждает, что неограниченное 

использование преподавателями коммуникативного подхода с вы-

ходом обучающихся за рамки усвоенных грамматических структур 

и попыткой самостоятельно формулировать мысли обладает риском 

порождения неграмотной речи, которая не сможет обеспечить 
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успешное взаимодействие [7]. В связи с этим еще более актуаль-

ной представляется перманентная работа преподавателя по обу-

чению студентов основам грамматики иностранного языка и ор-

ганизация практикума по использованию грамматического 

материала в различных специально разработанных коммуника-

тивных ситуациях. 

О научной новизне нашей работы свидетельствует относи-

тельно небольшое количество работ, в которых подчеркивается 

значимость именно учебной практики для профессиональной 

подготовки будущих учителей иностранного языка. Значимость 

учебной практики в процессе подготовки студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое обра-

зование», подчеркивается в работах О. А. Мудраковой. Автор 

утверждает, что практика способствует углублению, расширению 

и укреплению фоновых знаний студентов, позволяет развить у 

них профессионально-личностные качества, а также развивает 

профессионально-педагогическое мышление, творческую актив-

ность и инициативность [8]. Соглашаясь с позицией автора по во-

просу организации и проведения в вузе учебной практики, смеем 

предположить, что практические умения и навыки, полученные 

обучающимися в ходе прохождения учебной практики, будут более 

качественными, так как активность студентов во время практики 

маркируется активизацией их самостоятельности и творческого 

потенциала, атмосферой сотрудничества и практической ориен-

тированностью заданий, предусмотренных программой практики. 

Таким образом, проблема подготовки будущих учителей к 

профессиональной деятельности в рамках учебных практик и 

формирования у них лексико-грамматических навыков обладает 
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высоким потенциалом в современной педагогике высшей школы 

и все более активно обсуждается в педагогическом сообществе. 

5 Заключение (Conclusion) 

Детальный анализ полученных результатов, а именно: про-

дуктов деятельности обучающихся по итогам учебной практики 

наглядно продемонстрировал действенность рассмотренных выше 

приемов. Они позволяют обеспечить эффективность формирова-

ния лексико-грамматических навыков с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, так как развивают у буду-

щих учителей иностранного языка профессиональные компетен-

ции, необходимые им для осуществления успешной профессио-

нальной деятельности. 

Таким образом, учебная практика доказала свою эффектив-

ность для подготовки будущих учителей иностранного языка к 

профессиональной деятельности. Отзывы работодателей о наших 

выпускниках, осуществляющих педагогическую деятельность в 

различных образовательных структурах, также подтверждают дей-

ственность активных методов, применяемых в рамках учебной 

практики. Работодатели отмечают высокий уровень подготовки 

учителей иностранного языка, творческий подход к организации 

учебного процесса, высокую степень самостоятельности в выборе 

форм и методов обучения, а также умения самоанализа и критиче-

ской оценки полученных результатов.  
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EDUCATIONAL PRACTICE 

AS A FACTOR OF IMPROVEMENT THE PROFESSIONAL 

TRAINING OF A FUTURE FOREIGN 

LANGUAGE TEACHER 

Abstract 

Introduction. The article deals with the implementation 

of the dual goal in the training of foreign language teachers, 

namely: the formation of universal and professional competen-

cies of students. The authors consider the possibilities of form-

ing the lexical and grammatical skills of students at a higher 

level, as well as the factors for increasing the readiness of future 

foreign language teachers for professional activities. The pur-

pose of the article is to describe the variability of working meth-

ods within the framework of educational practice aimed at the 

professional training of future foreign language teachers. 

Materials and methods. The authors of the article con-

sider a variety of methodological techniques for presenting new 

lexical and grammatical material, its consolidation and control, 

and also analyze the efficiency of creating a positive learning 

atmosphere for each student. As the most effective, the authors 

single out such methodological techniques as multi -level home-

work, methodological method of comparison, Lückentext, sand-

wich-control and correction cards. The combination of these 

techniques and the traditional teaching of future foreign lan-

guage teachers makes it possible to form the studied skills and 

train students for future professional activities at a higher level.  

Results. The analysis of the products of activity at the end 

of the educational practice clearly demonstrated an increase in 

the level of formation of lexical and grammatical skills, as well 

as the level of readiness for the implementation of professional 

activities. Students note the expansion of vocabulary, an in-

crease in the level of automation of grammatical skills, as well 

as the development of personal professional qualities.  
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Discussion. The authors summarize the results of the con-

tent analysis of the works of scientists on the problem of training 

future foreign language teachers for further professional activi-

ties within the framework of educational practices and through 

the formation of lexical and grammatical skills. The conclusion 

is made about the high potential of educational practices in 

terms of preparing future teachers for professional activities and 

for organizing work on the formation of their lexical and gram-

matical skills, which confirms the high interest of the scientific 

community and practicing teachers in this problem and proves 

its high scientific and practical significance.  

Conclusion. The integration of the considered techniques 

into the process of training future teachers of a foreign language 

in the framework of educational practice has shown their effec-

tiveness in preparing a competitive specialist. The authors of the 

article argue that such an approach to the training of future 

teachers of a foreign language will allow the formation of pro-

fessional and universal competencies at a higher level.  

Keywords: Future foreign language teachers; Professional 

competencies; Universal competencies; Lexical and grammatical 

skills; Multi-level homework; Methodological method of com-

parison; Lückentext; Sandwich-control; Correctional cards.  

Highlights:  

The process of formation of professional and special com-

petencies of future foreign language teachers was designed;  

The efficiency of the considered methodological tech-

niques, based on a personality-oriented approach, has been 

proved for the formation of lexical and grammatical skills and 

the training of students for future professional activities;  

The efficiency of educational practice for the formation 

of professional and special competencies of future foreign lan-

guage teachers at a higher level is substantiated.  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦИФРОВУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ВУЗА 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы во-

влечения студентов в процесс обучения в цифровой образователь-

ной среде вуза. Вопрос вовлечения не является новым, но педаго-

гические механизмы вовлечения в цифровой образовательной 

среде вуза отличаются от традиционных. Между тем в вузах им 

уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимание. Поэтому цель 

статьи — представить практическое применение педагогических 

механизмов вовлечения обучающихся в цифровую образователь-

ную среду вуза. 

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния являются анализ научно-методической литературы по про-

блемам, методикам, методическим подходам, условиям вовлече-

ния обучающихся в образовательный процесс. Рассматриваются 

и анализируются понятия «вовлечение», «вовлеченность». Автор 

излагает собственный педагогический опыт работы по данной 

проблеме в высшей школе. 
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Результаты. На основе анализа источников научно-мето-

дической литературы, исследовательских педагогических работ 

даны определения «вовлечение», «вовлеченность», выявлен недо-

статок практического опыта вовлечения студентов в процесс обу-

чения в цифровой образовательной среде вуза. Использование 

теоретических основ и собственного опыта педагогической дея-

тельности позволило представить педагогические механизмы во-

влечения обучающихся в цифровой образовательной среде вуза 

на примере дисциплины «Введение в специальность». Опреде-

лено содержание педагогических механизмов, включающих ме-

тоды, приемы, средства обучения, инструменты вовлечения. Про-

веден педагогический эксперимент, позволивший оценить 

профессиональную готовность обучающихся по результатам при-

менения педагогических механизмов вовлечения в цифровую об-

разовательную среду вуза.  

Обсуждение. Подчеркивается, что значения когнитивного, 

операционально-деятельностного и мотивационного показателей в 

экспериментальной группе достоверно возросли, что свидетель-

ствует о правильности подбора педагогических механизмоа вовле-

чения обучающихся в процесс обучения в цифровой образователь-

ной среде вуза. Вовлеченность оценена уровнем профессиональной 

готовности обучающихся, который достиг высокого значения. 

Заключение. Сделан вывод, что правильно выбранные пе-

дагогические механизмы усилят вовлеченность обучающихся в 

цифровую образовательную среду вуза, и тем самым будет до-

стигнут высокий уровень профессиональной готовности. 

Ключевые слова: вовлечение; вовлеченность; цифровая 

образовательная среда; педагогические механизмы вовлечения; об-
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разовательные технологии, методы обучения; средства обучения. 

Основные положения: 

– определены понятия «вовлечение», «вовлеченность» обу-

чающихся в процесс обучения; 

– выявлены проблемы вовлечения обучающихся в цифро-

вую образовательную среду вуза; 

– представлена практика по использованию педагогиче-

ских механизмов вовлечения обучающихся в цифровую образова-

тельную среду вуза; 

– выявлены методы, приемы, средства обучения в Амурском 

государственном университете, позволившие реализовать вовле-

ченность обучающихся в процессе изучения дисциплины «Введе-

ние в специальность» в цифровой образовательной среде вуза. 

1 Введение (Introduction) 

Современное образовательное пространство невозможно 

представить без цифровой образовательной среды. Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии — неотъ-

емлемая часть образовательного процесса. Положительным аспек-

том в обучении выступает вовлеченность в обучение, стимулируе-

мая преподавателем посредствам педагогических механизмов [1]. 

Анализ теории, педагогической практики и собственного опыта 

дает основание считать, что вовлечение обучающихся в электрон-

ное обучение носит иной характер по сравнению с традиционным 

обучением. Именно поэтому, на наш взгляд, вопрос вовлечения 

обучающихся в цифровую образовательную среду вуза является 

актуальным. 

Вовлеченность в процесс обучения рассматривается в рабо- 
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тах отечественных и зарубежных ученых. Понятие «вовлеченность» 

в образовательный процесс появилось в 1970–1980-х годах. Иссле-

дователи определяют вовлеченность «как физиологическое и пси-

хологическое усилия, затрачиваемые студентами для приобретение 

академического опыта» [2], количество времени, которое сту-

денты выделили на участие в образовательных активностях [3], от-

ношения «преподаватель – обучающийся» [4], участие обучаю-

щихся в эффективных образовательных практиках [5] и др. В 

российской практике вопросам вовлеченности посвящены труды 

А. Г. Эфендиева, О. М. Дудиной, М. Ю. Шушлиной, С. В. Ткаленко, 

Д. В. Мирошниченко. В них рассматриваются: понятие «вовле-

ченность», основные факторы, на него влияющие, выделяются 

подходы к измерению в условиях традиционного обучения [6–8]. 

Вопросы вовлеченности в процесс обучения в цифровой 

образовательной среде вуза нашли отражение в работах Л. Н. Баби-

ной, Н. Г.  Малошонок, И. Ю. Елькиной, Э. В. Степановой, К. В. Ки-

уру и др., где раскрываются вопросы измерения учебной вовлечен-

ности в России и за рубежом, повышения степени вовлеченности в 

процесс электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; показаны также барьеры на пути 

вовлечения в образовательный процесс; выделены основные под-

ходы к проблеме вовлечения в электронных учебных курсах; при-

ведены методики вовлекающего обучения [9–13]. 

Анализируя работы, мы выявили, что основное внимание 

в них уделяется преимущественно понятиям, формам, методикам 

вовлеченности обучающихся. Но практические вопросы вовлече-

ния обучающихся в процесс обучения в цифровой образователь-

ной среде вуза оказались слабо затронуты. Цель нашей статьи — 
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показать практическое применение педагогических механик во-

влечения обучающихся в процесс обучения в цифровой образова-

тельной среде вуза и результаты их использования.  

Уточним понятия «вовлеченность» и «вовлечение». «Вовле-

ченность в обучение — это уровень активного участия обучаю-

щихся во всем, что связано с освоением образовательной про-

граммы» [1]. Результатом должного уровня вовлеченности 

является эффект обучения, который заключается в способности 

применять полученные знания, умения, навыки в реальной жизни 

(должный уровень соответствует высокому, повышенному, базо-

вому значениям когнитивного, операционально-деятельностного, 

мотивационного показателей). Поддержание должного уровня во-

влеченности помогает достигнуть вовлечение студентов в про-

цесс обучения. «Вовлечение — это конкретные действия, которые 

предпринимают преподаватели для того, чтобы повысить уровень 

вовлеченности обучающихся» [1]. Конкретные действия подразу-

мевают педагогические механики преподавателя, с помощью ко-

торых возможны мотивация, создание среды, вовлечение, позво-

ляющие студентам не терять интерес к обучению. Ориентация на 

результат дает возможность правильно подобрать и оценить педа-

гогические механизмы вовлечения.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В последнее время повсеместное использование электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий за-

ставило менять традиционные педагогические механизмы вовле-

чения на современные и актуальные в цифровой образовательной 

среде вуза. Методологической основой нашего исследования в 

области практического применения педагогических механизмов 
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вовлечения обучающихся в цифровую образовательную среду 

вуза являются положения деятельностного подхода (Л. С. Выгот-

ский, В. В. Давыдов и др.), дающего основание организовать про-

цесс вовлечения таким образом, чтобы формирование готовности 

осуществлялось в процессе собственной деятельности обучающих-

ся (обмен информацией, опытом и т. д.) в цифровой образователь-

ной среде вуза; практико-ориентированного подхода (В. В. Сери-

ков, А. В. Савицкая и др.), способствующего построению подготов-

ки обучающихся к профессиональной деятельности в цифровой 

образовательной среде вуза на основе педагогических механизмов 

вовлечения практического опыта в рамках профессиональной дея-

тельности; личностно ориентированного подхода (В. В. Сериков, 

И. С. Якиманская и др.), позволяющего рассматривать обучающе-

гося в качестве субъекта образовательной деятельности и исполь-

зовать педагогические механизмы вовлечения в процессе обучения 

с учетом особенностей личности (интереса, опыта, знаний и т. д.). 

Достижение поставленной цели потребовало соответству-

ющих методик исследования: теоретических (анализ литературы 

по теме), эмпирических (анкетирование, тестирование); статисти-

ческих (методы математической статистики). 

Экспериментальная база и организация исследования осу-

ществлялись в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» (г. Благовещенск). Результаты ис-

следования были апробированы и внедрены в практику. 

3 Результаты (Results) 

Рассмотрим, как реализовано преподавателем вовлечение 

обучающихся в цифровую образовательную среду вуза на примере 
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инженерного направления подготовки бакалавров 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника». На первом курсе предусмотрено 

изучение дисциплины «Введение в специальность». Занятия по 

теме «Возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) осуществля-

ются в цифровой образовательной среде вуза в системе дистанци-

онного обучения Moodle. Технология, принятая для проведения за-

нятия, — это технология развивающего обучения, которая 

направлена на потенциальные возможности студента, формирова-

ние механизмов его мышления в области возобновляемых источ-

ников энергии. Мы подобрали методы, приемы, средства обучения, 

позволившие вовлечь обучающихся в цифровую образовательную 

среду вуза. При этом выделены основные мотиваторы поведения 

обучающегося на основании октализа Ю-Кай Чоу [14]. В качестве 

ключевых поведенческих факторов при обучении по дисциплине 

«Введение в специальность» были выделены: миссия — узнать о 

возобновляемых источниках энергии, уметь использовать эти зна-

ния; социальность — общение с преподавателем, групповое задание 

(обучающийся — обучающийся), конкуренция; достижение — 

выполнение заданий, опросов, викторины; творчество — работа 

в Jamboard, Kahoot, Yandex форме и т. д.; владение — знания, уме-

ния, опыт, полученные оценки. 

Занятие разбивается на несколько этапов, в каждом из кото-

рых используются разные механизмы вовлечения. Занятие начина-

ется с приветствия, формулировки и обсуждения темы (возобнов-

ляемые источники энергии (ВИЭ), постановки цели (расширить 

представление о возобновляемых источниках энергии, совершен-

ствовать умения и навыки, использовать при решении нестан-

дартных задач имеющиеся знания, личный опыт, информацию из 
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различных источников). Механизмы вовлечения: групповая онлайн-

конференция через BigBlueButton. В начале занятия делается ак-

цент на оценке знаний, умений студентов (оценивается активность 

на занятии и правильность выполнения заданий). (Таблица 1). 

Таблица 1 — Педагогические механики вовлечения 

в цифровую образовательную среду вуза 

Table 1 — Pedagogical completion mechanics in the digital 

educational environment of the university 
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Дисциплина «Введение в специальность» 

Метод 

обучения 

Приём 

обучения 

Средство 

обучения 

Инструмент 

вовлечения 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
й

 

словесный опрос 

Kahoot, Slido, 

Google форма, 

Yandex форма 

опрос, анке-

тирование 

практический 

(онлайн-кон-

ференция) 

групповая 

деятельность 
BigBlueButton 

разные типы 

восприятия 

информации 

(обсуждение, 

общение) 

словесный викторина 

Kahoot, 

Google викто-

рина 

викторина 

практический 
групповая 

деятельность  

Jamboard, 

Google таб-

лица, Yandex 

таблица 

групповая 

работа 

наглядный видео 
Rutube 

Youtube 

разные типы 

восприятия 

информации 

(просмотр) 
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Проверка знаний, полученных на прошлом занятии. Пре-

подаватель проводит опрос студентов о невозобновляемых источ-

никах энергии (НИЭ). Механизмы вовлечения: практическая, 

групповая работа на доске Jamboard и представление обобщенной 

информации в Yandex- или Google-таблице, которые позволяют 

организовать совместную познавательную деятельность обучаю-

щихся, в сотрудничестве друг с другом. 

Мотивационная беседа. Преподаватель проводит беседу с 

целью выявления возможных знаний обучающихся по ВИЭ. До-

полняя ответы более подробными  и новыми фактами, мотивирует 

обучающихся к формированию устойчивого познавательного ин-

тереса к ВИЭ. Механизмы вовлечения: опрос в Kahoot или Slido, 

что позволяет учитывать личные потребности и возможности обу-

чающихся. Затем преподаватель предлагает к просмотру видео-

лекцию и видеоматериал о ВИЭ, проводит викторину. Использу-

емые механизмы вовлечения: видео с Rutube или Youtube, Google-

викторина, позволяющие укрепить интерес к изучаемой теме.  

Для закрепления нового материала обучающимся предла-

гается проработать предложенный материал по ВИЭ, описать поло-

жительные и отрицательные стороны использования ВИЭ для 

окружающей среды. Механизмы вовлечения: практическая, группо-

вая работа на доске Jamboard, результаты работы сведены в 

Yandex- или Google-таблицу. 

В качестве рефлексии используется прием незаконченного 

предложения. Обучающиеся высказываются одним предложением, 

выбирая начало фразы с рефлексивного экрана. В качестве меха-

низмов вовлечения применяются: опрос в Kahoot или Slido, груп-

повая онлайн-конференция через BigBlueButton, с обсуждением 
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возможности практического применения полученных знаний. 

Результатом является вовлеченность, которую можно оце-

нить уровнем профессиональной готовности обучающихся. Для 

оценки результативности применения педагогических механиз-

мов вовлечения в цифровую образовательную среду вуза нами 

проведен педагогический эксперимент с обучающимися первого 

курса энергетического факультета. Были сформированы две 

группы по 20 человек. Контрольная группа (КГ) обучалась в циф-

ровой образовательной среде без использования педагогических 

механизмов вовлечения, а экспериментальная группа (ЭГ) — в 

цифровой образовательной среде с применением педагогических 

механизмов вовлечения. Оценка профессиональной готовности 

обучающихся по результатам применения педагогических меха-

низмов вовлечения в цифровую образовательную среду вуза осу-

ществлялась через когнитивный, операционально-деятельност-

ный и мотивационный компоненты. Представлены результаты 

оценки компонентов до педагогического эксперимента, промежу-

точного контроля (с целью корректировки действий преподава-

теля по применению педагогических механизмов вовлечения), 

после педагогического эксперимента. 

Когнитивная составляющая характеризует теоретические 

знания студентов по возобновляемым источникам энергии, полу-

ченные в процессе обучения. Оценка операционально-деятель-

ностного компонента профессиональной готовности основывается 

на учете взаимодействия умений и трудовых действий обучаю-

щихся в процессе обучения. Оценка мотивационного компонента 

профессиональной готовности обучающихся определялась по об-

щепринятой методике оценки мотивации достижения (Таблица 2). 
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Таблица 2 — Изменение уровня компонентов и интегрального 

показателя профессиональной готовности обучающихся 

Table 2 — Change in the level of components and the integral 

indicator of professional readiness of students  
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Когнитивный 
КГ 3,4±0,3 3,6±0,3 3,8±0,3 

ЭГ 3,5±0,4 3,8±0,3 4,6±0,3 

Операционально-

деятельностный 

КГ 3,4±0,3 3,6±0,2 3,9±0,2 

ЭГ 3,5±0,4 3,7±0,4 4,7±0,4 

Мотивационный 
КГ 3,5±0,2 3,7±0,3 4,2±0,3 

ЭГ 3,8±0,3 4,1±0,4 4,7±0,3 

Интегральный 

показатель 

КГ 3,4±0,3 3,6±0,3 4,0±0,3 

ЭГ 3,6±0,4 3,9±0,4 4,6±0,3 

4 Обсуждение (Discussion) 

Нами были сформированы задания, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки профессиональной готовности в области 

ВИЭ на протяжении изучения всей дисциплины (входной кон-

троль, текущая аттестация, промежуточный контроль).  

За время педагогического эксперимента когнитивный, опе-

рационально-деятельностный, мотивационный компоненты в 

контрольной и экспериментальной группах изменялись. До экс-

перимента интегральный показатель в КГ и ЭГ достоверно не раз-

личался. Промежуточный контроль показал, что в целом в обеих 
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группах уровень специальных знаний, умений, навыков возрос. 

После эксперимента среднее значение когнитивного компонента 

для КГ составило 3,8 балла (прирост 12 %), достигло повышен-

ного уровня профессиональной готовности, для ЭГ — 4,6  балла 

(прирост 31 %), достигло высокого уровня профессиональной го-

товности. Операционально-деятельностный компонент вырос, и 

значение для КГ составило 3,9 балла (прирост 15 %), достигло 

повышенного уровня профессиональной готовности, для ЭГ — 

4,7 балла (прирост 34 %), достигло высокого уровня профессио-

нальной готовности. Значение мотивационного компонента для 

КГ — 4,2 балла (прирост 20 %), для ЭГ — 4,7 балла (прирост 

24 %), достигло высокого уровня профессиональной готовности. 

В результате изменения каждого компонента профессиональной 

готовности интегральный показатель увеличился на 17 % (4 

балла) для контрольной группы и на 28 % (4,6 балла) для экспе-

риментальной группы.  

На наш взгляд, большую положительную динамику по 

каждому компоненту и интегральному показателю в эксперимен-

тальной группе можно объяснить правильно подобранными педа-

гогическими механизмами вовлечения при реализации дисциплины 

«Введение в специальность» в цифровой образовательной среде 

университета и большую вовлеченность студентов в процесс обу-

чения. Учитывая работы исследователей и собственный опыт, мы 

считаем, что вовлеченность в процесс обучения в цифровой обра-

зовательной среде вуза зависит от педагогических механизмо во-

влечения, которые преподаватель использует при реализации дис-

циплины. И, как следствие, результатом правильно подобранных 

педагогических механизмов является достижение высокого 
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уровня профессиональной готовности обучающихся.  

5 Заключение (Conclusion) 

Цифровая образовательная среда стала неотъемлемой ча-

стью образовательного пространства вуза. Педагогам высшей 

школы приходится соответствовать новым вызовам времени, 

чтобы получать на выходе высококвалифицированных студентов, 

с высоким уровнем профессиональной готовности. Одним из 

важных образовательных аспектов является умение преподавате-

лей применять педагогические механизмы вовлечения студентов 

в процесс обучения в цифровой образовательной среде вуза. 

Анализ теоретических основ, а также собственный опыт 

педагогической деятельности позволили представить практическое 

применение педагогических механизмов вовлечения обучаю-

щихся в процесс обучения в цифровой образовательной среде вуза 

на примере дисциплины «Введение в специальность». На их основе 

(методы, приемы, средства обучения, инструменты вовлечения) 

проведен педагогический эксперимент, который позволил оценить 

профессиональную готовность обучающихся. Уровень профессио-

нальной готовности обучающихся достиг высокого значения, что 

свидетельствует об их вовлеченности в процесс обучения. 

Таким образом, использование цифровой образовательной 

среды университета при реализации дисциплин обязывает препо-

давателей искать педагогические механизмы вовлечения, которые 

позволят обеспечить вовлеченность обучающихся. Понимание 

конечной цели, достижение высокого уровня профессиональной 

готовности обучающихся дают возможность правильно оценить 

результат их использования. Если обучающийся с готовностью 

использует ваше образовательное решение (педагогические меха- 
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низмы вовлечения) — значит, вовлеченность обеспечена на до-

статочном уровне и влияет на профессиональную готовность обу-

чающихся. Результаты исследования могут быть использованы 

для совершенствования обучения в цифровой образовательной 

среде вуза. 
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INVOLVING STUDENTS IN THE DIGITAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

the problem of involving students in the learning process in the 

digital educational environment of the university. The issue of 

engagement is not new, but the pedagogical mechanics of en-

gagement in the digital educational environment of the univer-

sity are different from the traditional ones. Meanwhile, in our 

opinion, not enough attention is paid to them in universities. 

Therefore, the purpose of the article is to present the practical 
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application of the pedagogical mechanics of involving students 

in the learning process in the digital educational environment of 

the university. 

Materials and Methods. The main research methods are 

the analysis of scientific and methodological literature on prob-

lems, methods, methodological approaches, conditions for in-

volving students in the educational process. The concepts of «in-

volvement», “engagement” are considered and analyzed. The 

author presents his own pedagogical experience of working on 

this problem in higher education.  

Results. Based on the analysis of the sources of scientific 

and methodological literature, research pedagogical works, the 

definitions of “involvement”, “engagement” are given, the lack 

of practical experience in involving students in the learning pro-

cess in the digital educational environment of the university is 

revealed. The use of theoretical foundations and our own experi-

ence of pedagogical activity made it possible to present the ped-

agogical mechanics of involving students in the digital educa-

tional environment of the university on the example of the 

discipline “Introduction to the specialty”. The content of peda-

gogical mechanics is determined, including methods, techniques, 

teaching aids, tools of involvement. A pedagogical experiment 

was conducted, which made it possible to assess the professional 

readiness of students based on the results of the application of 

pedagogical mechanics of involvement in the learning process 

in the digital educational environment of the university.  

Discussion. It is emphasized that the values of cognitive, 

operational-activity and motivational indicators in the experi-

mental group have significantly increased, which indicates the 

correct selection of pedagogical mechanics for involving students 

in the learning process in the digital educational environment of 

the university. Engagement is assessed by the level of profes-

sional readiness of students, which has reached a high value.  

Conclusion. It is concluded that correctly chosen peda-

gogical mechanics will increase the involvement of students in 
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the learning process in the digital educational environment of 

the university, and thus a high level of professional readiness 

will be achieved. 

Keywords: involvement; engagement; digital educa-

tional environment; pedagogical mechanics of involvement; ed-

ucational technologies; teaching methods; learning tools, en-

gagement tools.  

Highlights:  

The concepts of “involvement”, “engagement” of stu-

dents in the learning process are defined;  

The problems of involving students in the learning pro-

cess in the digital educational environment of the university 

were identified; 

The practice of using pedagogical mechanics of involving 

students in the learning process in the digital educational envi-

ronment of the university is presented;  

The most successful methods, techniques, teaching aids, 

tools of involvement at the Amur State University are high-

lighted, which made it possible to realize the involvement of 

students in the process of studying the discipline “Introduction 

to the specialty” in the digital educational environment of the 

university. 
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Аннотация  

Введение. В статье исследуется проблема уровня обучения  

инженеров-первокурсников технического вуза к освоению дисци-

плин общепрофессионального цикла программ высшего образо-

вания. Входной контроль является одной из форм определения 

степени обученности студентов первого курса технического уни-

верситета и рассматривается как показатель оценки готовности 

будущих инженеров направлений «Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи (ИТСС)» и «Электроэнергетика и элек-

тротехника (ЭЭ)» кафедры Радиоэлектроники и электроэнерге-

тики к освоению дисциплин общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в образовательном процессе Сургутского государствен-

ного университета (СурГУ). Цель статьи — определить уровень 

подготовки студентов-инженеров первого курса в области связи и 

энергетики, достаточных для начала обучения в вузе. 
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Материалы и методы. В исследовании применяются такие 

методы, как анализ научной литературы в области контроля зна-

ний, применение инфокоммуникационных технологий; а также 

статистический анализ обработки данных. 

Результаты. Разработаны контрольно-измерительные ма-

териалы (КИМ) из 18 вопросов по предметам математика, физика, 

информатика, являющиеся базовыми для изучения дисциплин 

«Метрология», «Инженерная математика» и «Материаловедение». 

Оценка знаний входного контроля проводится с помощью тести-

рования на платформе MOODLE. Обработка результатов исследо-

вания проводилась методами статистического анализа, а именно: 

вычислены статистические параметры выборки (дисперсия по 

выборке, стандартное отклонение и среднее стандартное отклоне-

ние). По полученным данным построены гистограммы значений 

правильных ответов экспериментальной и контрольной групп, ко-

личество студентов, ответивших правильно. 

Обсуждение. Полученные экспериментальным путем ре-

зультаты тестирования указывают, что уровень подготовленности 

студентов выше среднего является достаточным в освоении основ-

ной профессиональной образовательной программы (ОПОП) выс-

шего образования; для устранения пробелов в знаниях автором бу-

дут разработаны методические рекомендации по проведению 

входного контроля знаний, которые помогут преподавателям техни-

ческих направлений скорректировать рабочие учебные программы 

для качественного освоения дисциплин общепрофессионального 

профиля, способствующие формированию компетенций, согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам выс-

шего образования (ФГОС ВО) по каждому направлению подготовки.
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Заключение. Система входного тестирования для определе-

ния уровня остаточных знаний студентов-первокурсников откры-

вает для преподавателя возможность получить объективную 

оценку уровня школьной обученности и помогает студентам дать 

собственную оценку уровня сформированности школьных зна-

ний по учебным предметам: физика, математика и информатика, 

которые являются базовыми при обучении дисциплин общепро-

фессионального цикла программ бакалавриата по техническим 

направлениям подготовки в вузе.  

Ключевые слова: входной контроль знаний; формы вход-

ного контроля знаний; тестирование; дисциплины общепрофес-

сионального цикла. 

Основные положения: 

– выявлены пробелы базовых знаний по предметам мате-

матика, информатика и физика;  

– обработаны полученные результаты тестирования;  

– данные представлены в виде гистограмм значений по вы-

борке. 

1 Введение (Introduction) 

Одним из факторов реализации компетентностного подхода 

является обеспечение единого образовательного пространства сред-

ней школы и высшим учебным заведением с целью формирования 

базового уровня подготовки первокурсников университета техни-

ческих направлений по профильным предметам, таким как мате-

матика, информатика и физика. Именно поэтому необходимо опре-

деление уровня подготовки студентов, являющейся неотъемлемой 

частью построения образовательной траектории общепрофесси-

ональных дисциплин вуза в соответствии с ФГОС ВО и профес- 
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сиональными стандартами высшего образования по техническим 

направлениям [1]. 

В связи с информатизацией образования и применением 

различных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в  этой области используются разные методы, средства и способы, 

позволяющие определить уровень школьных знаний. Одним их 

таких способов является тестирование. Тест, по В. С. Аванесову, 

определяется как система параллельных заданий возрастающей 

трудности, специфической формы, которая позволяет качественно 

и эффективно измерить уровень и структуру подготовленности 

испытуемых. С. Л. Рубинштейн отмечает, что тест — испытание, 

которое ставит своей целью градирование, определение ранго-

вого места личности в группе или коллективе, установление ее 

уровня. Анализируя эти понятия, можно сказать, что тесты — это 

измерительные материалы  возрастающей трудности определен-

ной формы, имеющие градуировку и способные измерять уровень 

и качество подготовки испытуемых. Постепенно требования 

именно «равномерности возрастания трудности» становится ис-

ключением. Технология тестирования с помощью ИКТ имеет ряд 

достоинств и недостатков. К достоинствам относятся, например,  

охват большого количества испытуемых и значительной части 

учебного материала  за короткий промежуток времени, объектив-

ная оценка и т. д. К недостаткам можно отнести процент угадыва-

ния (если все задания закрытой формы с выбором ответов) [2].  

Проблема исследования заключается в необходимости ор-

ганизации проверки остаточных школьных знаний первокурсников 

для освоения дисциплин общепрофессионального цикла программ 

высшего образования с целью дальнейшего формирования профес- 



 

 
 

Педагогические науки 

 
 

47 

 

О
ц

ен
к
а

 го
т

о
вн

о
ст

и
 б

уд
ущ

и
х и

н
ж

ен
ер

о
в т

ехн
и

ч
еск

о
го

 вуза
 к

 о
сво

ен
и

ю
 д

и
сц

и
п

ли
н
 о

б
щ

еп
р

о
ф

есси
о

н
а

льн
о

го
 ц

и
к
ла

 

сиональных компетенций будущих инженеров.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Одной из форм тестирования выбран входной контроль, 

целью которого является проверка у студентов высшей школы ба-

зовых знаний, умений, навыков, достаточных для освоения про-

фильных дисциплин программ вуза и формирования набора ком-

петенций, определенных ФГОС ВО. Входное тестирование 

проводилось в первом семестре у студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавров «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» («ИТСС») и «Электроэнергетика и 

электротехника («ЭЭ») кафедры Радиоэлектроники и электроэнер-

гетики Сургутского государственного университета (СурГУ ) по 

математике, физике и информатике, являющимися базовыми для 

изучения дисциплин «Метрология», «Инженерная математика» и 

«Материаловедение» общепрофессионального цикла ОПОП на 

первых занятиях. В проведении исследования принимали участие 

2 группы кафедры: 25 студентов-энергетиков (контрольная группа 

(КГ) и 20 студентов-связистов (экспериментальная группа (ЭГ). 

Для организации входного тестирования разработаны кон-

трольно-измерительные материалы (КИМ), состоящие из 18 во-

просов (6 вопросов по каждому учебному предмету). Использова-

лись следующие формы заданий: выбор одного или нескольких 

правильных ответов, установление правильной последовательно-

сти, установление соответствия [3]. 

3 Результаты (Results) 

Обработка результатов показала, что минимальное количе-

ство правильных ответов по двум группам составило 0, макси-

мальное: ЭГ — 15, 7; КГ — 17; среднее количество правильных 
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ответов: ЭГ — 7,5, КГ — 8,5. Дисперсия по выборке составила: 

ЭГ — 4, КГ — 12,1; стандартное отклонение в ЭГ — 2, в КГ — 

3,48. Обработка данных осуществлялась с помощью программы 

Microsoft Excel.  

По полученным данным построена гистограмма значений 

количества правильных ответов ЭГ: по оси абсцисс отмечены но-

мера вопросов; по оси ординат указано количество человек, пра-

вильно ответивших на вопросы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Гистограмма значений правильных ответов ЭГ 

Figure 1 — Histogram of values of correct experimental group 

(EG) responses 

На следующем рисунке представлена гистограмма значе-

ний количества правильных ответов КГ: по оси абсцисс отмечены 

номера вопросов; по оси ординат указано количество человек, 

правильно ответивших на вопросы. Среднее количество правиль-

ных ответов ЭГ — 15, 7; КГ — 36 (рисунок 2).  

Далее представлена гистограмма количества студентов, от-

ветивших правильно по всей выборке: по оси абсцисс отмечены 

часть 1 (6 заданий по математике), часть 2 (6 заданий по информа- 
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тике), часть 3 (6 заданий по физике); по оси ординат указано ко-

личество студентов по группам, которые справились с заданиями 

(рисунок 3). 

Результаты входного тестирования представлены в таблице 

(Таблица 1). 

 

Рисунок 2 — Гистограмма значений правильных ответов КГ 

Figure 2 — Histogram of the values of correct answers control 

group (CG) 

 

Рисунок 3 — Гистограмма количества студентов, ответивших 

правильно по всей выборке 

Figure 3 — Histogram of the number of students who answered 

correctly throughout the sample  
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Таблица 1 — Количество студентов, ответивших правильно на 

вопросы тестирования 

Table 1 — Number of students who answered  

The test questions correctly  

Количество 

студентов, ответивших 

правильно на вопросы 

ЭГ, количество 

студентов 

КГ, количество 

студентов 

Часть 1 18,0 20,0 

Часть 2 15,0 22,0 

Часть 3 14,0 19,0 

Среднее значение, количество 

человек 15,7 20,3 

Анализируя данные исследования, можно сделать вывод, 

что в ЭГ (20 человек) правильно ответили в среднем 15,7 студен-

тов, а в КГ (25 человек) — 20,3 студентов. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведенное исследование показало, что уровень подго-

товленности студентов-первокурсников в ЭГ составляет 78,5 % , 

а в КГ — 81,2 %, что относится к уровню выше среднего и отли-

чается на 2,7 %. Результаты в предметных областях показали:  

Часть 1. По математике количество студентов ЭГ, ответив-

ших правильно, составило 90 %, КГ — 80 %; 

Часть 2. По информатике количество студентов ЭГ, отве-

тивших правильно составило 75 %, КГ — 88 %; 

Часть 3. По физике количество студентов ЭГ, ответивших 

правильно составило 70 %, КГ — 76 %. 

Итак, по математике количество студентов ЭГ, ответивших 

правильно больше на 10 %, чем в КГ; по информатике — в ЭГ 

меньше, чем в КГ и составляет 13 %; по физике — в ЭГ меньше, 
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чем в КГ, что составляет 6 %. Причинами может служить то, что 

недостаточно разработано цифровое образовательное простран-

ство между школами и университетами, абитуриентов зачисляют 

на базе ЕГЭ, а также в некоторых вузах набор абитуриентов ве-

дется по результатам олимпиад различных уровней, но, несмотря 

на имеющиеся недостатки, ЕГЭ является объективным уровнем 

при поступлении выпускника в вуз [4].  

Предлагаемая автором система входного тестирования для 

определения уровня остаточных знаний подготовки студентов-

первокурсников дает преподавателю за короткое время и незначи-

тельные затраты времени получить объективную оценку школьной 

обученности. Также это поможет студентам посмотреть на свои 

пробелы в знаниях, т. к. физика, математика и информатика явля-

ются базовыми при обучении дисциплин общепрофессиональ-

ного цикла программ бакалавриата по направлениям подготовки. 

5 Заключение (Conclusion) 

Тем не менее, можно отметить, что входное тестирование 

может обеспечить проверку остаточных школьных знаний перво-

курсников для дальнейшего обучения по программам ВО с целью 

дальнейшего формирования профессиональных компетенций по 

направлениям подготовки, а также преподавателям высшей школы. 

Таким образом, с помощью входного контроля можно оце-

нить готовность будущих инженеров технического вуза к освоению 

дисциплин общепрофессионального цикла; с помощью получен-

ных данных выявлен уровень подготовки студентов — выше сред-

него, достаточный для начала обучения в вузе, но с последующей 

корректировкой рабочих учебных программ с целью устранения 

пробелов в знаниях студентов.  
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Для будущего специалиста в области связи и энергетики, 

конкурентоспособного и мобильного на рынке труда, важнейшими 

навыками являются самоконтроль и самооценка, самостоятель-

ность и ответственность, умение видеть свои пробелы в знаниях, 

анализировать их и находить пути разрешения [5]. Именно входное 

тестирование позволяет преподавателю общепрофессиональных 

дисциплин увидеть трудности в определенных областях школьных 

предметов и выстроить траекторию для их дальнейшего устране-

ния в процессе обучения в вузе, ибо для первокурсника система 

организации образования в университете является новым и непри-

вычным, поэтому важно, чтобы получение результатов своей дея-

тельности было положительным и организовано систематически.  
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ASSESSMENT OF THE READINESS OF FUTURE 

ENGINEERS OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

TO MASTER THE DISCIPLINES OF A GENERAL 

PROFESSIONAL CYCLE 

Abstract 

Introduction. The article examines the problem of the 

level of training of first-year engineers of a technical university 

to master the disciplines of the general professional cycle of 

higher education programs. Input control is one form of deter-

mining the degree of training of first-year students of a technical 

university and is considered as an indicator of assessing the 

readiness of future engineers in the areas of “Infocommunica-

tion Technologies and Communication Systems (ITСS)” and 

“Electric Power and Electrical Engineering (EPEE)” of the De-

partment of Radioelectronics and of the electric power industry 

to the development of the disciplines of the general professional 

cycle of the Main professional educational program (MPEP) in 

the educational process of the Surgut State University (SurSU). 

The purpose of the article is to determine the level of training 

of first-year engineering students in the field of communications 

and energy, sufficient to start studying at a university.  

Materials and Methods. The research uses such methods 

as the analysis of scientific literature in the field of knowledge 

control, the use of infocommunication technologies; as well as 

statistical analysis of data processing.  

Results. Developed CIMs of 18 questions on the subjects 

of mathematics, physics, computer science, which are basic for 

the study of the disciplines “Metrology”, “Engineering Mathemat-

ics” and “Materials Science”. The assessment of the knowledge 

of the input control is carried out by testing on the MOODLE 

platform. The results of the study were processed using statistical  
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analysis methods, namely, the statistical parameters of the sam-

ple were calculated (sample variance, standard deviation and 

mean standard deviation. Histograms are constructed based on 

the obtained data: the values of the correct answers of the ex-

perimental and control groups, the number of students who an-

swered correctly throughout the sample.  

Discussion. The test results obtained experimentally indi-

cate that the level of preparedness of students is above average 

and is sufficient in mastering the university's Main professional 

educational program (MPEP); to eliminate the gaps in 

knowledge, the author will develop methodological recommen-

dations for conducting entrance control of knowledge, which will 

help teachers of technical areas to adjust working curricula for 

the qualitative development of disciplines of a general profes-

sional profile, contributing to the formation of competencies, ac-

cording to the FOS in each area of training.  

Conclusion. The entrance testing system for determining 

the level of residual knowledge of first-year students opens up 

the opportunity for the teacher to obtain an objective assessment 

of the level of schooling and helps students to give their own 

assessment of the level of formation of school knowledge in ac-

ademic subjects: physics, mathematics and computer science, 

which are basic in teaching disciplines of the general profes-

sional cycle of undergraduate programs in technical areas of 

training at the university.  

Keywords: Input control of knowledge; Forms of input 

control of knowledge; Testing; Disciplines of the general pro-

fessional cycle. 

Highlights:  

Identified gaps in basic knowledge in the subjects of 

mathematics, computer science and physics;  

The received test results have been processed;  

The data is presented in the form of histograms of values 

for the sample. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация  

Введение. Тема статьи обусловлена осознанием важности 

применения игры в воспитательном процессе, что может являться 

одним из способов развития гармоничной личности. На сего-

дняшний день игровые технологии вызывают интерес у воспита-

телей и педагогов, поскольку использование их на уроках и во 

внеурочной деятельности побуждает к развитию познавательного 

интереса, повышает у ученика мотивацию к мышлению, к позна-

нию чего-то нового, к работе в коллективе. Цель статьи: выявить 

функции игровой деятельности, описать ее типы, изучить мнение 
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ученых по данному вопросу, определить пути использования иг-

ровых технологий во внеурочной деятельности, выделить мето-

дические подходы к включению их в работу с детьми. 

Материалы и методы. Материалом исследования явился 

процесс формирования навыков использования игровых техноло-

гий во внеурочной деятельности. При сборе и описании результа-

тов анализа использовались описательно-аналитические, эмпири-

ческие, статистические и диагностические методики. Для 

обоснования выводов применен эмпирический метод исследова-

ния — педагогическое наблюдение. 

Результаты. В результате исследования доказана целесо-

образность использования элементов игры при изучении и за-

креплении материала во внеурочной деятельности, что позволяет 

дополнить общую картину технологий при изучении важных 

предметов: русского языка и литературы. Современная педаго-

гика параллельно с новыми способами влияния на развитие чело-

века нередко прибегает к традиционным, каким является игра. 

Время быстрого развития человеческой деятельности придает 

особую значимость полученным знаниям на всех ее этапах. Пред-

ставленная в статье методика использования игровых технологий 

во внеурочной деятельности расширяет кругозор ребенка, повы-

шает его интерес к занятиям в коллективе. Регулярное проециро-

вание различных жизненных ситуаций в форме игры позволяет 

помочь овладеть функциональной грамотностью. Современный 

учитель включает игровые компоненты не только во время обра-

зовательного процесса, но и во внеурочную форму работы, когда 

у наставника есть возможность максимально реализовывать вос-

питательные задачи. 
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Обсуждение. В статье представлены к обсуждению мнения 

ученых разных лет о внедрении элементов игровой деятельности 

во внеурочный процесс. Подчеркивается, что игровые технологии 

связаны с формированием целостной личности, которой в буду-

щем придется жить и работать в обществе с развитой коммуника-

ционной инфраструктурой. 

Заключение. В результате исследования доказано, что имен-

но использование игровых технологий является одним из направ-

лений, реализующих главную цель воспитания: через развитие 

творческих, эстетических или физических способностей воспи-

тать всесторонне развитую личность. Применение хорошо знако-

мой и понятной игровой формы и способа действия современ-

ными учащимися активизирует  раскрытие личных способностей 

в разных сферах деятельности, мотивирует к самореализации. 

Ключевые слова: образовательная среда; воспитательный 

процесс, внеурочная деятельность, игровые технологии, методы 

проведения игр. 

Основные положения: 

– выявлены особенности использования элементов игры 

как способа формирования личности ребенка, названы требова-

ния к игре с точки зрения современной научной парадигмы;  

– исходя из разновидностей игр сделан анализ основных 

методических подходов к применению игровой технологии во 

внеурочной деятельности; 

– даны методические рекомендации по внедрению игровых 

технологий в систему воспитания детей.  

1 Введение (Introduction) 

Игра — универсальный способ воспитания детей, при ко- 
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тором психологическое развитие ребенка проходит в комфортной 

для него обстановке. Дети нередко воспринимают игру не только 

как времяпровождение, но и как имитацию различных жизненных 

ситуаций, поведения. Посредством игры у ребенка формируется 

опыт, который он сможет применить в дальнейшем, потому что у 

него будет навык общения со сверстниками. Наставник сам моде-

лирует ситуации в процессе игровой деятельности, тем самым вос-

питывает учащихся посредством игры. Все это обусловливает акту-

альность использования игровых технологий в процессе обучения.  

Требования обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образовании тре-

тьего поколения (Приказ Министерства Просвещения РФ от 

31.05.2021 № 287) диктует включать в процесс формирования со-

временного члена общества воспитательную деятельность в учеб-

ный процесс и во внеурочную деятельность. Также Письмо Мин-

просвещения России от 20.05.2022 № АБ-1367/02 «О направлении 

методических рекомендаций "Модернизация школьных систем об-

разования» (вместе с «Методическими рекомендациями по осу-

ществлению в субъектах Российской Федерации мероприятий по 

реализации программы «Модернизация школьных систем образо-

вания») регламентирует уже не только содержание и направления 

воспитательной работы школы, но и организацию центров детских 

инициатив в образовательном учреждении в форме функциональ-

ного пространства, которое обязательно наполняется элементами 

патриотического воспитания. В связи с этим возрастает интерес 

ученых к переосмыслению положений традиционных российских 

представлений о сути и роли воспитания в школьном обучении [1; 

2]. Идеи А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, 
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Л. С. Выготского и др. адаптируются к потребностям современного 

общества: в XXI в. появились новые формы отклонения в поведе-

нии, иные социальные группы, выпадающие из норм гармоничного 

сосуществования, средства и формы коммуникации между пред-

ставителями социальных слоев, обновленные формы этикета. Итог 

воспитательной работы остается неизменным — необходимо раз-

вить личностный потенциал обучающегося для успешного даль-

нейшего саморазвития. Инновационно-технократические, прагма-

тические подходы к образованию, геополитическая ситуация, 

ощущение многими школьниками себя «людьми мира», а не своей 

Родины привели к возрождению требований к школе формировать 

духовный и нравственный потенциал личности, уважительное и 

бережное отношение к окружающему миру, выявлять способности, 

интересы детей для развития в соответствии с их индивидуаль-

ными особенностями.  

Для достижения поставленных задач перед системой обра-

зования учитель вынужден максимально включать метапредмет-

ные результаты обучения, которые помогут ребенку профессио-

нально самоопределиться, выстроить наставнику траекторию 

воспитания от дошкольной до вузовской ступени [3; 4; 5].   

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Материалом исследования выступили результаты работы 

по формированию навыков включения игровых технологий во 

внеурочной деятельности учителя. Основными методами иссле-

дования стали анализ учебно-методической и научной литера-

туры, посвященной проблеме организации игровой деятельности 

детей и подростков, адаптирование классических идей к нуждам 

современного образовательно-воспитательного процесса. При 



 

 
 
 

Педагогические науки 

 
 

61 

 

И
гр

а
 к

а
к
 ср

ед
ст

во
 во

сп
и

т
а
н
и

я
 р

еб
ен

к
а

 во
 вн

еур
о
ч
н
о

й
 д

ея
т

ель
н
о

ст
и

 

сборе и описании результатов анализа применялись описательно-

аналитические, эмпирические, диагностические методики, вклю-

чающие наблюдение, описание, беседу, метод сплошной вы-

борки, систематизацию и обобщение достигнутых результатов. 

3 Результаты (Results)  

Игра — определенный вид деятельности человека, пре-

имущественно именно ребенка. Следовательно, ей свойственны 

цель, мотив, набор средств, с помощью которых игрок достигает 

результата. Стоит отметить, что сама цель, как и дальнейшие 

черты игры, могут меняться. Это зависит от возраста ребенка: ста-

новясь старше, ребенок начинает обдумывать свои цели, у него 

начинают появляться различные мотивы, которые направляют его 

к результату, из этого можно сделать вывод, как ребенок развива-

ется. Во время игры формируется положительная среда, которая 

развивает и совершенствует личность ребенка.  

На сегодняшний день включение игры в обучение полу-

чило уже научное освещение в работах ученых [6; 7; 8]. Парал-

лельно функционируют термины «игрофикация» и «геймифика-

ция», анализируются возможности повышения эффективности 

разных уроков (математика, физика, иностранный язык, история, 

русский язык, литература и др.). Игра как любой вид деятельности 

должна выполнять различные функции. Рассмотрим основные:  

1) развлекательная — это основная функция игры, ставящая 

целью отвлечься, оставить положительные эмоции после процесса 

игры, пробудить интерес к определенному виду деятельности;  

2) коммуникативная — функция, способствующая разви-

тию речевых навыков: дети в процессе игры устанавливают эмо-

циональный контакт и начинают открываться друг другу;  
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3) обучающая — функция, вырабатывающая навыки и уме-

ния, нацеленные на получение новых знаний, обработку и даль-

нейшее использование полученного материала в процессе игры 

(обычно это правила игры, оговариваемые перед её началом);  

4) терапевтическая (релаксационная) — функция, ориенти-

рованная на снятие стресса и при необходимости помогающая 

справиться с напряжением из-за других видов жизнедеятельности;  

5) диагностическая — функция, позволяющая увидеть от-

клонения от нормы в поведении ребенка в процессе игры, если 

они есть;  

6) воспитательная — предполагает формирование норм по-

ведения ребенка в процессе игры, развитие необходимых навыков 

деятельности в коллективе, получение опыта взаимодействия 

друг с другом;  

7) развивающая — способствует развитию навыков сооб-

разительности и смекалки в процессе игры;  

8) функция социализации, которая предполагает работу в 

коллективе, получение навыков общественных отношений, овла-

дение нормами социального взаимодействия.  

Для того чтобы игра состоялась, она должна соответство-

вать определенным сложившимся в истории образования требо-

ваниям:  

1) процесс игры должен сплотить коллектив, создать одну 

команду;  

2) игра должна быть познавательной;  

3) игра должна развивать чувство коллективизма, способ-

ствовать совместной деятельности учеников – чем больше участ-

ников и меньше зрителей, тем интересней игра;  
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4) игра создает условия для мыслительной деятельности 

детей;  

5) игра способствует развитию творческой деятельности 

учащихся. 

Так, задействовав в учебном или воспитательном процессе 

игровые элементы, педагог может рассчитывать на успешный ре-

зультат закрепления изученного материала. Игры условно можно 

разделить на два типа: творческие и игры с правилами.  

В творческих играх нет четких правил, которым нужно 

следовать, обычно дети являются инициатором таких игр. К ним 

относятся следующие разновидности игр: сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские, театрализованные, строительные. Творческие игры 

являются отражением общественных взаимоотношений, потому 

что в них зачастую принимает участие группа лиц, с разными ро-

лями и степенью включенности, правами и обязанностями. В ходе 

творческой игры участники приобретают опыт, активно общаются 

со сверстниками, тем самым обогащают словарный запас и знако-

мятся с новыми людьми. Следует заметить, что в ходе сюжетно-

ролевых игр у детей активно развивается воображение, которое 

позволяет детям мечтать, создавать новое, совершать открытия.  

Игры с правилами следует разделить на две группы: дидак-

тические и подвижные. 

Дидактические игры – игры обучающего характера, кото-

рые имеют четкие правила, установленные в начале игры, к ним 

относятся: игры с предметами, настольно-печатные  и словесные 

игры. Дидактические игры чаще всего используются в педагогике 

для обучения и воспитания детей и подростков. Главной задачей 

этих игр является получение знаний. Через решение других задач, 
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предлагаемых игрой, ребенок, сам того не понимая, приходит к 

главной цели игры. Они направлены на развитие внимания, па-

мяти, мышления, речи. Такие игры часто используются педаго-

гами в школе для закрепления полученного материала.  

Подвижные игры — это игры, которые направлены на раз-

витие физических способностей, ловкости, смекалки ребенка. Их 

можно поделить по степени подвижности, распространенным дви-

жениям и по тому, какие предметы используются в игре. Подвиж-

ные игры берут свое начало у народных игр, где неотъемлемой ча-

стью игры является постоянное движение. В ходе игры участники 

должны точно и быстро выполнять поставленные задачи. Обычно 

в подвижных играх принимают участие несколько групп. Главное 

требование таких игр – наличие сплоченного коллектива, который 

является единым организмом. Подвижные игры заставляют игрока 

принимать решения быстро, незамедлительно выполняя их. Отме-

тим, что подвижные игры меньше всего используются в процессе 

преподавания литературы и русского языка. 

Некоторые исследователи (А. С. Макаренко, К. Д. Ушин-

ский, Б. Н. Чумаков др.) выделяют третий тип игр — народные. 

Такие игры открывают детям историю народа, его обычаи и тради-

ции. Сегодня их существует множество, потому что раньше игры 

были для людей основным досугом, они передавались из поколения 

в поколение, переживая многократные корректировки. К сожале-

нию, многие из них не дошли до наших времен. После тяжелого 

рабочего дня люди собирались вместе, чтобы поиграть. Таким об-

разом они отдыхали — это основная цель народных игр. Помимо 

этого игры раньше служили еще и обрядами, они проводились во 

время народных праздников. Каждая игра имела большое значение 
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для народа. Когда мы знакомим детей с народными играми, мы не 

только стремимся развлечь учащихся, но и знакомим с историей 

страны, культурным и этническим кодом поведения, демонстри-

руем нравственные константы.  

Итак, игры тесно связаны со всеми видами деятельности че-

ловека, направлены на всестороннее развитие личности ребенка. 

Игра приносит ребенку радость, если она построена на доброволь-

ной основе. Игра может разнообразить процесс воспитания, сде-

лать его интереснее как для ребенка, так и для самого взрослого.   

4 Обсуждение (Discussion) 

В наше время проблема воспитания детей является одной 

из самых существенных. В педагогике отмечается большое коли-

чество способов воспитания, которые позволяют подготовить 

подрастающее поколение к жизни в обществе. Игра как средство 

воспитания представляет особый интерес. Коллективные игры 

позволяют сформировать личность ребенка, поскольку создают 

модель общественных отношений, позволяя юному гражданину 

делать самостоятельный выбор, которой будет влиять на ход игры. 

Это способствует тому, что ребенок обзаводится личным опытом, 

в дальнейшем применяя его в быту. Умение работать в команде се-

годня очень ценно, поэтому, с детства приучая ребенка к коллек-

тивной работе, педагог воспитывает в нем хорошего специалиста 

в будущем. На обсуждение выносятся мнения ученых разных лет 

по данному вопросу. 

Еще в эпоху Возрождения и реформации итальянский фи-

лософ, писатель Т. Кампанелла и французский писатель Ф. Рабле 

предлагали использовать игру в процессе обучения и воспитания, 

чтобы дети чувствовали себя комфортно. 
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Я. А. Каменский, чешский педагог-гуманист, предлагал, 

чтобы «школы-каторги» и «школы-мастерские» строились на ос-

нове игры. 

Немецкий поэт и философ Ф. Шиллер впервые задумался 

об игре как категории эстетики, которая формируется в результате 

проявления духовно–нравственного воспитания. Только в игре, 

по мнению Ф. Шиллера, человек способен показать свои истин-

ные чувства, действовать свободно. 

К. Гросс первый, кто решил изучить игру детально, утвер-

ждал, что игры направлены на то, чтобы ребенок самостоятельно 

отрабатывал различные навыки, которые в нем заложены, но этот 

подход к изучению — биологический. Развил взгляды К. Гросса 

Я. Корчак, который писал о том, что игра дает возможность найти 

себя в обществе, установить свою роль. 

Игра всегда привлекала к себе внимание педагогов. Они 

нашли практическое применение философским мыслям, изучали 

формы, способы игрофикации, чтобы обучение, воспитание де-

тей в первую очередь строились на чувстве радости, а не на при-

нужденности, ведь так ребенок будет тянуться к знаниям, у него 

будет желание открывать для себя что-то новое.  

Ф. Фребелю создал первый в мире детский сад. В своей си-

стеме воспитания детей педагог отдавал предпочтение преимуще-

ственно игре. Он разработал первые обучающие игры и игрушки 

для детей, которые до сих пор пользуются спросом. 

К. Д. Ушинский говорил, что начало игре дает воображение. 

«В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, 

чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти 

по сложности ее явлений и интересов. <…> В игре дитя, уже зрею- 
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щий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается 

своими же созданиями» [2, 139]. Он говорит и о том, что игры спо-

собны полностью отражать жизнь ребенка, его переживания, игры 

меняются в зависимости от возраста, эмоционального состояния и 

развития ребенка. Указывал К. Д. Ушинский и на важность коллек-

тивных игр, которые позволяют строить первые общественные от-

ношения, но при этом он выступал против вмешательств педагогов 

или воспитателей в сам процесс: «Игра есть свободная деятель-

ность дитяти. <…> В ней формируются все стороны души чело-

веческой, его ум, его сердце, его воля» [2, 140]. 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра — это огромное светлое окно, через которое в ду-

ховный мир ребенка вливается живительный поток преставлений, 

понятий. Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и лю-

бознательности», — писал в трудах В. А. Сухомлинский [1, 220]. 

Макаренко А. С., изучая игру как средство воспитания, 

утверждал: «Одним из важнейших путей воспитания я считаю 

игру» [1, 119]. Важным он считал не результат игры, а сам про-

цесс, который способствует воспитанию детей: «Игра имеет важ-

ное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у 

взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в 

игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет, поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре». 

А. С. Макаренко в своих работах убедительно аргументировал, что 

в процессе игры должен присутствовать труд, так можно с ранних 

лет воспитать в ребенке любовь к трудовой деятельности: «Игра 

имеет важное значение в жизни человека, она является подготов-

кой к труду и должна постепенно заменяться трудом» [1, 221].  
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Л. С. Выготский в работе «Игра и ее роль в психологиче-

ском развитии ребенка» доказал на примерах, что игра не уми-

рает, когда ребенок идет в школу, а проникает в отношение к дей-

ствительности. Игра продолжается во время школьного процесса 

и трудовой деятельности. В своем эссе ученый высказывает 

мысль и о том, как поведение взрослого окружения влияет на фор-

мирование личности ребенка: «Игры ребенка очень часто служат 

только отголоском того, что он видит и слышит от взрослых, и тем 

не менее эти элементы прежнего опыта ребенка никогда не вос-

производятся в игре совершенно так же, как они представляются 

в действительности. Игра ребенка не есть простое воспоминание 

о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, 

комбинирование их и построение из них новой действительности, 

отвечающей запросам и влечениям самого ребенка» [2, 19]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра давно 

начала интересовать философов, педагогов, психологов, но 

только недавно она начала выделяться как самостоятельная 

форма воспитания детей и подростков. Классические идеи, как 

воспитать успешного члена социума, существовавшие в разные 

исторические эпохи у представителей иных этносов, успешно пе-

реосмысливаются в современном педагогическом сообществе. 

5 Заключение (Conclusion) 

Подводя итог исследованию роли игры в развитии лично-

сти ребенка, отметим, что основной задачей наставника является 

принятие игры как средства воспитания детей и подростков. Игры 

с самого зарождения имели образовательную и воспитательную 

функции, они направлены на то, чтобы подготовить игрока-ре-

бенка или игрока-подростка к взрослой жизни. Смоделировав и 



 

 
 
 

Педагогические науки 

 
 

69 

 

И
гр

а
 к

а
к
 ср

ед
ст

во
 во

сп
и

т
а
н
и

я
 р

еб
ен

к
а

 во
 вн

еур
о
ч
н
о

й
 д

ея
т

ель
н
о

ст
и

 

обыграв ситуации, при которых ребенок смог бы самостоятельно 

их решить и прийти к выводу, учащийся приобретает нравствен-

ные и моральные качества. По мнению П. Ф. Лесгафта, игра «есть 

упражнение, при посредстве которого ребенок готовится к жизни». 

Советская педагогика строилась на том, что взрослые 

должны передавать свой опыт младшему поколению. Современ-

ная педагогика поддерживает такой способ воспитания, считая, 

что опыт, полученный ранее старшим поколением, будет умест-

ным и в настоящее время. Воспитание посредством игры в семье 

и в школе идеально подходит к условиям современной жизни, 

ведь ребенок развивается в комфортной, естественной среде, его 

психика не травмируется, но при этом он вправе самостоятельно 

принимать решения и быть в ответе за них.  

В процессе игры у ребенка начинают складываться каче-

ства личности. В сюжетно-ролевых играх дети повторяют поведе-

ние взрослых, они копируют их разговоры, действия, но не всегда 

все то, что они там делают, может быть уместно. Так, в процессе 

игры наставник может увидеть, над формированием каких ка-

честв в игровой форме стоит работать с ребенком. Ребенок будет 

комфортно чувствовать себя в процессе перевоспитания и не по-

лучит серьезных психологических травм. Дети часто повторяют 

за своими сверстниками, копируя их, поэтому ребенок в процессе 

игры может перенять хорошие качества у тех, с кем он играет.  Иг-

ровой способ воспитания заставляет опираться педагога в первую 

очередь на личность своего ученика. В процессе игры активно 

развивается воображение ребенка, которое не только учит меч-

тать, но и помогает развитию памяти, мышления, внимания. Игра 

способна увлекательно показать ребенку окружающий его мир в 
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подходящей для него обстановке. Важно, что после игры ребенок 

чаще всего остается счастлив, а сам процесс воспитания проте-

кает для него незаметно, он не осознает, что игра направлена на 

то, чтобы воспитывать его. Она служит не только способом раз-

влечения, это еще и прием, который позволяет активно вовлечь 

ученика в процесс воспитания. Подводя итог о роли игры в жизни 

ребенка, отметим, что главное ее предназначение — это воспита-

ние нравственной личности. Это связано с тем, что: 

1) игра требует постоянного вмешательства игроков в раз-

решение проблем; 

2) бывают моменты, когда игрок не знает чего-то, он дол-

жен победить в себе неуверенность;  

3) игра постоянно требует решения проблем реальной 

жизни, которые подаются детям в игровой форме, так, дети, сами 

того не подозревая, учатся находить ответы на серьезные вопросы;  

4) воспитатель или педагог задумывает игру так, чтобы она 

была приближена к реальной жизни, они начинают поступать так, 

будто это не игра, а реальность; 

5) участники развивают уровень коммуникабельности, вза-

имодействуя между собой. 

Игра, будучи одним из видов деятельности, характеризу-

ется еще тем, что все игроки принимают участие добровольно. 

Только так возможно достичь высокой активности и добиться за-

планированного результата. Все игры направлены на развитие 

самостоятельного нестандартного мышления, тем самым разви-

вают творческие способности ребенка.  

После игры желательно провести рефлексию, так дети смо-

гут обратить внимание на свои ошибки, чтобы в дальнейшем не 
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допустить их вновь. Важно научить детей достойно восприни-

мать результат игры, причем как победу, так и поражение, потому 

что итоги игры дают ребенку опыт, который он будет применять 

в самостоятельной жизни.  

Игра как средство воспитания дает педагогу много возмож-

ностей, она открывает ребенка с другой стороны, потому что он 

находится в комфортной для себя среде. Игра способствует форми-

рованию личности, помогает ребенку развиваться всесторонне: со-

вершенствует кругозор, творческие, физические способности, при-

вивает любовь к труду, воспитывает потребность в эстетическом 

наслаждении, но при этом является средством развлечения. В ин-

формационном пространстве частично сместились функции пе-

редачи актуальных данных, но это не умаляет роли образования и 

тем более воспитания, а приводит к изменению их задач, адапти-

рованию к современным потребностям.  

Для того чтобы сделать выводы о том, какие игры нужно 

использовать для воспитания детей, нужно изучить их возрастные 

и психологические особенности. В подростковый период дети 

склонны быть очень ранимыми, у них появляется умение сопере-

живать другим людям. В процессе создания игры важно принять 

во внимание тот факт, что у подростков идет период полового со-

зревания, что влечет за собой существенные изменения организма: 

они неуклюжи, поэтому подвижные игры могут быть проблемой 

для них в это время. В этом случае стоит отдать предпочтение ди- 

дактическим играм, где они смогут показать свои знания, и твор-

ческим играм, которые помогут им с тем, чтобы понять, как стро-

ятся общественные отношения, научат взаимодействовать с инте-

ресными для них людьми.
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GAME AS A MEANS OF RAISING 

A CHILD IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

Abstract 

Introduction. The topic of the article is due to the im-

portance of using the game in the educational process, which 

can be one of the ways to develop a harmonious personality. 

Today, gaming technologies are of great interest to educators 

and teachers, since their use in the classroom and in extracurric-

ular activities encourages cognitive interest, increases the stu-

dent's motivation for thinking, for learning something new, for 

working in a team. to identify the functions of gaming activity, 

describe its types, study the opinions of scientists on th is issue, 

determine the ways of using gaming technologies in extracurric-

ular activities and determine methodological approaches to their 

application in working with children. Purpose of the article: to 

identify the functions of gaming activity, describe it s types, 

study the opinions of scientists on this issue, determine the ways 

of using gaming technologies in extracurricular activities and 

determine methodological approaches to their application in 

working with children.  

Materials and Methods. The material of the study was the 

process of forming the skills of using gaming technologies in 

extracurricular activities. When collecting and describing the re-

sults of the analysis, descriptive-analytical, empirical, statistical 

and diagnostic methods were used. To substantiate the conclusions, 

an empirical research method was used — pedagogical observation. 

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

elements of the game in the study and consolidation of material 
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in extracurricular activities was proved, which will complement 

the overall picture of technologies in the study of important sub-

jects: the Russian language and literature. Modern pedagogy, in 

parallel with new ways of influencing human development, of-

ten resorts to traditional ones, such as the game. The time of 

rapid development of human activity gives special significance 

to the acquired knowledge at all its stages. The method of using 

gaming technologies in extracurricular activities presented in 

the article will expand the horizons of the child, increase his 

interest in classes in the team. Regular projection of various life 

situations in the form of a game among schoolchildren helps 

them to master functional literacy. The modern teacher includes 

game components not only during the educational process, but 

also in the extracurricular form of work, when the mentor has 

the opportunity to implement educational tasks to the maximum.  

Discussion. The article presents for discussion the opin-

ions of scientists of different years on the introduction of ele-

ments of game activity into the extracurricular process. It is em-

phasized that gaming technologies are associated with the 

formation of an integral personality, which in the future will 

have to live and work in a society with a developed communi-

cation infrastructure. 

Conclusion. As a result of the study, it was proved that it 

is the use of gaming technologies that is one of the directions 

that realize the main goal of education: through the development 

of creative, aesthetic or physical abilities, to educate a compre-

hensively developed personality of the child. The use of a well -

known and understandable game form and method of action by 

modern students activates the disclosure of personal abilities in 

various fields of activity, motivates them to self-realization. 

Keywords: Educational environment; Educational pro-

cess; Extracurricular activities; Gaming technologies; Methods 

and techniques for conducting games.  

Highlights:  

The features of using the elements of the game as a way 
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of forming the personality of the child are revealed, the require-

ments for the game are named from the point of view of the 

modern scientific paradigm;  

Based on the types of games, an analysis of the main 

methodological approaches to the use of gaming technology in 

extracurricular activities was made;  

Methodological recommendations for the introduction of 

gaming technologies in the system of raising children are given.  
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КОМПЕТЕНЦИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТАРНОГО БЮДЖЕТА 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность профессио-

нального финансово грамотного поведения, финансовых знаний 

и финансовой дисциплины руководителей образовательных орга-

низаций в условиях санкций и специальной военной операции 

(СВО), представлено современное видение автора по проблеме 

бюджетирования образовательных организаций и поиска альтер-

нативных источников финансирования. Цель статьи — обосно-

вать и раскрыть авторскую концепцию формирования компетен-

ции «финансовая грамотность» у руководителя образовательной 

организации. 

Материалы и методы. Преследуя цель — максимально 

глубоко распознать объективную действительность представ-

ленной проблемы, мы изучали социологическую и психологиче-

скую литературу, определяя наиболее эффективные профессио-

нальные финансово грамотные паттерны поведения руководителя 
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образовательной организации, способствующие формированию 

финансовой устойчивости образовательной организации вне за-

висимости от влияния на нее факторов внешней среды. Отдельно 

было уделено внимание выявлению исторических фактов, на ос-

нове которых раскрывалась логика движения исследования. На 

протяжение всего исследования в работе превалировали методы 

эмпирического уровня: наблюдение, описание и сравнение, и 

также мы стремились придерживаться подхода от простого к 

сложному. Все проводимые эксперименты сопровождались обя-

зательным парным тестированием результатов (на входе и по 

окончании испытания), а также сбором обратной связи от участ-

ников посредством анкет и собеседований. 

Результаты. За период экспериментальной работы 2018–

2020 г. г. выработан уникальный метод — алгоритм поиска аль-

тернативных источников финансирования образовательных орга-

низаций (алгоритм фандрайзинга), а также разработана и утвер-

ждена рабочая программа курса повышения квалификации 

«Финансовая грамотность руководителя образовательной органи-

зации» продолжительностью в 32 часа. 

Обсуждение. Необходимость формирования компетенции 

«финансовая грамотность» в образовательном менеджменте объ-

ясняется утверждением в 2021 году Проекта профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации», рас-

крыва-ющего функцию «управление ресурсами» как «монито-

ринг, анализ, оценка и контроль эффективности и результативно-

сти их использования», а также прогрессирующим сокращением 

дотационного объема финансирования государственного уровня. 

Кроме того, важно заметить, что в подавляющем большинстве об-
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разовательные структуры сегодня уже автономны и работают на 

принципах самофинансирования, а руководитель, в связи с этим, 

является конечным и единоличным ответственным лицом. Углуб-

ляясь в главу 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Российской Федерации», 

становится очевидным, что возможности осуществления образо-

вательными организациями деятельности, связанной с получе-

нием дохода сегодня стали значительно шире, образовательная 

организация может и должна заниматься предпринимательской 

деятельностью, но одновременно этому должно предшествовать 

грамотное профессиональное обучение, формирующее у обучае-

мых финансовый словарный запас и профессиональные паттерны 

финансово грамотного поведения, результатом которого станет 

финансовая компетентность. 

Заключение. Освоение руководителями образовательных 

организаций предпринимательских навыков, введение в повсе-

дневное профессиональное поведение шаблонов и стереотипов 

характерных для финансово грамотного поведения, таких как: 

ежедневный учет расходов и доходов, стратегическое планирова-

ния и контроль финансов усиливает компетенцию «финансовая 

грамотность» и, безусловно, способствует увеличению числа ра-

циональных и эффективных решений в ситуациях связанных с де-

фицитом бюджета. Закономерен и тот факт, что с наработкой ком-

петенции «финансовая грамотность» руководитель образователь-

ной организации обретает уверенность, чаще и устойчивее про-

являет выдержку, а также, владея алгоритмом фандрайзинга, спо-

собен обнаружить новые источники ресурсов, сохраняя финансо-

вую стабильность образовательной организации в моменты 
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турбулентного хаоса и удерживая на должном уровне качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

Ключевые слова: единая образовательная программа; фи-

нансирование; бюджет; руководитель образовательной организа-

ции; алгоритм поиска финансов (фандрайзинг); финансовая гра-

мотность; управление финансами; паттерны финансово 

грамотного поведения руководителя. 

Основные положения: 

– рассмотрены комментарии финансово успешных управ-

ленцев коммерческой среды, неизменно следующие ряду одина-

ковых последовательных действий, которые позволяют им прихо-

дить к положительным финансовым результатам; 

– определены профессиональные паттерны финансово гра-

мотного поведения для руководителя образовательной организации; 

– разработана программа «Финансовая грамотность руко-

водителя образовательной организации», содержащая модуль по 

формированию паттернов финансово грамотного поведения руко-

водителя образовательной организации. 

1 Введение (Introduction) 

Борьба за право получить финансирование и выжить в но-

вых правилах масштабных реформ 2023 года, диктуемых отчасти 

происходящей СВО, вынуждает дошкольные и средние образова-

тельные организации жить и работать в ином формате. 

Изменения в российской системе образования предопреде-

лены: спешный переход на единую образовательную программу 

и, как следствие, полная замена учебников по соответствующим 

дисциплинам, а также отмена индивидуального подхода и исполь-

зование наработок специалистов по дошкольному образованию 
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на фоне сравнительно недавнего перехода на новый ФГОС, вполне 

способен вызвать отток педагогов из школ и детских садов. Одно-

временно запланированы работа по увеличению количества ЕГЭ 

по выбору и введение курса «Основы военной подготовки», раз-

работанного совместно с Минобороны РФ. Бюджеты сокращаются, 

и образовательные организации ждёт серьезная перезагрузка.  

Назревающие изменения в Федеральном законе от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ред. от 07.10.2022 г.) грозят переходом на областной бюджет 

и переносом ответственности за нерешенные вопросы на тех, у 

кого имеются полномочия, заставляя, в свою очередь, руководите-

лей образовательных организаций всерьез озаботиться и качеством 

преподавания и нарастающей цифровизацией и, в особенности, 

поиском новых источников финансирования и инструментов гра-

мотного управления ими. Нужно отметить, что вопросы финансо-

вого управления, а также формирования компетенции «финансо-

вая грамотность» набирают обороты, вызывая активный интерес у 

отечественных учёных. И. Д. Чечель, И. А. Зимняя, А. В. Хутор-

ской, Е. А. Варакина, М. М. Мусарский, О. В. Ефимова, С. Н. Жа-

данов и др., используя различные подходы в своих исследованиях, 

рассматривают профессиональную экономическую, организаци-

онно-хозяйственную и финансовую компетентность как необхо-

димый и даже обязательный результат подготовки управленче-

ских кадров образовательной отрасли. 

Вопросы финансовой грамотности имеют высочайшую ак-

туальность, но одновременно демонстрируют недостаточную изу-

ченность, что подтверждается скудостью научных исследований 

и разработок, отсутствием качественного определения сущности 
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изучаемой дефиниции, критериев ее сформированности и, как 

следствие, отсутствием четких педагогических условий формиро-

вания вышеупомянутой компетенции. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Работая над проблемой формирования компетенции «фи-

нансовая грамотность» руководителей образовательных органи-

заций достаточно долго, мы сформулировали собственное опре-

деление упомянутой дефиниции и пришли к пониманию того, что 

стартом в процессе ее формирования может являться морфогенез 

финансового словарного запаса, а последующим этапом - взращи-

вание полезных финансово грамотных привычек как основы об-

ретения профессиональных паттернов. Экспериментальные ис-

следования и наработки в этом направлении проводились на базе 

кафедры управления образованием Института развития образова-

ния города Уфа Республики Башкортостан на протяжении 2018–

2020 годов. 

«Сущностная характеристика компетенции «финансовая 

грамотность» руководителя образовательной организации, рас-

сматриваемая нами, определяется как совокупность знаний, 

навыков и стратегии профессионального поведения в области фи-

нансов, выражающаяся во владении финансовым языком, умении 

разработать стратегию развития образовательной организации и 

реализовать ее посредством составления финансового плана и 

определения источников финансирования». 

Для демонстрации западающих и недостающих навыков 

мы использовали тренинг-платформу «Колесо баланса». В трени-

ровочной модели профессиональная компетентность была пред-

ставлена в виде круга, поделенного на 8 равных сегментов — 
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условно необходимых управленческих навыков. Далее строим 

кривую уровня компетенции. Крайнее положение — точка на 

окружности соответствует максимальному значению 100 % — 

навык сформирован, центр окружности 0 % — отсутствие 

навыка. Соответственно на рисунке 1  кривая представляет собой 

ровную окружность, и это идеальный желаемый результат или 

высокий уровень компетенции, т. е. сформированная компетент-

ность; на рисунке 2 — кривая, соответствующая настоящему ре-

альному уровню компетенции участника эксперимента. 

Ожидаемый результат эксперимента: руководитель знает 

собственные сильные и слабые стороны и готов к обучению и са-

моразвитию, то есть мотивирован желанием собственного лич-

ностного и профессионального роста (рисунки 1, 2). 

Для выполнения следующего шага непосредственного фор-

мирования исследуемой компетенции подготовлен индивидуаль-

ный план развития (ИПР), в который последовательно вводился 

только один из навыков (привычка, методы или манеры) финансово 

грамотного поведения как новый способ разрешения финансового 

тупика, формируя и развивая у руководителя образовательной ор-

ганизации новый профессиональный паттерн. Здесь отметим, что 

подобная фокусировка на единственной цели позволила нам дости-

гать желаемого результата за максимально короткий срок, исключая 

рассеивание внимания и достигая высокого уровня концентрации. 

Дополнительным эффектом эксперимента стал факт осознания ру-

ководителями образовательных организаций высокой значимости 

финансового менеджмента в общем процессе управления. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — сформированная компетентность 

Figure 1 — formed competence 
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Рисунок 2 — Реальный уровень компетенции участника эксперимента 

Figure 2 — The actual level of competence of the participant in the experiment
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3 Результаты (Results) 

Наиболее яркими и говорящими об успехе исследования 

оказались результаты интерактивного трехдневного семинара, со-

бравшего более 80 участников со всей Республики Башкортостан 

в 2019 году по проблеме поиска и раскрытия современных ин-

струменты ресурсного управления образовательной организацией, 

осуществляющей свою работу в неблагоприятных социально-эко-

номических условиях. Финальным аккордом стала разработка про-

граммы профессионального обучения «Финансовая грамотность 

руководителя образовательной организации», в содержании кото-

рой представлены актуальные технологии формирования бюджета 

и эффективного распределения ресурсов, а также авторский ал-

горитм поиска альтернативных источников финансирования 

образовательного учреждения и утверждение ее на рабочей группе 

Института развития образования Республики Башкортостан. 

Следуя алгоритму, всего за 20 шагов образовательная организация 

способна достигнуть процветания. Подробное описание алгоритма 

фандрайзинга изложено в отдельном издании — в книге автора 

настоящей статьи. Программа является самостоятельным специа-

лизированным модулем процесса профессиональной переподго-

товки, но одновременно вполне может быть включена в единую 

образовательную концепцию курса повышения квалификации.  

В условиях вихревых социально-экономических изменений 

и турбулентного развития международных событий посохом ус-

тойчивости становится эмоциональная выдержка директора обра-

зовательной структуры и финансовая устойчивость самой органи-

зации, что в свою очередь возможно лишь при наличии знаний — 

знаний о законах взаимодействия финансовых механизмов, законах 
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движения денежной массы, а также умение разрабатывать страте-

гию и вести целенаправленную деятельность. Знание и соблюде-

ние этих законов будет свидетельствовать о высокой финансовой 

дисциплине. Дисциплина как комплекс привычек профессиональ-

ного финансового поведения, формируемого под натиском вре-

мени, наставления знающих педагогов и собственное желание 

профессионально расти и саморазвиваться, способствует укреп-

лению навыка и является критерием грамотности. Мы не боимся 

когда знаем и действуем вопреки. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В исследовании мы делаем упор на формирование финан-

сового словаря и обретение финансовых навыков посредством за-

имствования полезных привычек финансово успешных людей. 

«Пора выходить за рамки государственного финансирования и сту-

пить на коммерческую стезю, где работа ведется по схеме: до-

ходы, минус расходы, равно прибыль, которая зарабатывается 

строго ради совершенствования основной деятельности, — гово-

рит А. Подольская, специалист по управлению финансово-эконо-

мической деятельности, аудиту и риск-менеджменту. — Никто не 

запрещает школам обеспечить себе многоканальное финансиро-

вание: различные платные кружки, пожертвования благотворите-

лей или получение грантов». 

«Одна из главных способностей — предадаптация, мы 

должны привыкнуть к тому, что теперь и в будущем нас будет со-

провождать много неопределенности, а значит, придется быстро 

принимать решения и не теряться в любой обстановке», — выска-

зывает свою позицию Г. Греф. 
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П. Лукша, эксперт Сколковского центра развития образова-

ния, также видит главной проблемой  стратегическую растерян-

ность. Национальные системы образования не учат людей навы-

кам, помогающим приспособиться, и на фоне этого факта 

главным ограничением для большинства становятся бытовые 

привычки, мешающие быть более продуктивным, и отсутствие 

либо недостаточное количество полезных привычек. Наиболее 

полезными паттернами, отмеченные учеными как те, что способ-

ствуют финансовому процветанию, названы следующие: 

– стремление к постоянному развитию; 

– высочайший уровень дисциплины, особенно заметно вы-

раженный в умении доделывать начатое до конца; 

– постоянный учет доходов и расходов;  

– умение задаваться четкой и понятной целью и планиро-

вать ее достижение; 

– честный и реалистичный взгляд на самого себя, проявля-

ющийся в признании авторитетов в своей профессиональной 

среде, не умоляя при этом собственных достоинств; 

– владение технологией тайм-менеджмент, они не тратят 

время даром; 

– сочетание бережливости, то есть чувства достаточности, 

и щедрости; 

– открытость к сотрудничеству и взаимодействию. 

По мнению различных психологов, полезные привычки не 

только формируют характер, предопределяя развитие и процвета-

ние, они делают нас самих счастливее и здоровее. Например, навык 

ведения учета расходов и доходов позволяет заметить, сколько и 

куда расходуется средств, целесообразность и своевременность 
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этих действий, а также причину кассового разрыва, что способ-

ствует поддержанию в нас уверенности и самообладанию. Недо-

статок же денежных средств начинает тонко влиять на нашу са-

мооценку. Замечено, что люди, находящиеся в денежном дефиците, 

чаще испытывают неуверенность и склонны пребывать в негатив-

ном настроении. Остановимся более подробно на одном из моду-

лей разработанной нами рабочей программы и рассмотрим спе-

цифику обучения финансово грамотного поведения через форми-

рование у руководителя образовательной организации полезных 

привычек предпринимателя. 

Раздел «Финансовое планирование и предприниматель-

ство» ставит перед собой следующие дидактические цели: 

– сформировать здоровое представление о предпринима-

тельской деятельности; 

– обозначить критерии постановки целей и обучить самому 

процессу; 

– раскрыть инструменты и технологии финансового плани-

рования; 

– погрузить обучающихся в состояние «осознанной неком-

петентности» и замотивировать на саморазвитие; 

– сформировать представление о лидерстве; 

– определить привычки финансово грамотного руководи-

теля; 

– сформулировать дефиниции управленческих компетенций. 

Учебный элемент (УЭ) 2.1. Дефиниция предприниматель-

ство представлена в виде трех составляющих: цели, мотивирую-

щий подъем, бизнес-план. Далее подробно разбираются процессы: 

постановка целей по SMART. Мотивация на достижение цели.  
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Практическое занятие (ПЗ) 1 ч. Практическая часть 

представлена освоением подхода идейного формирования финан-

сового плана: безопасность, комфорт, процветание, содержание и 

наполнение финансового плана. 

УЭ 2.2. Критерии финансовой грамотности.  

ПЗ 1 ч. На практике происходит замер стартового уровня 

финансовых знаний через понимание терминологии, изучение 

финансовой терминологии, обозначение 10 ключевых професси-

ональных паттернов, необходимых для развития, и ознакомление 

с технологией их пошагового внедрения (развития). 

УЭ 2.3. Секреты успешного финансового управления. 

ПЗ 2 ч. Круглый стол и мозговой штурм, разбор понятий: 

лидерство, критерии, сущность, лидерская харизма. Индивиду-

альное тестирование.  

УЭ 2.4. Управленческие компетенции.  

Лекционное занятие (ЛЗ) 1 ч. Понятие и признаки про-

фессионала. 

ПЗ 1 ч. Индивидуальная работа: самоанализ и рефлексия.  

УЭ 2.5. Ресурсное состояние.  

ПЗ 1 ч. Практика использования источников энергии и 

вдохновения. 

УЭ 2.6. Промежуточный контроль (ПК): кейс  

Организационные условия. 

Представленный модуль позволяет формировать навык по-

становки целей, развивает способности определять вектор изме-

нений и разрабатывать стратегию достижения поставленных за-

дач. Саморефлексия способствует выработке дисциплины и 

ответственности. В итоге представлен список рекомендованной 



 

 
 

 
Педагогические науки 

 
 

91 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

я
 «

ф
и

н
а

н
со

ва
я
 гр

а
м

о
т

н
о

ст
ь
»

 р
ук

о
во

д
и

т
еля

 о
б

р
а

зо
ва

т
ель

н
о

й
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 в усло
ви

я
х д

еф
и

ц
и

т
а

р
н
о
го

 б
ю

д
ж

ет
а

 

литературы для самостоятельной работы. Закрепление получен-

ных навыков происходит с последующей отработкой на практике 

посредством работы с планом индивидуального развития или тре-

кером привычек (таблица-календарь, где фиксируется цель, отме-

чается периодичность работы над ней и результаты). План (трекер 

привычек) разрабатывается самим участником, при этом предва-

рительно детально анализируются сильные стороны, на которые 

следует опираться в процессе достижения целей и области требу-

ющие развития. 

5 Заключение (Conclusion) 

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, отвеча-

ющий задачам и вызовам настоящего времени, свидетельствует о 

сохранении тенденции целенаправленного финансирования усили-

вая, тем самым, фокусировку каждого управленца на собственной 

финансовой грамотности и на профессиональном развитии. Стре-

мясь повысить свой профессионализм, образовательный менедж-

мент все чаще обращается за помощью к дополнительным образо-

вательным программам, в связи с чем значимость и актуальность 

разработанного нами алгоритма поиска альтернативных источни-

ков финансирования образовательных организаций только растет. 

Заметим, что «целью любого научного исследования или открытия 

являются изменения — уход от первоначального состояния в новое, 

более качественное, и, соответственно, повышение качества функ-

ционирования образовательных комплексов возможно посредством 

своевременного и грамотного управления этими изменениями»1.  

                                           
1 Теория и практика повышения качества деятельности образователь-

ных комплексов муниципалитетов и отдельных образовательных организаций 

: учебно-методическое пособие. Уфа, 2019. 
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Диагностическим инструментом в нашем эксперименте стала раз-

работанная система кейсов и тестов. Объектами контроля высту-

пали в первую очередь знания финансовой терминологии и знания 

финансовых механизмов управления и способов их реализации 

как инструментов финансового менеджмента. 

Первоначальный опросник, нацеленный на выявление во-

проса, насколько язык финансов понятен руководителям образова-

тельных организаций, свидетельствовал о том, что подавляющее 

большинство руководителей, более 72 %, затрудняются с ответами. 

Также важно отметить, что из 668 респондентов (участников экс-

перимента) 77 % — это управленцы с большим стажем с уже 

сформированной привычкой распределять стабильно получаемую 

квоту федерального бюджета и отсутствием навыка стратегиче-

ского планирования и самостоятельного формирования активов, 

остальные 22 % — вновь назначенные на должность вчерашние 

педагоги, знания которых также далеки от предпринимательства и 

финансового менеджмента. 

Вторичные замеры уровня сформированности компетенции 

«финансовая грамотность» после проведенных тренингов и семи-

наров по освоению финансовой терминологии, изучению финан-

совой дисциплины и освоению привычек грамотного финансового 

поведения продемонстрировали положительную динамику. Так, 

например, суммарный показатель эффективности решения кейсов 

в экспериментальных группах вырос в диапазоне от 18 до 22 %. 

Полученные результаты в целом подтвердили наши научно-

исследовательские предположения и показали эффективность и 

своевременность подготовленной образовательной программы по 

формированию компетенции «финансовая грамотность» руково-

дителей образовательных организаций. 
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COMPETENCE “FINANCIAL LITERACY” 

OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL 

ORGANIZATION IN A DEFICIT BUDGET  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

professional financially competent behavior, financial knowledge 

and financial discipline of heads of educational organizations in 
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the conditions of sanctions and a special military operation, pre-

sents the author's modern vision on the problem of budgeting of 

educational organizations and the search for alternative sources 

of financing. The purpose of the article is to substantiate and 

reveal the author's concept of the formation of the competence 

“financial literacy” in the head of an educational organization.  

Materials and Methods. Pursuing the goal of recognizing 

the objective reality of the presented problem as deeply as pos-

sible, we studied the scientific sociological and psychological 

literature determining the most effective professional finan-

cially competent patterns of behavior of the head of an educa-

tional organization that contribute to the formation of financial 

stability of an educational organization regardless of the influ-

ence of environmental factors on it. Attention was paid sepa-

rately to the identification of historical facts and on their basis 

the logic of the movement of the above-mentioned research was 

revealed. Throughout the study, empirical methods prevailed in 

the work: observation, description and comparison, and we also 

tried to adhere to the approach from simple to complex. All con-

ducted experiments were accompanied by mandatory paired 

testing of the results (at the entrance and at the end of the test), 

as well as collecting feedback from participants through ques-

tionnaires and interviews.  

Results. During the period of experimental work 2018–

2020, a unique method was developed — an algorithm for find-

ing alternative sources of financing for educational organiza-

tions (the fundraising algorithm), and a 32-hour work program 

of the advanced training course “Financial Literacy of the head 

of an educational organization” was developed and approved. 

Discussion. The need to form the competence “financial 

literacy” in educational management is explained by the ap-

proval in 2021 of the Draft professional standard “Head of an 

educational organization”, which reveals the function of "re-

source management" as “monitoring, analysis, evaluation and 

control of the effectiveness and efficiency of their use”, as well 
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as the progressive reduction of subsidized funding from the state 

level. In addition, it is important to note that in the vast majority 

of educational structures today are already autonomous and work 

on the principles of self-financing, and the head, in this regard, is 

the ultimate and sole responsible person. Delving into Chapter 13 

of Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 (ed. from 

07.10.2022) “On education in the Russian Federation” it becomes 

obvious that the opportunities for educational organizations to 

carry out activities related to income generation have become 

much wider today, an educational organization can and should 

engage in entrepreneurial activity, but, at the same time, this 

should be preceded by competent vocational training that forms 

the financial vocabulary and professional patterns of a finan-

cially literate behavior that will result in financial competence.  

Conclusion. The development of entrepreneurial skills by 

the heads of educational organizations, the introduction into 

everyday professional behavior of patterns and stereotypes char-

acteristic of financially literate behavior, such as: daily account-

ing of expenses and income, strategic planning and financial con-

trol, strengthens the competence of “financial literacy” and 

certainly contributes to an increase in the number of rational and 

effective decisions in situations related to budget deficit. It is also 

natural that with the development of the competence “financial 

literacy”, the head of an educational organization gains confi-

dence, shows self-control more often and more steadily, and also, 

owning the fundraising algorithm, is able to discover new sources 

of resources, maintaining the financial stability of the educational 

organization in moments of turbulent chaos and keeping the qual-

ity of educational services provided at the proper level.  

Keywords: Unified educational program; Financing; 

budget; Head of an educational organization; Financial search 

algorithm; Financial literacy; Financial management; Patterns 

of financially competent behavior of the head.  

Highlights:  

The comments of financially successful managers of the 
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commercial environment, who invariably follow a series of 

identical consistent actions that allow them to achieve positive 

financial results, are considered;  

Professional patterns of financially competent behavior 

for the head of an educational organization were determined;  

The program “Financial literacy of the head of an educa-

tional organization” was developed, containing a module on the 

formation of patterns of financially literate behavior for the head 

of an educational organization.  
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕВЕНЦИИ 

ИХ ДЕСТРУКТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

Аннотация  

Введение. В данной статье предпринята попытка проанали-

зировать первичную профилактику противоправного поведения 

подростков и представить ее как один из основных инструментов 

превенции их деструктивной поведенческой стратегии. Цель ста-

тьи — раскрыть авторскую концепцию первичной профилактики 

противоправного поведения подростков. 

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния являются анализ научной литературы, посвященной первич-

ной профилактике противоправного поведения подростков; диа-

гностические беседы с подростками, их анкетирование, методы 

статистической обработки информации. Исследование проводи-

лось на базе общеобразовательных школ города Владимир. 
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Результаты. Автор аргументирует, что междисциплинар-

ный подход с акцентом на превентивную педагогику имеет несо-

мненную теоретическую и практическую значимость для реше-

ния исследуемой проблемы. Наиболее эффективными формами 

работы признаются совместные мероприятия социальных педаго-

гов школ с инспекторами внутренних дел; Советы профилактики. 

Автор утверждает, что противоправное поведение является фено-

меном с комплексным характером, корректируется влиянием си-

стемы правовых, политических, экономических, педагогических, 

психологических и иных факторов. 

Обсуждение. Акцентируется тезис о необходимости ран-

ней первичной профилактики противоправного поведения под-

ростков. Учеными подчеркивается значение учета в первичной 

превентивной работе психического и физического здоровья под-

ростков, их индивидуальных особенностей. 

Заключение. Делается вывод о условиях, способствующих 

успешности первичной профилактики противоправного поведения 

подростков. Сама первичная профилактика противоправного пове-

дения несовершеннолетних определяется как существенный ин-

струмент воздействия на мировоззрение и правомерную поведенче-

скую стратегию подростков. 

Ключевые слова: подростки; деструктивная направлен-

ность; противоправное поведение; первичная профилактика. 

Основные положения: 

– разработана педагогическая модель «Профилактика про-

тивоправного поведения старшеклассников в общеобразователь-

ных организациях», частью которой является первичная профи-

лактика противоправности; 
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– определены и сформулированы условия, способствую-

щие успешности первичной профилактики противоправного по-

ведения подростков. 

1 Введение (Introduction) 

Современные реалии развития российского общества ини-

циировали ряд проблем, особенно негативно отразившихся на 

наиболее сензитивных стратах населения — детях, подростках, 

молодежи в целом. Прагматизм, индифферентность, индивидуа-

лизм, получившие распространение в российском обществе, 

сформировали почву для совершения противоправных деяний со-

циально незрелыми, виктимными индивидами, к которым отно-

сятся и подростки.  

Всякое правонарушение, совершенное несовершеннолет-

ним, вне всякой зависимости от его тяжести и последствий нано-

сит вред обществу, деформирует его ключевые ценности. Ущерб 

от противоправной деятельности велик и включает не только фи-

нансовые издержки, но калечит жизни подростков. Высокий уро-

вень противоправного поведения способствует росту социальной 

напряженности, стимулирует формирования социальных групп, 

считающих противоправное поведение нормой жизни и способом 

заработка. Как известно, любое явление гораздо легче предупре-

дить, чем бороться с ним. Это касается не только медицины, но и 

педагогики. 

Подростки, как наиболее сложная возрастная группа, ха-

рактеризуются стремлением к эмансипации, демонстративности, 

эпатажности, коммуникацией с референтной группой сверстни-

ков. Не обладая социальным иммунитетом, теорией реактивного 

сопротивления, высоким уровнем правовой культуры, они легко 
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попадают под деструктивное влияние негативных лидеров кри-

минальной направленности и с легкостью совершают не только 

правонарушения, но и преступления. 

Для повышения уровня общей, нравственной и правовой 

зрелости подростков, которые еще не преступили закон, но могут 

это сделать, необходима интегративная работа родителей, педаго-

гов, психологов, наркологов, юристов, специалистов учреждений 

культуры. Их систематическая деятельность поможет несовер-

шеннолетним не только сформировать нравственные ориентиры, 

определиться с подлинными ценностными ориентациями, но и 

воспитать патриотизм, гражданственность, ответственность, чув-

ство долга, просоциальную поведенческую стратегию.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Исследование проблем профилактики противоправного 

поведения подростков включало экспериментальную работу, про-

водимую автором на базе общеобразовательных учреждений г. 

Владимира. В разработанном педагогическом эксперименте, про-

веденном в 2019–2020 и 2020–2021 учебных годах, принимали 

участие старшеклассники, учителя, занятые в учебном процессе 

с исследуемыми школьниками, родители обучающихся.   

При подготовке эксперимента автором был изучен и про-

анализирован значительный объем научной литературы, посвя-

щенной профилактической работе с подростками, минимизирую-

щей их противоправные проявления, смоделирован процесс 

превентивной работы, разработана программа предупреждения 

противоправного поведения, включающая и первичную профилак-

тику. Для диагностики подростков были использованы беседы, ан-

кетирование, тестирование и другие диагностические методики, 
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При анализе результатов применялись методы статистической об-

работки информации (Кулакова С. А. Модель профилактики про-

тивоправного поведения старшеклассников // Вестник ВлГУ. 

2018. № 33 (52). С. 87–98. (Педагогические и психологические 

науки).  

3 Результаты (Results) 

Опора на виктимологический подход, предполагающий ра-

циональное проведение досуга, инициирует подростков на реали-

зацию конструктивно-витальной миссии – служение Родине, лю-

дям, волонтерскую деятельность, помощь детям из домов 

ребенка, детских домов, школ-интернатов, пациентам из домов 

престарелых и инвалидов, одиноким людям и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОБЗ) [1, 4]. 

Подросток должен быть в правовом поле и, опираясь на 

теорию реактивного сопротивления, не бояться сказать «нет!» 

всем деструктивным силам, в какие образы они бы ни перевопло-

щались. 

Мы придерживаемся мнения, что воспитанность несовер-

шеннолетних должна сопровождаться защищенной нравственно-

стью, которую мы рассматриваем в виде психологического 

стержня, актуализирующего правовую устойчивость, твердость 

мировоззренческих установок, высокий уровень правосознания, 

правовой культуры, правовой воспитанности.  

Задача родителей и педагогов добиться того, чтобы жела-

ние жить в правовом поле у подростков стало первичной потреб-

ностью, единственной нормой социально зрелого, ответственного 

человека [2].  

Сегодня, как никогда, актуальны слова А. С. Макаренко, когда 
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он призывал к проявлению уважительного отношения к подрост-

кам, а также к обязанностям, которые они никогда не должны за-

бывать, поскольку жизнь в обществе предполагает соблюдение 

законов человеческого общежития [3, 105]. Основные институты 

воспитания — семья и школа — должны проявить максимум вни-

мания к растущей личности, устранив любую депривацию, ин-

дифферентность, пренебрежение к предпочитаемым видам дея-

тельности подростка. Родители, не выполняющие своих 

обязанностей по отношению к детям, злоупотребляющие спирт-

ными напитками, наркотическими, токсическими веществами и 

другими психоактивными веществами (ПАВ), проводящие боль-

шую часть времени в социальных сетях, интернете, должны при-

влекаться к ответственности за недобросовестное выполнение 

своих обязанностей. Но нельзя забывать и про семьи, внешне 

вполне благополучные, но в которых дети себя чувствуют чужими 

и одинокими. У них нет ощущения защищенности, любви и ува-

жения к себе. Такие несовершеннолетние ищут поддержки в ре-

ферентной группе, которая их принимает, но требует подчинения 

«законам стаи» и трансформирует подростков в делинквентов. 

Нам представляется, что родители, заботясь об удовлетво-

рении первичных и вторичных потребностей своих детей, 

должны обращать внимание на их самодетерминацию и самореа-

лизацию, предполагающих интерес и желание заниматься само-

образованием и самовоспитанием. Этими факторами можно объ-

яснить ситуацию, почему дети, воспитывающиеся в одной семье, 

отличаются своим отношением к жизни, людям, обязанностям. 

Кто-то из них демонстрирует явно эгоистическую позицию, а кто-

то, помня о правах, не забывает об обязанностях. 
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Социальные институты должны помочь семьям с низким 

материальным уровнем сохранить качество и достоинство жизни, 

взяв на себя функции бесплатно организовать подросткам занятия 

в спортивных секциях, предоставить бесплатную путевку в оздо-

ровительный лагерь или санаторий. К сожалению, в нашем обще-

стве существует материальная дифференциация и есть немало се-

мей, в которых дети и подростки чувствуют себя обделенными, 

лишенными любимых атрибутов по сравнению со сверстниками 

из обеспеченных семей. Нередко причина противоправного пове-

дения таких подростков – восстановить «справедливость». 

Анализируя юридические механизмы профилактики про-

тивоправного поведения несовершеннолетних, можно отметить, 

что они направлены в основном на контроль, надзор, карательные 

меры [4]. Не рассматриваются условия, которые бы способство-

вали нравственному и духовному здоровью личности, давали воз-

можность проявлять творчество, способствовали бы проведению 

конструктивного досуга, реализации в спорте. Мощным сред-

ством формирования правомерной личной стратегии несовер-

шеннолетних является наглядный пример родителей и педагогов.  

Институты воспитания, опираясь на социальный заказ гос-

ударства, должны донести до подростков, что общество сегодня 

ждет специалистов, реализующих нормы морали, права, конку-

рентоспособных, мобильных, гибких, работающих на опереже-

ние, экстраполирующих правомерную поведенческую стратегию. 

Сегодня модно быть правопослушным и успешным, а 

нарушающий законы индивид – неудачник, недалекий, неглубо-

кий, не представляющий свое будущее и ненадежный партнер по 

взаимодействию. 
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В образовательных организациях целесообразно прово-

дить с родителями круглые столы, панельные дискуссии, кейс-

стади о воспитании подростков с привлечением правоведов, пси-

хологов и врачей. В рамках классных часов хорошо зарекомендо-

вали себя инспекторы по работе с несовершеннолетними, обсуж-

дающие вместе с подростками проблемы их успешной социали-

зации и адаптации в обществе, анализирующие выходы из труд-

ных жизненных ситуаций, рассматривающие взаимоотношения 

с родителями и сверстниками. 

Родители, общественные деятели, правоведы обвиняют об-

разовательные организации в том, что, оказывая образовательные 

услуги, они не занимаются воспитанием детей и подростков, не 

уделяют должного внимания вопросам формирования патриоти-

ческих, гражданских, нравственных, правовых установок несо-

вершеннолетних. 

Не имея представления о моральных и правовых нормах, 

подросток нарушает их, не задумываясь о содеянном. В свое 

время А. С. Макаренко писал, что «…вопросы воспитания всплы-

вают обычно на поверхность только при каких-нибудь досадных 

происшествиях, когда на «помощь» привлекается Уголовный ко-

декс. Если же происшествия нет, … о проблемах воспитания не 

вспоминают» [3, 165]. К сожалению, подобная тенденция сохра-

нилась и в наше время.  

Для минимизации подростковой преступности хорошо за-

рекомендовал себя симбиоз института социальных педагогов в 

общеобразовательных организациях со школьными инспекторами 

внутренних дел. Эффективны были Советы профилактики, дея-

тельность которых в школах обогатила подростков компетенциями 
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в сфере права, способствовала формированию их нравственной и 

правовой устойчивости. Об этом говорят результаты опросов под-

ростков в общеобразовательных организациях города Владимира. 

По их мнению, до проведения правовых уроков, мозговых штур-

мов, кейс-стади они имели смутное представление о правосозна-

нии, правовой культуре, правовых нормах. В период с 2020 по 

2023 годы во Владимирской области преступность несовершен-

нолетних снизилась в среднем на 36 % включая противоправные 

деяния в общеобразовательных организациях. 

4 Обсуждение (Discussion) 

О необходимости ранней первичной профилактики проти-

воправного поведения подростков говорит тот факт, что на соци-

ально незрелую личность действует много деструктивных факто-

ров – из реального и кибер пространства [5], которые могут не 

только подвести подростков к правонарушениям и преступле-

ниям, но и спровоцировать их на суицидальные действия. Под-

тверждением этого является виртуальная игра «Синий кит», под-

толкнувшая к уходу из жизни немало несовершеннолетних [6]. 

Эгоистически воспитанные подростки, даже если их зна-

комить с правовыми и нравственными нормами, без внутренней 

мотивации и убеждения не смогут состояться как законопослуш-

ные личности (Кулакова С. А. Исследование роли семьи в фор-

мировании правомерного поведения старших школьников // 

Школа ответственного родительства : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, 3–6 октября 2019 г. / под об-

щей редакцией А. А. Панфилова ; Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григо-

рьевича Столетовых ; Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. 
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Владимир : «Транзит-ИКС». 2019. С. 271–276). 

Ориентация подростков на успешного специалиста новой 

формации инициировала у них такие качества, как изворотли-

вость и рефлексивные игры. 

Нельзя не согласиться с Питиримом Сорокиным, что боль-

шую роль в формировании нравственно устойчивой личности иг-

рает семья, поскольку многократные нарушения моральных норм 

приведет и к нарушению закона [7, 130–132]. 

По нашему мнению, анализируя первичную профилактику 

деструктивного поведения подростков, особенность группы со-

циального риска, необходимо обратить внимание на состояние их 

психического и физического здоровья. Если деструктивные пове-

денческие паттерны, реализуемые подростком, обусловлены его 

заболеванием, проявляющимся психо-паталогическими реакци-

ями, необходима медицинская коррекция, прием соответствую-

щих лекарств после консультации со специалистами. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, первичная профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних будет наиболее успешной при 

реализации следующих условий: 

– воспитания у подростков патриотизма, гражданственно-

сти, ответственной правомерной поведенческой стратегии, под-

нимающих их самооценку и социальную значимость; 

– при конструктивном взаимодействии всех воспитатель-

ных институтов – семьи, школы, учреждений дополнительного 

образования; 

– при согласованной работе педагогов, социальных педаго-

гов, психологов, правоведов, врачей, осуществляющих работу с 
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подростками исходя из их возрастных и психолого-физиологиче-

ских особенностей, состояния здоровья, индивидуальных особен-

ностей, уровня нравственной и правовой зрелости; 

– систематической работы с подростками по воспитанию у 

них нравственно-правовой компетентности, устойчивости, фор-

мирования достойного уровня правосознания, правовой куль-

туры, правовой воспитанности; 

– реализации эбохомологического подхода, проявляюще-

гося в рациональном проведении досуга, обогащения себя но-

выми знаниями, волонтерской деятельности, развитии смысла 

жизненных ориентаций [8]. 

Первичная профилактика противоправного поведения несо-

вершеннолетних — это тот инструмент, который может оказать су-

щественное влияние на их мировоззрение и направленность на 

правомерную поведенческую стратегию, поскольку пока еще не 

присутствует деформация нравственных и правовых аттитюдов.  
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PRIMARY PREVENTION OF ILLEGAL 

BEHAVIOR OF ADOLESCENTSAS A TOOL 

TO PREVENT THEIR DESTRUCTIVE ORIENTATION 

Abstract 

Introduction. This article attempts to analyze the primary 

prevention of illegal behavior of adolescents and present it as 

one of the main tools for the prevention of their destructive be-

havioral strategy. The purpose of the article is to reveal the au-

thor's concept of primary prevention of illegal behavior of ado-

lescents. 
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Materials and Methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature devoted to the primary prevention 

of illegal behavior of adolescents; diagnostic conversations with 

adolescents, their questionnaires, methods of statistical infor-

mation processing. The study was conducted on the basis of sec-

ondary schools in the city of Vladimir. 

Results. The author argues that an interdisciplinary ap-

proach with an emphasis on preventive pedagogy has undoubted 

theoretical and practical significance for solving the problem 

under study. The most effective forms of work are recognized as 

joint activities of social teachers of schools with inspectors of 

internal affairs; Prevention councils. The author claims that il-

legal behavior is a phenomenon with a complex character, cor-

rected by the influence of a system of legal, political, economic, 

pedagogical, psychological and other factors.  

Discussion. The thesis about the need for early primary 

prevention of illegal behavior of adolescents is emphasized. Sci-

entists emphasize the importance of taking into account the 

mental and physical health of adolescents and their individual 

characteristics in primary preventive work.  

Conclusion. The conclusion is made about the conditions 

contributing to the success of the primary prevention of illegal 

behavior of adolescents. The primary prevention of illegal be-

havior of minors itself is defined as an essential tool for influ-

encing the worldview and legitimate behavioral strategy of ad-

olescents. 

Keywords: Adolescents; Destructive orientation; Illegal 

behavior; Primary prevention. 

Highlights: 

Pedagogical model "Prevention of illegal behavior of high 

school students in general education organizations" has been de-

veloped, part of which is the primary prevention of illegality;  

Conditions contributing to the success of the primary pre-

vention of illegal behavior of adolescents have been identified 

and formulated. 
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РАБОЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ — ПЕРВАЯ ФОРМА 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  

Аннотация  

Введение. В статье раскрывается сущность, предназначение 

довузовского образования и процесс его становления в контексте 

региональной истории. Довузовское образование — это неотъем-

лемый компонент отечественной образовательной системы, кото-

рый является проявлением демократизации отечественного образо-

вания. Данная статья позволяет определить закономерности 

влияния социальных процессов на систему образования. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научно-педагогической, социологической литера-

туры, архивных источников по истории Южного Урала, посвящен-

ных проблеме становления довузовского образования в России. 

Методологической базой исследования являются системный и 
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междисциплинарный подходы, что обусловило применение сопо-

ставительного анализа cодержания системы довузовского образо-

вания в 1920-е годы и в настоящее время. 

Результаты. Выделены причины создания рабочих фа-

культетов, формы становления его на Южном Урале; выявлены 

закономерности влияния общественных изменений на образова-

ние на примере оформления довузовского образования. Описан 

процесс возникновения довузовского образования в отечественной 

системе. Раскрыты особенности создания рабочих факультетов.  

Обсуждение. Рабочий факультет был первой формой дову-

зовского образования. Их создание в 1920-е годы в России и на 

Урале было закономерным итогом произошедших революцион-

ных изменений. Появление и их дальнейшее функционирование 

является одним из проявлений демократизации отечественной об-

разовательной системы в XX в. 

Заключение. Результатом деятельности рабочих факульте-

тов было повышение уровня их подготовки в системе довузовского 

образования, что способствовало повышению их дальнейшего 

профессионального обучения. Сравнение форм довузовского обра-

зования 1920–1930-х г. г. и современной России (рабочий факуль-

тет, подготовительное отделение) позволяет утверждать, что их 

цели, педагогические и социальные функции остались неизмен-

ными. Делается вывод о том, что изучение социального портрета 

обучающегося, уровня его подготовки, мотивов позволит повысить 

эффективность образовательного процесса в системе довузов-

ского образования. 

Ключевые слова: рабочий факультет; довузовское образо-

вание; образование на Южном Урале, демократизация образования. 
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Основные положения: 

– выявлено, что система довузовского образования в Рос-

сии и на Южном Урале насчитывает более ста лет; 

– проанализировано, что ее создание связано с формирова-

нием новой советской системы образования; 

– доказано, что это была эффективная форма довузовской 

подготовки с целью формирования непрерывного образования 

квалифицированных кадров из рабочих и крестьян для советской 

экономики; 

– определено, что организация образовательного процесса 

в системе довузовского образования необходима в целях преодо-

ления дефицита кадров в Челябинской области. 

1 Введение (Introduction) 

В настоящее время образование является одним из инсти-

тутов, выполняющих социально-значимые функции в обществе: 

социализирующую, культурную, социально-экономическую. Лю-

бой социальный институт является сложной системой. Как отме-

чается социологами и экономистами, довузовское образование яв-

ляется важным компонентом подготовки квалифицированного 

специалиста, что обусловлено требованиями современного обще-

ства. На сегодняшний день педагоги Ю. В. Гришина, О. Н. Каза-

кова, Н. И. Кобзева рассматривают «довузовское образование» 

как компонент непрерывного образования, выполняющий различ-

ные социальные и педагогические функции [1, 123; 2; 3]. Данный 

факт обусловил научную и социальную потребности изучения со-

здания и последующего развития довузовского образования в Рос-

сии в XX в., т. к. довузовское образование в форме рабочих фа-

культетов и подготовительных отделений при вузе доказало свою 
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эффективность в 1920–1930 г. г., в 1970–1980 г. г. Последующий 

распад СССР постепенно привел к ликвидации советской довузов-

ской системы образования. Активное возрождение довузоского об-

разования наблюдается с 2010 года в форме университетских клас-

сов, профильных классов, подготовительного отделения и т. п. В 

условиях оформления инновационной экономики, глобального 

рынка труда довузовская система образования заслуживает при-

стального изучения и использования положительного практиче-

ского опыта в современной системе образования, т. к., являясь 

компонентом непрерывного образования, довузовское образова-

ние способствует повышению эффективности профессиональ-

ного образования. 

Становление системы довузовского образования в России 

является педагогической проблемой, т. к. изучение особенностей 

обучающихся в системе довузовского образования (уровня их под-

готовки, социального происхождения, возраста, мотивов обучения 

и т. п.) на различных этапах позволит определить современное со-

держания довузовского образования, методов обучения в целях 

обеспечения дальнейшего профессионального становления вы-

пускника довузовской системы образования.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Методы и методологические основы данной статьи опреде-

лены содержанием исследования. Применение системного под-

хода, как общеметодологического направления, обусловлено тремя 

факторами: во-первых, социальные процессы рассматриваются в 

комплексе с учетом того, что они состоят из компонентов, кото-

рые испытывают влияние общественной системы, но и оказывают 

влияние на нее; во-вторых, образование является компонентом 
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общественной жизни, а значит, оно подвержено изменениям в со-

циальных условиях и воздействует на общество в целом; в-тре-

тьих, довузовское образование — это компонент образовательной 

системы, обеспечивающий непрерывность образования, станов-

ление которого в России осуществлялось на протяжении целого 

двадцатого столетия. Поэтому нами проанализированы социоло-

гическая литература, научно-педагогическая и исторические ис-

точники, раскрывающие обстоятельства создания рабочих фа-

культетов в стране и на Южном Урале. 

Изучение развития системы довузовского образования, как 

педагогического и исторического процесса позволяет применять 

в качестве методологической основы междисциплинарный подход, 

позволяющий глубже и объемнее изучить педагогическую проб-

лему, что обусловило изучение социологической, исторической, 

научно-педагогической литературы. Учитывая, что развитие до-

вузовского образования на Южном Урале является историческим 

процессом, нами осуществлен анализ исторических источников: 

нормативно-правовых документов (Декрет СНК от 2 августа 1918 

г. № 632 «О правилах приема в высшие учебные заведения»; Де-

крет СНК от 17 сентября 1920 г. № 381 «О рабочих факультетах»); 

заявлений слушателей рабочих факультетов (документы Объеди-

ненного государственного архива Челябинской области (Ф. П-75. 

Оп. 1. Д. 26.), летописи рабочего факультета МГУ.  

3 Результаты (Results) 

Социально-экономические, политические процессы, проис-

ходившие в Советском Союзе, а затем и в РФ, повлекли за собой 

изменение предназначения и форм довузовского образования. 

Становление и функционирование довузовского образования в 
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России насчитывает столетнюю историю. За это время периодиче-

ски происходило изменение форм и содержания довузовского об-

разования, что определялось общественно-политическим строем 

советского и российского общества; функциональным предназна-

чением и формами системы довузовского образования; наличием 

преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Рабочие факультеты — это первоначальная форма довузовского 

образования в нашей стране. Их появление обусловлено произо-

шедшими революционными изменениями в российском обществе 

в 1917–1920 г. г.: Великая российская революция, Гражданская 

война, последующие «демократические» преобразования в обра-

зовательной системе, реализованные новой Советской властью. 

Первые рабочие факультеты были открыты 2 февраля 1919 

г. при Московском коммерческом институте (на сегодняшний 

день — это РЭУ им. Плеханова). Их появление было иницииро-

вано историком М. Н. Покровским в 1918 г. как промежуточное 

звено между средней и высшей школой: «Целью рабочих факуль-

тетов было подготовить рабочих и крестьян для поступления в 

вузы страны по причине недостаточной подготовленности проле-

тарских масс к занятиям в стенах высшей школы, особенно по 

предметам высшей школы» [4]. Студенты — члены РКП(б) Мос-

ковского коммерческого института выступили за создание рабочих 

факультетов (рабфаков). А. В. Луначарский писал, что в «среде мо-

лодых партийных товарищей Замоскворецкого района явилась 

мысль, зачем готовить рабочих к университету вне университета? 

Не проще ли прямо вести их туда и заставить университет гото-

вить себе слушателей прямо на месте?» [5, 16]. 

Декрет СНК РСФСР от 2 августа 1918 г. «О правилах приема 
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в высшие учебные заведения РСФСР» позволил трудящимся, до-

стигшим 16 лет, поступать в высшую школу без документов об 

образовании, что стало причиной огромного потока абитуриен-

тов. По данным летописи рабочего факультета МГУ, в январе 1919 

г. в него записалось для поступления около 1 500 человек.  

В 1919 г. рабочие факультеты открывались не только в 

форме вечерних курсов, но и в качестве самостоятельных учре-

ждений при вузах. В сентябре 1919 г. вузы обязали открыть в те-

чение двух месяцев краткосрочные курсы для подготовки к по-

ступлению и обучению в высшей школе. Кроме того, создавались 

самостоятельные учебно-вспомогательные учреждения, осу-

ществлявшие аналогичную деятельность. 

Перед первым рабочим факультетом стояла трудная задача, 

что нашло отражение в оценке его первого председателя профес-

сора Д. М. Генкина: «Рабочий факультет берет на себя двоякую 

задачу. С одной стороны, он имеет самостоятельные задания, да-

вая законченный круг знаний и готовит из своих слушателей — 

рабочих как деятелей в области социально-экономического стро-

ительства, так и техников. С другой стороны, он является подго-

товительной ступенью для перехода рабочих в самый институт с 

целью получить законченное высшее образование» [5, 19]. 

В сентябре 1919 г. Народный комиссариат просвещения 

по предложению В. И. Ленина вынес решение о необходимости со-

здания подготовительных курсов при университетах и присвоении 

им названия «рабочих факультетов». Согласно Декрету Совнаркома 

от 17 сентября 1920 г., основной задачей рабочих факультетов 

было «вовлечение рабочих и крестьянских масс в стены высшей 

школы». Распространение рабочих факультетов стало массовым, 
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если в 1919 г. их было 12; в 1920 г. возросло до 35, то в 1921 г. со-

ставило уже 61 (Главацкий М., Чуфаров В. Первые рабфаки на 

Урале. Воспоминания преподавателей и учащихся первых 

уральских рабфаков. Свердловск,1963. С. 3–9). 

Рабочие факультеты на Урале были одними из первых, в них 

насчитывалась большая доля рабочих: «В 1919 г. при Пермском 

университете с филиалами в Уфе, Воткинске, Мотовилихинском 

заводе, Кунгуре, Чусовой, а затем в 1920 г., и в Екатеринбурге — 

Уральском, куда было командировано более 100 бойцов Красной 

армии, в конце года в нем обучалось уже 700 человек. Если перво-

начально в 1920–1921 учебном году среди обучающихся на ураль-

ских рабфаках рабочих составляло менее 30 % (в Уральском) и 

около 35 % (в Пермском), то уже в 1923 г. — свыше 76 %. За пер-

вое пятилетие, с 1920 по 1925 г. г., уральские рабфаки выпустили 

свыше 1 100 человек, многие из которых затем поступили учиться 

в Уральский и Пермский университеты» (Главацкий М., Чуфаров 

В. Первые рабфаки на Урале. Воспоминания преподавателей и 

учащихся первых уральских рабфаков. Свердловск,1963. С. 3–

9). Появление и распространение рабочих факультетов в 1920–

1930 г. г. на Урале, а затем и на Южном Урале способствовало по-

вышению количества лиц с высшим образованием, качества под-

готовки профессиональных кадров, что в целом отразилось на со-

циально-экономическом развитии региона. 

В годы индустриализации количество рабочих факультетов 

и лиц, их окончивших, значительно увеличилось из-за большой 

потребности в специалистах с высшим образованием, происходя-

щих из пролетарских слоев. К концу первой пятилетки, в 1932–1933 

учебному году, в СССР насчитывалось свыше тысячи рабфаков и 
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обучалось в них около 350 000 человек. С 1931 по 1934 г. г. они 

выпустили 198 000 человек (Мы вышли из рабфака / авт.-сост. 

В. Д. Павленко. Челябинск. С. 19–20). 

В 1934 г. в Челябинске открылся педагогический институт, 

в декабре 1934 г. при нем был создан рабочий факультет, который 

работал до октября 1940 г. (Павленко В. Д. Подготовительное от-

деление // Челябинский государственный педагогический уни-

верситет : энцикл. Челябинск. С. 730–731). Имея огромную тягу 

к получению образования, многие представители из пролетарских 

слоев стремились попасть в число слушателей рабочих факульте-

тов. Так, крестьянин Андреевской волости Челябинского округа 

Уральской области В. М. Шумаков написал в заявлении: «Прошу 

принять во внимание, что я желаю учиться, и как занимающий са-

мообразованием в настоящие время, стараюсь попасть в рабочий 

институт в рабфак или куда-либо на курсы, где я бы мог завершить 

свое просвещения, так как я не могу более оставаться во тьме ...» 

(Объединенный государственный архив Челябинской области. Ф. 

П-75. Оп. 1. Д. 26. Л. 48–49 об.). 

В первую очередь на рабочие факультеты принимали вы-

ходцев из рабочих и крестьян не моложе 16 лет по направлению от 

производственных союзов, фабрично-заводских комитетов и т. п. 

Также могли поступить и добровольцы с предоставлением реко-

мендаций вышеперечисленных органов. По положению о рабочих 

факультетах, на обучение принимались лица с 3-летним трудовым 

стажем [6, 123]. По данным А. Ф. Кривоноженко: «Работники одного 

из отделов Петрограда постановили, что возраст слушателей рабфака 

может быть от 18 до 30 лет, так как люди старше 30 лет мало вос-

приимчивы к науке» [7]. Занятия проводились, как правило, 5 раз 
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в неделю по 3 часа в день в вечернее время — без отрыва от про-

изводства. Требования к поступающим были минимальными — 

нужно было уметь читать, писать и считать. Срок обучения на ра-

бочем факультете был установлен — 3 года (дневное отделение) 

и 4 года (вечернее). Для лиц, обучающихся на рабочем факультете, 

предоставлялось общежитие и гарантировалось материальное 

обеспечение. Обучение воспринималось как работа на производ-

стве, и учащиеся осуществляли учебную деятельность со «стро-

жайшим контролем над занятиями на основании особых правил, 

установленных народным комиссариатом просвещения» (Мы вы-

шли из рабфака / авт.-сост. В. Д. Павленко. Челябинск. С. 8). По 

статусу среди обучающихся в вузе рабфаковцы были приравнены 

в правах со студентами, что вызывало разные неоднозначные 

оценки среди университетских преподавателей. Курс обучения на 

рабфаке состоял из программ школ I-й и II-й ступени. Начиная со 

второго курса, устанавливались четыре профиля: технический, 

биологический, общественно-экономический и педагогический 

[6, 124]. Учебно-методическая работа на рабфаке строилась с уче-

том новых тенденций в обучении. Единых образовательных про-

грамм обучения на рабочем факультете не было, что приводило к 

постоянной загруженности учебного плана различными непро-

фильными дисциплинами, непременными атрибутами универси-

тетской программы: логикой, словесностью и т. д. На первых порах 

главенствующей формой обучения была классная беседа, позво-

ляющая в доступной и образной форме представлять учебный ма-

териал. Но вскоре стало понятно, что большинство рабфаковцев 

не включалось в работу, демонстрировали стремление к обучению 

только успевающие, что приводило к снижению успеваемости. 
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В 1920-х годах в условиях поиска эффективных форм обу-

чения стали внедрять в систему обучения докладную систему. Так, 

например, на рабфаках вводился Дальтон-план (лабораторный ме-

тод преподавания), целью которого было внедрение исследова-

тельских методов, нацеленных на самостоятельную работу с ис-

точниками и написание ими реферата [8, 61]. Подготовка на рабочих 

факультетах строилась при использовании разных методических 

подходов, учитывая уровень подготовленности слушателей. 

Например, изучение рабочих книг проходило в строгой последова-

тельности: знакомство с целевой установкой, чтение приведенных 

источников, написание ответов на вопросы, затем необходимо 

было прочитать небольшой заключительный очерк и сделать вы-

воды по теме, в завершении изучения темы проходила конферен-

ция, в ходе которой заслушивались доклады. Выявились проблемы 

данной методики обучения — это небольшое число готовившихся 

к занятиям и затяжной характер выступлений с докладами. Также 

применялись общественно-научные, естественно-научные, про-

изводственные, художественные экскурсии, которые проводились 

на месте или на выезде. Подготовка к ним начиналась с предвари-

тельной проработки материала. Итогом проведения «экскурсии» 

была подготовка отчета о ее проведении. Выявленные проблемы 

в обучении способствовали к отказу от лабораторно-бригадного 

метода, Дальтон-плана отказались в 1933 г. и переходу к классно-

урочной системе. Контроль за усвоением материала осуществ-

лялся уже классически: опрос, проверка рабочих тетрадей, выпол-

нения домашних заданий, проведение контрольных работ [6, 125]. 

С середины 1930-х годов наметилась тенденция закрытия 

рабочих факультетов, причинами которой стали: окончательное 
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оформление системы общего образования в СССР; унификация 

требований к уровню подготовки выпускников общего образования, 

процессу обучения; наличие педагогических кадров, введение 

вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Последний 

рабочий факультет был закрыт на Южном Урале в октябре 1941 г.  

Среди тех, кому рабочие факультеты дали путевку в жизнь, 

много известных людей, среди них: инженер конструктор танко-

вого производства, член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленин-

ской и шести Государственных премий, трижды Герой Социали-

стического Труда Л. Н. Духов; организатор трубопрокатного 

производства, лауреат Ленинской и дважды Государственной пре-

мии, Герой Социалистического Труда Я. П. Осадчий; новатор про-

изводства, лауреат Государственной премии Е. П. Агарков, народ-

ный артист СССР, режиссер и оператор документального кино, 

лауреат Ленинской и Государственной премии, Герой Социали-

стического Труда В. Л. Кармен, писатель, лауреат Государствен-

ной премии В. П. Астафьев, поэтесса, лауреат Государственной 

премии Л. К. Татьяничева, южноуральский художник И. Л. Ван-

дышев и другие  (Мы вышли из рабфака / авт.-сост. В. Д. Пав-

ленко. Челябинск. С. 21–22). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Создание довузовского образования было результатом ко-

ренных изменений российского общества в начале XX в., т. к. за-

рождение нового общества (изменение государственного устрой-

ства и политической системы в целом, экономической системы и 

т. п.) в 1917 г. требовало изменений в образовательной политике с 

целью повышения количества лиц с высшим образованием и ка-

чества их подготовки. Курс на пролетаризацию, демократизацию 
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образования, реализуемый большевиками в целях обеспечения 

социальной поддержки их политики, выявил проблему: разрыв в 

уровне образования большей части населения и требованиями 

высшей школе. Данный факт обусловил социальный состав обу-

чающихся в системе довузовского образования. В 1930-е годы в 

СССР функционировало более 1000 рабочих факультетов [9, 93].  

Появление рабочих факультетов на Южном Урале было за-

кономерным процессом в общей конъюнктуре изменений в обра-

зовании. Первый рабочий факультет появился в Москве, на Урале 

они стали появляться в 1919 г., на Южном Урале в 1934 г. в усло-

виях форсированной индустриализации.  

Анализ педагогической литературы, посвященной органи-

зации образовательного процесса, подтвердил выявленные тенден-

ции: во-первых, методы обучения, реализуемые в работе с обуча-

ющимися в довузовском образовании обусловлены социальным 

заказом общества и государства; во-вторых, методы обучения, ко-

торые применяются в системе общего и профессионального об-

разования применяются в системе довузовского образования.  

Изучение специфики работы рабочих факультетов при ву-

зах позволяет утверждать, что несмотря на противоречия, которые 

выявились на стадии создания рабочих факультетов, социально-

экономическая и педагогическая функции были реализованы — 

рабочие факультеты на Южном Урале способствовали повышению 

уровня подготовки специалистов, в целом грамотности населения. 

Поэтому считаем, что изучение опыта организации учебной ра-

боты со слушателями рабочих факультетов в период с 1919–1941 

г. г. позволит выстроить образовательный процесс на подготови-

тельном отделении в современных условиях. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Подводя итог, констатируем, что образование, являясь важ-

нейшим социальным институтом, участвует в регуляции социаль-

ных процессов, а именно, сохраняет сложившуюся общественную 

структуру. Кроме того, образование является каналом социальной 

мобильности, что является причинами популярности довузовского 

образования среди абитуриентов, которые являются выпускни-

ками общеобразовательных школ области. Повышение уровня их 

подготовки в системе довузовского образования будет способство-

вать повышению их дальнейшего профессионального обучения. 

Сравнение форм довузовского образования 1920–1930 г. г. и совре-

менной России (рабочего факультета и подготовительного отделе-

ния) позволяет утверждать, что их цели, педагогические и социаль-

ные функции (профессиональное самоопределение, подготовка 

абитуриентов к ЕГЭ, адаптация к обучению в вузе и студенческой 

среде); обеспечение доступности дальнейшего профессиональ-

ного образования для абитуриентов, каналом социальной мобиль-

ности, социально-бесконфликтное преодоление барьера «школа – 

вуз», социализация молодежи; осуществление «социальной амор-

тизации» и обеспечение социальной устойчивости общества) сов-

падают. Здесь стоит учитывать, что сегодня в подготовке выпуск-

ников системы общего образования наблюдаются существенные 

различия, что свидетельствует об образовательном неравенстве. 

Данный факт исследователями именуется «трекингом» [10]. Дан-

ное обстоятельство обусловлено двумя параллелями с историче-

ским прошлым: 

– во-первых, если в 1920–1930-е г. г. на рабочие факультеты 

поступали выходцы из рабоче-крестьянских семей, то в настоящее 
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время слушателями подготовительных отделений являются вы-

пускники общеобразовательных школ области. Мотивация их 

обучения в системе довузовского образования, как и у рабфаков-

цев, схожа — это повышение социального статуса; 

– во-вторых, создание рабочих факультетов было след-

ствием отсутствия преемственности между общим образованием 

и профессиональным, что прослеживается и в настоящее время. 

Подготовительные отделения при вузах существуют для того, 

чтобы ликвидировать этот разрыв в условиях непрерывности об-

разования. 

Данное обстоятельство делает функционирование довузов-

ского образования в России не только педагогической, но и соци-

альной проблемой, что и обусловило анализ исторических источ-

ников в рамках данного исследования [11, 11]. Анализ работы 

рабочих факультетов на Южном Урале, наряду с учетом социаль-

ного портрета обучающегося в системе довузовского образова-

ния, его уровня подготовки, мотивов обучения позволит разрабо-

тать эффективную систему его обучения. 
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THE WORKERS' FACULTY IS THE FIRST 

FORM OF PRE-UNIVERSITY 
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Abstract 

Introduction. The article reveals the essence, purpose of 

pre-university education and the process of its formation in the 

context of regional history. At present, pre-university education 

is an integral component of the national educational system and 

is a manifestation of the democratization of national education. 

This article allows you to determine the patterns of influence of 

social processes on the education system.  

Materials and Methods. The main research methods are 

the analysis of scientific, pedagogical, sociological literature, 

archival sources on the history of the Southern Urals, devoted 

to the problem of the formation of pre-university education in 

Russia. The methodological basis of the study is a systematic 

and interdisciplinary approach, which led to the use of a com-

parative analysis of pre-university education in the 1920s and at 

the present time. 

Results. The reasons for the creation of working faculties, 

the forms of its formation in the South Urals are highlighted; 

regularities of the influence of social changes on education are 

revealed on the example of the design of pre-university education. 

The process of emergence of pre-university education in the do-

mestic system is described. The features of the creation of work-

ing faculties are revealed.  

Discussion. The working faculty was the first form of pre-

university education. Their creation in the 1920s in Russia and 

the Urals was a natural result of the revolutionary changes that 

had taken place. The appearance and their further functioning is 

one of the manifestations of the democratization of the domestic 

educational system in the 20th century.  

Conclusion. The result of the activity of the working facul-

ties was to increase the level of their training in the system of pre-

university education, which contributed to the improvement of 

their further professional education. Comparison of the forms of 

pre-university education in the 1920s–1930s and modern Russia 

(workers' faculty, preparatory department) suggests that their 
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goals, pedagogical and social functions have remained unchanged. 

It is concluded that the study of the social portrait of the student, 

the level of his training, motives will improve the efficiency of the 

educational process in the system of pre-university education. 

Keywords: Working faculty; Pre-university education; 

Education in the South Urals; Democratization of education  

Highlights:  

It is revealed that the system of pre-university education 

in Russia and the Southern Urals has more than a hundred years;  

It is analyzed that its creation is connected with the for-

mation of a new Soviet education system;  

It has been proven that it was an effective form of pre-

university training with the aim of forming a continuous educa-

tion of qualified personnel from workers and peasants for the 

Soviet economy; 

It was determined that the organization of the educational 

process in the system of pre-university education is necessary in 

order to overcome the shortage of personnel in the Chelyabinsk 

region. 
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МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Аннотация  

Введение. В системе подготовки будущего учителя ино-

странного языка особое место отводится выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской дис-

сертации, которая позволяет оценить уровень развития всего ком-

плекса универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций. Настоящая статья посвящена исследованию 

магистерской диссертации, сочетающей лингвистический и педа-

гогический аспекты с исследовательской деятельностью как в об-

ласти науки о языке, так и методического осмысления языковых 

фактов и закономерностей и их применения в педагогической 
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практике в образовательном процессе. 

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния, используемыми в данной статье, являются анализ и обобще-

ние теоретической психолого-педагогической литературы по про-

блемам организации обучения на уровне магистратуры, развития 

научно-исследовательской и проектировочной компетенций сту-

дентов-магистрантов. Кроме того, применяется педагогическая 

рефлексия и анализ собственного педагогического опыта авторов 

в качестве преподавателей высшей школы и руководителей про-

грамм подготовки магистров педагогического образования. Мате-

риалы исследования представлены федеральными нормативными 

документами, касающимися сферы образования; локальными 

нормативными документами университета; текстами магистер-

ских диссертаций по профилю подготовки «Языковое образова-

ние (английский язык)». 

Результаты. В результате проведенного исследования вы-

явлено, что наиболее перспективным в плане профессиональной 

подготовки будущего учителя иностранного языка является тип 

магистерской диссертации, включающий два аспекта: 

– лингвистическое исследование актуальной направленно-

сти, представляющее интерес с точки зрения изучения языковых 

явлений (лексические, грамматические, стилистические, лингво-

культурологические) в образовательном процессе в школе, учре-

ждениях дополнительного образования или в вузе; 

– разработку методической системы, направленной на 

овладение соответствующими языковыми явлениями в процессе 

обучения иностранному языку. 
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Обсуждение. В процессе научно-исследовательской дея-

тельности по подготовке выпускной квалификационной работы 

комбинированного типа происходит развитие всех групп компе-

тенций: универсальных, общепрофессиональных, профессио-

нальных. При этом ведущей является профессиональная компе-

тенции ПК-2: способен осуществлять фундаментальное и (или) 

прикладное исследование в сфере образования и науки. Иными 

словами, реализация исследования как в области лингвистики, 

так и в области методики обучения иностранному языку обеспе-

чивает исследовательскую направленность магистратуры. 

Заключение. Оптимальная профессиональная подготовка 

будущего учителя иностранного языка, ориентированного на 

научно-исследовательскую деятельность, в рамках магистратуры 

по программе «Языковое образование (английский язык)» воз-

можна в том случае, если выпускная квалификационная работа 

будет опираться на исследовательский процесс в двух научных 

областях: лингвистики и лингводидактики. 

Ключевые слова: магистерская диссертация; магистер-

ская диссертация исследовательского типа; магистратура; про-

фессиональная подготовка учителя иностранного языка; высшая 

школа; научно-исследовательская деятельность. 

Основные положения: 

– наиболее эффективной в плане профессиональной подго-

товки будущего учителя иностранного языка в магистратуре яв-

ляется магистерская диссертация комбинированного типа, соче-

тающая лингвистический и методический аспекты;  

– в процессе подготовки магистерской диссертации комби-

нированного типа, в числе прочих, развивается такая необходимая 



 

 
 

Педагогические науки 

 
 

135 

 

М
а

ги
ст

ер
ск

а
я
 д

и
ссер

т
а
ц

и
я
 к

а
к
 ва

ж
н
ей

ш
и

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т
 п

р
о

ф
есси

о
н
а

льн
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 б

уд
ущ

его
 уч

и
т

еля
 и

н
о

ст
р

а
н
н
о

го
 я

зы
к
а

 

профессиональная компетенция будущего учителя, как способ-

ность осуществлять фундаментальное и (или) прикладное иссле-

дование в сфере образования и науки; 

– данная компетенция обеспечивает овладение научными 

знаниями и исследовательскими умениями и навыками в равно-

значно важных для будущего учителя сферах: предметной (ино-

странный язык) и профессионально-педагогической.  

1 Введение (Introduction) 

Одна из ведущих задач современного высшего педагогиче-

ского образования — это придание образовательному процессу 

творческого характера, формирование личности педагога, способ-

ной к исследовательской деятельности, поиску новых способов 

решения проблем современной науки и образования, применению 

инновационных методов научного анализа, критическому мышле-

нию. Такой педагог должен быть максимально открыт новым идеям 

в области науки, педагогической и социокультурной практики.  

Научно-исследовательская деятельность обучающихся в 

магистратуре ведет к осознанию собственного интеллектуального 

потенциала, развитию способности видеть вариативность средств 

решения профессиональных задач и самостоятельно выбирать 

наиболее оптимальные из них, творческой трансформации имею-

щихся ресурсов и опыта в процессе достижения научной истины [1]. 

Подготовка магистерской диссертации как итог научно-ис-

следовательской работы магистрантов выполняет следующие 

функции: 

– обеспечивает автономное проектирование отдельного 

вида деятельности студентов — научно-исследовательской; 
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– поддерживает стремление к разработке и применению 

индивидуальных стратегий обучения и научного поиска; 

– стимулирует инновационный характер образовательного и 

научно-исследовательского процесса; 

– создает условия для продуктивного взаимодействия всех 

участников образовательного и научно-исследовательского про-

цессов; 

– способствует развитию когнитивных умений магистрантов. 

Таким образом, решается одна из профессиональных задач 

подготовки магистра педагогического образования, а именно: про-

ведение научного исследования в сфере образования и науки с ис-

пользованием современных научных методов. В итоге формиру-

ется важнейшая профессиональная компетенция — способность 

осуществлять фундаментальное и (или) прикладное исследование 

в сфере образования и науки, подразумевающая знание методоло-

гии научно-исследовательской деятельности; умения применять 

эмпирические и теоретические методы исследования; владение 

опытом реализации результатов научного исследования в педаго-

гическом процессе. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В распоряжении ученых и педагогов-практиков имеется 

богатый научный материал, касающийся сущности и организа-

ции всех составляющих образовательного процесса в высшей пе-

дагогической школе на уровне бакалавриата. В значительно мень-

шей степени исследованы проблемы подготовки магистров 

педагогического образования. Несмотря на недостаток научных 

работ в данном направлении, мы постарались проанализировать 

актуальную психолого-педагогическую литературу по специфике 
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подготовки студентов на уровне магистратуры в целом  и органи-

зации научно-исследовательской деятельности магистрантов в 

частности [2–10]. 

При подготовке статьи мы широко опирались на собствен-

ный опыт преподавателей высшей школы и результаты своей де-

ятельности в качестве руководителей образовательных программ 

магистратуры в рамках направления подготовки «Педагогическое 

образование». Основу материалов исследования составили выпуск-

ные квалификационные работы (в форме магистерских диссерта-

ций), подготовленные и защищенные выпускниками магистерских 

программ, рецензии на них, выполненные квалифицированными 

специалистами и учеными, отчеты государственных экзаменаци-

онных комиссий о результатах проведения государственной ито-

говой аттестации.  

3 Результаты (Results) 

При разработке концепции выпускной квалификационной 

работы как части профессиональной педагогической подготовки 

по программе магистратуры «Языковое образование (английский 

язык)» предложено два типа магистерской диссертации: 

– традиционная научно-исследовательская работа в обла-

сти педагогики или методики обучения иностранным языкам, 

требования к которой в общих чертах совпадают с требованиями 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата педаго-

гических наук (например, проектирование педагогической модели, 

разработка дидактических условий ее эффективной реализации, 

проведение педагогического эксперимента и т. д.); 

– комбинированная выпускная квалификационная работа, 

которая содержит как собственно лингвистическое, так и методи- 
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ческое исследование, и позволяет в большей степени продемонст-

рировать весь репертуар исследовательских умений магистранта.  

Примерами формулировок тем магистерских диссертаций 

второго типа являются следующие: «Отражение концепта «бла-

госостояние» в английской фразеологии», «Лингвистическое ис-

следование ценностей в американском медиадискурсе об образо-

вании», «Концепт «контроль» в политическом и экологическом 

медийном дискурсе», «Анекдот как отражение этно- и социо-

культурных стереотипов», «Специфика коммуникативного пове-

дения человека в ситуациях спора», «Лингвистическое исследова-

ние социальных медиа в англоязычном интернет-дискурсе», 

«Репрезентация концепта «знания» во фразеологических фондах 

английского и русского языков», «Особенности педагогического 

дискурса (на материале английских интернет-блогов)» и т. д. 

Таким образом, формат выпускных квалификационных ра-

бот второго типа подразумевает, в первую очередь, проведение 

классических лингвистических исследований, тематика которых 

отражает современные проблемы когнитивной лингвистики, ме-

диалингвистики, дискурсологии, лексикологии, социолингвистики 

и т. д. Такие диссертации выполняются на актуальном языковом 

материале с применением современных методов лингвистического 

исследования, содержат элементы научной новизны, имеют тео-

ретическую и практическую значимостью.  

Вторая глава подобной диссертации представляет собой 

разработку идеи применения результатов лингвистического иссле-

дования в практической деятельности учителя в ходе иноязычного 

образовательного процесса в школе, вузе, системе СПО, а также в 

учреждениях дополнительного образования. Опираясь на требова- 
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ния образовательного стандарта, концепцию обучения иностран-

ному языку, отраженную в используемом УМК, и учебный план, 

магистрант должен разработать систему упражнений, комплекс 

уроков, технологические карты и т. п., в которых следует предста-

вить деятельность педагога и обучающихся по овладению знани-

ями и развитию умений и навыков в рамках того или иного вида 

речевой деятельности в процессе иноязычного образования.  

Так, например, при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы на тему «Специфика коммуникативного поведения 

человека в ситуациях спора» студент изучает вербальные (и не-

вербальные) средства, используемые участниками общения в ука-

занной иноязычной коммуникативной ситуации. К вербальным 

средствам относятся лексические единицы, лексические клише, 

релевантные морфологические и синтаксические грамматиче-

ские средства. К невербальным — специфические просодические 

средства, а также мимика, жесты и прочие культурно обусловлен-

ные элементы невербалики. Далее, на основе имеющихся методи-

ческих знаний и умений студент разрабатывает систему лингводи-

дактических и методических задач и заданий, направленную на 

развитие соответствующих коммуникативных умений и навыков 

у обучающихся. При этом экспериментальная часть исследования 

реализуется в процессе прохождения магистрантами производ-

ственных практик: педагогической и проектно-технологической.  

Таким образом, научно-исследовательская работа ведется 

одновременно в двух значимых для будущего учителя иностран-

ного языка научных сферах — лингвистики и лингводидактики. 

Знания, умения и навыки, сформированные в ходе лингвистиче-

ского исследования, обеспечивают расширение лингвистического 
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кругозора будущего учителя; развитие его способности к анализу 

отдельных языковых фактов и общих лингвистических тенден-

ций и закономерностей; готовят его к руководству проектной де-

ятельностью обучающихся, проведению внеучебных мероприя-

тий по иностранному языку и т. п. Часть научного исследования, 

выполняемая в рамках лингводидактики и методики обучения 

иностранному языку, решает задачу формирования профессио-

нальной компетенции, связанной со способностью реализовывать 

образовательный процесс в системе общего, профессионального 

и дополнительного образования, а также развивает проектировоч-

ные умения и навыки будущего учителя.  

Важно отметить, что самостоятельной исследовательской 

деятельности магистранта предшествует теоретическое обучение 

в обеих научных сферах. Педагогические исследовательские и 

проектировочные знания, умения и навыки студенты осваивают 

в ходе изучения дисциплин обязательной части учебного плана: 

«Методология и методы психолого-педагогического исследова-

ния», «Теоретические основы педагогического проектирования», 

«Проектирование образовательных программ», «Проектирование 

внеурочной деятельности обучающихся». С современными линг-

вистическими теориями и методами исследования магистранты 

знакомятся при изучении дисциплин части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений: «Методы линг-

вистического исследования», «Современные научные парадигмы 

в лингвистике», «Актуальные проблемы лингводидактики». 

4 Обсуждение (Discussion) 

В процессе научно-исследовательской деятельности и под-

готовки выпускной квалификационной работы комплексного харак- 
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тера происходит развитие всех групп компетенций, указанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте выс-

шего образования. При этом в фокусе внимания находится профес-

сиональная компетенция, сформулированная следующим образом: 

способен осуществлять фундаментальное и (или) прикладное ис-

следование в сфере образования и науки. Иными словами, выпол-

няя предложенный нами тип выпускной квалификационной ра-

боты, студент изучает методологию научно-исследовательской 

деятельности, умеет применять эмпирические и теоретические 

методы исследования и получает опыт реализации научного ис-

следования как в области лингвистики, так и в сфере педагогиче-

ской деятельности.  

Подобный характер магистерской диссертации, по нашему 

мнению, является признаком магистратуры исследовательского 

типа. Именно исследовательская направленность педагогической 

магистратуры является действенным фактором подготовки буду-

щего учителя, ориентированного на постоянный творческий про-

фессиональный поиск, способного к адаптации к меняющимся 

условиям образовательного процесса и к модификации целей и 

задач образования, а также готового к руководству креативной де-

ятельностью обучающихся. 

5 Заключение (Conclusion) 

Проведенное нами исследование, опирающееся на обоб-

щение многолетнего опыта работы в качестве научных руководи-

телей магистерских диссертаций, подтвердило тезис о том, что 

комплексная выпускная квалификационная работа по направле-

нию подготовки «Педагогическое образование», профиль «Язы-

ковое образование (английский язык)» должна обеспечить 
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научно-исследовательскую деятельность будущего учителя одно-

временно в двух областях — лингвистике и лингводидактике. 

Такой синтез собственно лингвистических и лингводи-

дактических аспектов изучаемой проблемы, использование ме-

тодов исследования из различных областей гуманитарного зна-

ния, перенос результатов лингвистического исследования в 

практическую плоскость их применения в образовательном про-

цессе приводят к совершенствованию научно-исследователь-

ских умений и навыков магистрантов как в лингвистической 

сфере, так и в образовательной деятельности.  
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MASTER'S THESIS AS AN IMPORTANT COMPONENT 

OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE 

FOREIGN LANGUAGE TEACHER  

Abstract 

Introduction. In the system of training a future foreign lan-

guage teacher special attention is paid to the graduation qualifi-

cation paper in the form of a master’s thesis, which allows one to 
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assess the level of development of the entire complex of univer-

sal, general professional and special professional competencies. 

This article is devoted to the study of the type of a master’s thesis, 

which combines linguistic and pedagogical aspects with re-

search activities both in the field of linguistics and education.   

Materials and Methods. The main research methods used 

in this article are the analysis and generalization of theoretical 

psychological and pedagogical literature on the problems of or-

ganizing masters’ training and the development of research and 

design competencies of undergraduate students. In addition, 

pedagogical reflection and analysis of the authors’ pedagogical 

experience as teachers of higher school and managers of training 

programs for masters of education are used. The research mate-

rials are presented by federal regulations relating to the field of 

education; local normative documents of the university; texts of 

graduation qualification papers on the masters’ program “Lan-

guage education (English)”. 

Results. It was revealed that in terms of professional 

training of a future foreign language teacher the most promising 

type of master’s thesis is the one, combining two aspects:  

– relevant linguistic research, which is of interest from the 

point of view of studying linguistic phenomena (lexical, gram-

matical, stylistic, linguoculturological) in the educational process  

at school, institutions of additional education or at a university;  

– development of an appropriate methodological system 

aimed at mastering these linguistic phenomena in the process of 

learning a foreign language.  

Discussion. In the process of research activities for the pre- 
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paration of the graduation qualification paper of the combined 

type, all groups of competencies develop: universal, general pro-

fessional, professional. At the same time, the emphasis is on the 

leading professional competence: the ability to carry out funda-

mental and (or) applied research in the field of education and 

science. In other words, conducting research both in the field of 

linguistics and in the sphere of methods of teaching a foreign 

language ensures the research focus of the master ’s program. 

Conclusion. The optimal professional training, focused 

on research, within the framework of the master’s program 

“Language Education (English)” is possible if the graduation 

qualification paper is based on the research process in two sci-

entific fields: linguistics and linguodidactics / methods of teach-

ing a foreign language.  

Keywords: Master’s thesis; Master’s thesis of a research 

type; Masters’ training program; Professional training of a for-

eign language teacher; Higher school; Research activity.  

Highlights:  

The most effective graduation qualification paper in the 

master’s program of training a future foreign language teacher 

is the combined type of master’s thesis, covering linguistic and 

methodological aspects;  

In the process of preparing a master’s thesis, the much-

needed professional competence of a future teacher, consisting 

in the ability to carry out fundamental and (or) applied research 

in the field of education and science, is developed;  

This competence ensures the mastery of scientific know-

ledge and research skills in the areas equally important for the 
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future teacher: a foreign language and foreign language teaching.  
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА 

В ПЕДАГОГИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Аннотация  

Введение. В статье рассматривается хореографическое об-

разование студентов с точки зрения герменевтического подхода, 

который предполагает диалогичность в отношениях субъекта — 

педагога-хореографа и объекта хореографического познания. Це-

лью исследования является методическое обоснование хореогра-

фической герменевтики как универсальной теории создания ин-

дивидуального хореографического почерка будущего педагога-

хореографа.  

Материалы и методы. Исследование включает в себя ана-

лиз теоретических источников по герменевтике, а также методики 

обучения хореографических дисциплин. Материалами послу-

жили работы выдающихся хореографов XX века. 
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Результаты. Методически обоснован, разработан и пред-

ложен в образовательном процессе герменевтический подход, 

направленный на формирование индивидуального хореографиче-

ского почерка будущего педагога-хореографа в своей культурно-

досуговой деятельности. Танец призван раскрыть особые каче-

ства человека, передать манеру его поведения и методы межлич-

ностного общения. 

Обсуждение. Хореографическая герменевтика в педаго-

гике высшей школы представляет собой подход применяемый для 

преподавания хореографических дисциплин в вузе. На основани 

проведенного исследования обсуждается герменевтический под-

ход для совершенствования культурно-досуговой деятельности 

будущего педагога-хореографа. 

Заключение. Формулируется вывод, что хореографическая 

герменевтика направлена на организацию профессионального 

пространства будущего педагога-хореографа при помощи созда-

ния собственного хореографического почерка через интерпрета-

цию литературных источников, исторических периодов, совре-

менного времени. 

Ключевые слова: будущий педагог-хореограф; хореогра-

фическая герменевтика; герменевтическая интерпретация; инди-

видуальный хореографический почерк; толкование хореографи-

ческого текста; педагогика высшей школы; педвуз; герменевтика. 

Основные положения: 

– определено понятие «хореографическая герменевтика»; 

– методически обоснован и представлен герменевтический 

подход для преподавания хореографических дисциплин; 

– представлены составляющие герменевтического подхода; 
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– описан способ применения герменевтического подхода с 

целью формирования индивидуального хореографического по-

черка педагога-хореографа. 

1 Введение (Introduction) 

Термин «герменевтика» не является неологизмом, его ис-

токи уходят в античность. Рассматривался он, во-первых, как ис-

кусство изложения, процесс обучения толкования философских 

сочинений, официальных документов и произведений искусства, 

любая творческая деятельность человека; во-вторых, как прак-

тика, влияющая на понимание человеком природных и обще-

ственных явлений.  

Последнее время выпускники высших хореографических 

учебных заведений испытывают нехватку знаний к формирова-

нию собственного хореографического почерка. На это влияет, в 

первую очередь, отсутствие надлежащей подготовки будущих пе-

дагогов-хореографов, обладающих необходимым объемом про-

фессиональных знаний в сфере хореографического образователь-

ного пространства.  

Прогрессивное развитие образовательных парадигм при-

вело к изменению статуса гуманитарных предметов специального 

цикла хореографических дисциплин. Это подчеркивает важность 

обновления содержания образования и требует существенно из-

менить взгляд на профессионально-личностные качества буду-

щего педагога-хореографа, выдвигая требования к улучшению ха-

рактера его профессиональной деятельности и формирования 

индивидуального хореографического почерка. В результате педа-

гог-хореограф выступает в качестве носителя обновленного со-

держания образования, организатора обновленных педагогических 
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условий, обеспечивающих эффективность его культурно-досуго-

вой деятельности. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Обращаясь к герменевтике, мы определили, что в ее основе 

лежит проблема понимания, играющая немаловажную роль в про-

цессе обучения и воспитания личности, так как это касается ин-

тересов всех социальных систем. Так, например, А. В. Закирова пи-

шет, что «задача создания новой ценностной системы общества — 

системы открытой, вариативной, духовно и культурно насыщен-

ной, диалогичной, толерантной, собирающей воедино современ-

ные социально значимые ценности и установки с передовыми 

отечественными традициями, обозначена в качестве одного из 

направлений образовательной политики России на современном 

этапе» [1]. Это подтверждает актуальность научных исследова-

ний в области герменевтического учения, решающего задачу 

стремления к идеалам духовности на основе гуманистических 

мировоззренческих установок. 

Термин «герменевтика» неразрывно связывается с понима-

нием и интерпретацией лингвистических и нелингвистических 

структур. Эта традиция восходит к древнегреческой философии и 

своего расцвета достигает во времена Средневековья и Ренес-

санса, когда герменевтика используется в качестве основного ин-

струмента Библейских исследований. 

Герменевтика — одно из направлений философии, занима-

ющееся анализом условий понимания. Философы-герменевтики 

исследуют, например, как наши культурные традиции, история, язык 

и природа влияют на интерпретацию. Герменевтика как методо-

логия интерпретации занимается проблемами, которые возникают 
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при работе со значимыми человеческими действиями и продук-

тами таких действий, особенно с текстами [2]. 

История термина «герменевтика» (от греческого глагола 

hermeneueuein — интерпретировать) берет свое начало в антич-

ной философии.  Древнегреческий философ Платон, используя 

данное выражение, обращался к поэтам как к «герменевтам Бо-

жественного», а его ученик Аристотель в трактате по герменев-

тике дает объяснение, как сказанные и написанные слова могут 

являться рефлексией мыслительных процессов. На самом деле, 

основные проблемы, которые призвана решить герменевтика, 

преобладали в жизни человека и неоднократно и последовательно 

требовали рассмотрения. Первоначально она возникла как ответ 

на дебаты об интерпретации Библейских писаний. 

В свою очередь, немецкий философ Ф. Аст предложил но-

вое понимание герменевтики. Он был убежден, что она представ-

ляет собой значительно большее, чем просто интерпретацию Биб-

лейских текстов. Ф. Аст считал, что главный смысл герменевтики 

заключался в воссоздании смыслов автора при помощи анализа 

текста, не ограничиваясь при этом перспективами исторических 

или духовных ценностей, или современной культуры [3]. 

Термин «герменевтика» в области качественных исследо-

ваний все также имеет значение «интерпретация». Интерпрета-

ция — это всевозможная деятельность, которая разворачивается 

каждый раз, когда человек стремится понять информацию, значи-

мую для него. Однако на протяжении всей истории менялись ее 

глубина, тип и объект. 

Данный подход в российской историографии наиболее раз-

работан применительно к древнерусским повествовательным ис- 
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точникам, но в данной системе как процедуре хореографического 

познания имеет место быть и может быть обнаружена в семанти-

ческом различии толкования и понимания. Таким образом среди 

наиболее главных функций педагога-хореографа выделяется 

право на собственное толкование хореографического материала. 

Так, например, А. А. Климов ставил первостепенной зада-

чей- раскрыть понятие об основах русского народного танца, по-

казать многообразие его видов и различную манеру исполнения, 

познакомить с исполнительскими традициями русского танца [4]. 

В своих работах, разбирая основы русского народного танца, он 

использовал в качестве примера хореографическое наследие рус-

ского народа: хороводы и присущие ему шаги, ходы и движения, 

основные элементы русского танца, пляски и т. д. присущие тому 

или иному географическому региону. 

Если А. А. Климов обобщил теорию и практику ведущих 

хореографов для написания учебника, то И. А. Моисеев, оказавшись 

в сложной обстановке конфронтации консерваторов и новаторов, 

смело отстаивал новые направления в хореографическом искусстве. 

Эстетика ранних спектаклей И. А. Моисеева тяготела к авангарду, 

а стремления начинающего хореографа были созвучны художе-

ственным поискам ведущих представителей этого направления. 

Уже в первой постановке И. А. Моисеева, балете «Футболист», 

поставленном в 1930 году, проявились черты его хореографиче-

ского почерка, отличающегося острым ощущением современности, 

использованием оригинальной, новоизобретенной лексики [5]. И. 

А. Моисеев создавал множество разнообразных актерских этю-

дов, которые были основаны на принципах системы сценического 

искусства К. С. Станиславского. Такая практика дала развитие 
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идеям, связанным с аспектом движения. Позднее хореограф пояс-

нял: «Свой предмет я назвал «хореодрама». Я перенес систему Ста-

ниславского на балетный язык, чтобы научить артиста делать свои 

движения не абстрактно, а вкладывать в них чувства, мысли и це-

лесообразность. К. С. Станиславский называл это верностью 

чувств и поведения в предлагаемых обстоятельствах» [4]. 

В театральном и балетном искусстве прошлого столетия 

нельзя не отметить труды Ю. Н. Григоровича, в которых интер-

претация хореографического текста пронизана традициями и но-

ваторством. Известный театральный и балетный критик XX в. А. 

П. Демидов о хореографии Ю. Н. Григоровича — «Лирика, теат-

ральность, героика» — выступал именно с позиций толкователя 

единого хореографического театра. Балетные спектакли Ю. Н. Гри-

горовича отличались глубоким новаторством, но в то же время 

были созданы на основе такого количества классических тради-

ций, какого еще не знал советский балет. Они свидетельствуют о 

метафоричном мышлении, о том, что именно идея художествен-

ной целостности выступает как генеральная творческая идея и 

философия хореографа. 

Хореографическое искусство, посредством авторского выра-

жения личности, объединяет в себе культурное наследие и историю 

народов и эпох. В связи с этим от культурно-исторического кру-

гозора зависит глубина понимания и качественная интерпретация 

хореографического текста будущего педагога-хореографа. Совер-

шенствование культурно-досуговой деятельности будущего педа-

гога-хореографа неразрывно связано с приобретением професси-

ональных умений, одним из которых является индивидуальный 

хореографический почерк. Замысел хореографии как хореографи- 
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ческий текст должен незаметно нести в себе тексты художников, 

балетмейстеров и музыкального сопровождения, создавая тем самым 

художественную целостность хореографического произведения.  

Искусство танца также подразумевает диалогическое взаи-

модействие текстов и культурно- исторического контекста, кото-

рое обеспечивает превращение замысла в заданный автором мо-

тив. Хореографическое произведение сочетает в себе музыку и 

пластику, изобразительное искусство и ритм движения. Движе-

ние, наделенное смыслом, воплощается в сценическое действие. 

Применяя герменевтический подход в хореографическом 

образовании, мы предполагаем развитие у студентов индивиду-

ального хореографического почерка путем самостоятельного тол-

кования хореографического текста. Рассмотрим это на примере 

учебного пособия Г. П. Гусева «Методика преподавания народ-

ного танца». В данном пособии детально рассмотрен комплекс 

упражнений у станка, а также рассмотрена динамика их развития. 

Движения в уроке рассматриваются с точки зрения педагогиче-

ской целесообразности и подаются с учетом встречающихся оши-

бок. В каждом из 12 разделов данного пособия присутствуют об-

разцы комбинаций на примере определенных народностей. Также 

даны рекомендации изучения упражнений, методика сочинения 

комбинаций и построения уроков. Изучая методику преподавания 

народного танца, студенты формируют профессиональные уме-

ния: хореографический почерк, самоанализ, самооценку собствен-

ных танцевальных композиций, поиск новых форм и нестандарт-

ных решений в процессе создания собственной хореографической 

композиции на основе какого-либо литературного произведения 

или исторического периода. 
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Под хореографической герменевтикой мы подразумеваем 

теоретическую дисциплину, стремящуюся установить смысл и со-

держание, заключённые в хореографических формах. Так, напри-

мер, М. А. Чистякова пишет: «Танцевальные движения происходят 

от основных форм движений тела человека: ходьбы, бега, прыжков, 

скольжений, скачков, поворотов, раскачиваний. Сочетания основ-

ных форм движений превратились со временем в «па» традици-

онных танцев. Описывая движения танца, основное внимание об-

ращается на ритм (как значительно быстрое или медленное 

повторение движений и их варьирование), рисунок (сочетание дви-

жений в композиции), динамику (варьирование размаха и напря-

жённости движений), технику (мастерство выполнений движений, 

уровень владения телом)» [6]. Действительно, для описания смысла 

танца выделяется параметр ритма, но уже в аспекте организации 

тела, чтобы гармонизировать и конкретизировать окружающий 

мир в системе. Мы рассматриваем танец как средство познания и 

самопознания, для описания сущности которого используется 

коммуникативный аспект и психофизическое измерение телесно-

сти как материально-духовной основы. 

Тексты культуры — это сообщения со сложной структурой 

художественного характера, в связи с этим адекватно передать со-

держание произведения на обычном языке невозможно. Таким об-

разом, в невербальном танцевальном языке создаваемые с помощью 

движений, поз, пластики, мимики, костюма, декораций, мелодии, 

темпа, ритма сообщения невозможно пересказать в полной мере. 

Танец усложняется использованием символического языка телес-

ной пластики, телесных метафор, ассоциаций и т. д. В итоге рожда-

ются образы, транслирующие мысли и чувства человека к жизни, 
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обстоятельствам, другим образам. 

Согласно классическим представлениям, с помощью выра-

зительных элементов танцевального образа повествуется исто-

рия. Выразительность образа, создаваемого с помощью телесной 

пластики танцовщика, служит источником художественной ин-

формации. Например, в классическом балете кодирование эстети-

ческого содержимого с помощью эмоций и мыслительных состо-

яний является видом устойчивой кодовой системы. Кроме того, 

язык классического танца является достаточно строгим. Важ-

ными элементами языка современного танца выступают стиль 

танца, образ и составляющие элементы костюма, музыкальное со-

провождение и прочие социальные элементы — манера и куль-

тура речи, статус. 

О. В. Рыжанкова объясняет систему кодов следующим: 

«Такая система кодировки выразительных средств, поражающая 

разнообразие способов передачи мыслей, эмоций и чувств зри-

телю, сложилась в период постмодерна. Она снимает вопрос об 

обусловленности произведений искусства этническими ценно-

стями, так как искусство здесь выступает не выражением духов-

ности, а отражением фрагментарности, неопределённости бытия 

личности» (Цит. по: Рыжанкова О. В. Культурологический анализ 

театра танца постмодерна в XX веке : дис. ... кандидата культу-

рологии : 24.00.01 / Рыжанкова Ольга Владимировна ; Россий-

ский научно-исследовательский институт культурного и природ-

ного наследия имени Д. С. Лихачева. Москва, 2022. 165 с.).  

Традиционная герменевтика относится к истории интер-

претации письменных текстов, особенно в области литературы, 

религии и права. Герменевтика на современном этапе охватывает 
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не только вопросы, связанные с письменным текстом, но и все, что 

связано с процессом интерпретации. К ней относятся вербальные 

и невербальные формы общения, а также аспекты, влияющие на 

общение, такие как предположения, предварительное понимание, 

значение и философия языка и семиотика [7].  

3 Результаты (Results) 

Для формирования индивидуального хореографического 

почерка будущего педагога-хореографа разработан и методически 

обоснован герменевтический подход. Цель данного подхода за-

ключается в интерпретации литературного текста в хореографи-

ческой текст на основе собственных танцевальных умений и 

навыков студента, литературного произведения или историче-

ского периода. 

В качестве методологической дисциплины хореографиче-

ская герменевтика предлагает набор средств для эффективного 

решения вопросов интерпретаций действий человека, текстов и 

других значимых материалов. Современное герменевтическое ис-

следование занимается изучением интерпретации, понимания 

человеческих действий через культурные, социальные, экономи-

ческие и политические институты. 

Проведенное исследование позволило определить, что зна-

чение танца не может быть точным и буквальным, это скорее мно-

гозначная литературная метафора, чем определенное понятие. Тем 

не менее, бессодержательной, неосмысленной хореографии не су-

ществует. Исходя из этого, мы определили понятие «хореографи-

ческая герменевтика»: это не что иное, как истолкование смыслов 

содержания танца — исходная точка для творчества будущего педа-

гога-хореографа. Наряду с поиском содержания хореографической 
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композиции рождается интерпретация, появляется возможность 

работы над образностью танца. Без этого сочинение и исполнение 

хореографического произведения перестает быть творчеством и 

обращается в механический процесс. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Деятельность педагога- хореографа предполагает создание 

художественной концепции своей культурно-досуговой деятель-

ности. Высокий уровень профессиональных компетенций педа-

гога-хореографа является основой для создания чувства нового, 

умения использовать все возможности научного и технического 

прогресса для совершенствования образовательного процесса.  

Основной особенностью хореографической герменевтики 

в высшей школе является интерпретация художественного произ-

ведения либо исторического периода в хореографический текст, 

используя классическую, современную или народную хореогра-

фию, тем самым позволяя педагогу-хореографу создать свой ин-

дивидуальный хореографический почерк. 

Герменевтический подход к значению приобрел особую 

важность и используются во многих академических дисциплинах: 

археологии, архитектуре, исследованиях окружающей среды, меж-

дународных отношениях, политической теории, психологии, рели-

гии и социологии. Философская герменевтика обладает уникальным 

подходом к значению, она связана с природой смысла, понимания 

и интерпретации. Герменевтическая интерпретация в культурно-

досуговой деятельности педагога-хореографа выступает как ана-

литико-синтетическая деятельность личности по творческому 

усвоению информации, предшествующая непосредственному ис-

пользованию этой информации в практической деятельности. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Герменевтический подход позволяет наряду с интерпрета-

цией смысла в рамках различных явлений в ходе интерпретатив-

ных и рецептивных процедур и процессов показать механизм 

этой интерпретации. Важность герменевтического подхода в хо-

реографическом образовании заключается в том, что есть возмож-

ность показать, как интерпретируются смыслы в теоретическом 

знании, эстетической практике, теории, а также зачастую невоз-

можность выхода за рамки смыслопорождения и репрезентации, 

обусловленности ими человеческого мышления и деятельности 

(Шаев Ю. М. Смысл в герменевтике: опыт семиотического ана-

лиза : дис. ... кандидата философских наук : 09.00.01 / Шаев 

Юрий Михайлович ; Волгоградский государственный универси-

тет. Волгоград, 2009. 138 с. : ил.). 

Хореографическая герменевтика в настоящее время пре-

тендует на роль объяснительной априорной схемы, совершен-

ствует и представляет значимый универсальный подход, в рамках 

которого осуществляется, с одной стороны, фиксирование конти-

нуума культурных смыслов, а с другой, представляет диалогиче-

скую парадигму, которая делает возможными их взаимодействие 

и взаимообогащение. Реализация герменевтического подхода к 

хореографическому образованию ведет к присвоению педагогом-

хореографом смысла хореографического источника и расшире-

нию своего самопонимания через понимание другого.  
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CHOREOGRAPHIC HERMENEUTICS 

IN THE PEDAGOGY OF HIGHER EDUCATION  

Abstract 

Introduction. The article discusses the choreographic ed-

ucation of students from the point of view of the hermeneutic 

approach, which implies dialogue in the relationship of the sub-

ject — the teacher-choreographer and the object of choreographic 
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knowledge. The purpose of the study is the methodological 

substantiation of choreographic hermeneutics as a universal the-

ory of creating an individual choreographic style of the future 

teacher-choreographer. 

Materials and Methods. The study includes an analysis of 

theoretical sources on hermeneutics, as well as methods of 

teaching choreographic disciplines. The materials were the work 

of outstanding choreographers of the 20th century.  

Results. A hermeneutical approach is methodically sub-

stantiated, developed and proposed in the educational process, 

aimed at the formation of an individual choreographic style of 

the future teacher-choreographer in his cultural and leisure ac-

tivities. The dance is designed to reveal the special qualities of 

a person, convey the manner of his behavior and methods of in-

terpersonal communication.  

Discussion. Choreographic hermeneutics in higher educa-

tion is an approach used for teaching choreographic disciplines 

at the university. On the basis of the research, a hermeneutic 

approach is discussed to improve the cultural and leisure activ-

ities of the future teacher-choreographer. 

Conclusion. The conclusion is formed that the choreo-

graphic hermeneutics is aimed at organizing the professional 

space of the future teacher-choreographer, with the help of cre-

ating their own choreographic handwriting through the interpre-

tation of literary sources, historical periods, modern time.  

Keywords: Future teacher-choreographer; Choreo-

graphic hermeneutics; Hermeneutic interpretation; Individual 

choreographic handwriting; Choreographic text interpretation; 

Higher school pedagogy; Pedagogical university; Hermeneutics 

Highlights:  

Methodically substantiated and presented a hermeneuti-

cal approach for teaching choreographic disciplines;  

The concept of “choreographic hermeneutics” is defined; 

The components of the hermeneutic approach are pre-

sented; 
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The method of applying the hermeneutic approach is de-

scribed in order to form an individual choreographic style of the 

teacher-choreographer. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УМЕНИЙ АУДИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

Аннотация  

Введение. В статье освещается опыт работы по формирова-

нию умений аудирования у будущих учителей иностранного языка 

на основе аудиолингвальных визуальных опор и уточняются при-

кладные особенности их использования при интеграции в учебный 

процесс. Авторы анализируют эффективность различных аудиолинг-

вальных визуальных опор и обосновывают необходимость их при-

менения для более успешного формирования умений аудирования.  
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Материалы и методы. В качестве основного метода фор-

мирования умений аудирования авторы рассматривают аудиолинг-

вальные визуальные опоры, позволяющие воздействовать когни-

тивно и эмоционально на каналы восприятия аудитивного 

материала у обучающихся. Данные опоры снимают ряд трудностей 

при прослушивании аудитивного текста, облегчают понимание и 

мотивируют будущих учителей к монологическому или диалоги-

ческому высказыванию. 

Результаты. Опыт работы по подготовке будущих учите-

лей иностранного языка позволил обосновать целесообразность 

интеграции аудиолингвальных визуальных опор в традиционный 

процесс обучения для формирования умений аудирования на бо-

лее высоком уровне и для активизации речевых умений.  

Обсуждение. Авторы обобщают результаты контент-ана-

лиза работ ученых по проблеме формирования умений аудирова-

ния в процессе обучения иностранным языкам. Делается вывод о 

важности формирования умений аудирования у будущих учите-

лей иностранного языка в аспекте их подготовки к профессио-

нально-педагогической деятельности и эффективному межкуль-

турному взаимодействию.  

Заключение. Рекомендованные к применению аудиолинг-

вальные визуальные опоры дают возможность не только сформи-

ровать умения аудирования на более высоком уровне, но и позво-

ляют эффективно организовать работу по формированию умений 

монологической и диалогической речи. Дуальный характер 

аудиолингвальных визуальных опор обеспечивает более эффек-

тивную подготовку будущих учителей к профессиональной дея-

тельности.  
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Ключевые слова: умения аудирования; речевые умения; 

будущие учителя иностранного языка; аудиолингвальные визуаль-

ные опоры; сюжетно-смысловая схема; mindmap; коллажирование. 

Основные положения: 

– обоснованы преимущества интеграции аудиолингваль-

ных визуальных опор в традиционный процесс обучения будущих 

учителей иностранного языка;  

– установлено, что систематическое применение аудиолинг-

вальных визуальных опор позволяет более успешно организовать 

работу как по формированию аудитивных, так и речевых умений 

обучающихся; 

– установлено и доказано, что применение вышеназванных 

опор вооружает будущих учителей иностранного языка разнооб-

разным методическим инструментарием, позволяющим разнооб-

разить учебный процесс.  

1 Введение (Introduction) 

На современном этапе развития педагогической науки в об-

ласти преподавания иностранного языка особую значимость при-

обретает обучение аудированию, поскольку это требует предель-

ной концентрации, а также активизации слухового восприятия 

памяти, что приводит к быстрой утомляемости и, соответственно, 

к быстрой потере интереса и снижению мотивации. В связи с этим 

перед преподавателем встает ряд проблем, а именно: определение 

типа аудиотекста, его дидактизация, подбор инструментария, вы-

бор форм работы (групповая, парная, индивидуальная). 

Аудирование представляет собой один из самых сложных ви-

дов речевой деятельности, позволяющий выбрать адекватные формы 

речевого общения в постоянно меняющихся коммуникативных 
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ситуациях. Дуальность аудирования обусловлена, с одной стороны, 

его реактивным, а с другой стороны — рецептивным характером. 

Обучающиеся должны быть в состоянии понимать воспринимае-

мые звуки, формировать из них смысловые комплексы, удерживать 

в памяти определенный вербальный контекст, осуществляя веро-

ятностное прогнозирование. При обучении аудированию выделяют 

три типа понимания аутентичного аудитивного материала: глобаль-

ное понимание, селективное понимание и основное понимание. 

Исходя из поставленных задач следует формировать у обучающихся 

основные умения аудирования, которые включают в себя следую-

щие дидактические задачи, стоящие перед преподавателем: 

– ранжировать полученную информацию по степени важ-

ности; 

– определять основную мысль звучащего аудитивного ма-

териала; 

– воспринимать структуру звучащего текста и устанавли-

вать логические связи между его частями; 

– уметь воспринимать аудитивный материал, озвученный в 

разном темпе и разной длительности, как носителями языка, так 

и иностранцами. 

Будучи самостоятельным видом речевой деятельности, 

аудирование является также рецептивной составляющей диалоги-

ческой речи и отличается реактивностью. От коммуникантов тре-

буется мгновенная реакция на полученный вербальный контент, 

что требует определенных интеллектуальных усилий: анализа и 

синтеза информации, индуктивной-дедуктивной деятельности, 

сравнительно-сопоставительных действий и конкретизации. 
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В процессе восприятия аудитивного материала обучающи-

еся сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных определен-

ными причинами: естественным фоновым шумом, фонетическими 

особенностями говорящего, аудиальными способностями реципи-

ента. Таким образом, аудирование представляет собой комбиниро-

ванный вид речевой деятельности, требующий от педагога владения 

методическим инструментарием, позволяющим максимально эф-

фективно организовать работу с учетом актуального уровня обу-

чающихся.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В процессе обучения как первому, так и второму иностран-

ным языкам для эффективного формирования умений аудирова-

ния у будущих учителей на факультете иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» нами разработан аудитивный тре-

нинг с применением аудиолингвальных визуальных опор. Инте-

грация  аудитивного тренинга в традиционный процесс обучения 

иностранным языкам будущих учителей позволяет сформировать 

необходимый уровень исследуемых умений, так как он позволяет 

погрузить обучающихся в реальный контекст иноязычной речи, 

снять объективные трудности и тем самым способствует личност-

ному включению в аудитивную деятельность. 

Применение аудиолингвальных визуальных опор обуслов-

лено тем фактом, что, согласно общепринятым в лингводидактике 

статистическим данным, человек запоминает 12 % аудитивного 

материала, 25 % визуального, а при комбинированном предъявле-

нии материала, то есть аудитивного и визуального, человек усва-

ивает 65 % содержания. Данные опоры позволяют более детально 
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воспринимать содержание на слух, прогнозировать направление 

мысли говорящего, удерживать в памяти достаточно большой 

объем полученной информации, а также позволяют формировать 

умение мгновенно реагировать на нее. Они разгружают оператив-

ную память, помогают делить содержание на смысловые части, 

уменьшая тем самым нагрузку на слуховой анализатор обучаю-

щегося. 

Виды аудиолингвальных визуальных опор носят разнооб-

разный характер и включают в себя схемы и карты, картинки, ка-

рикатуры и фотографии, даты и цифры, диаграммы и графики, 

ключевые слова и ассоциограммы, способы выделения текста и 

микротексты, лозунги. Применение аудиолингвальных визуаль-

ных опор опирается на чувственное познание, что выступает в ка-

честве дополнительного канала получения информации. Выбор 

аудиолингвальных визуальных опор должен соответствовать 

уровню сформированности умений аудирования, сложности ауди-

тивного материала и коррелировать с учебными целями.  

На разных этапах формирования умений аудирования про-

исходит распознавание лексических единиц поэтапно на всех 

уровнях, а именно на уровне: 

– словоформы; 

– свободного словосочетания; 

– фразы; 

– сверхфразового единства; 

– целого текста. 

Применяемые аудиолингвальные визуальные опоры сни-

мают трудности и помогают распознавать предъявляемый ауди-

тивный материал. Работа с аудитивным материалом традиционно 
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осуществляется в три этапа: дотекстовый, текстовый и послетек-

стовый этапы. На дотекстовом этапе применяемые опоры помо-

гают прогнозировать и концентрировать внимание. На этом этапе 

эффективны такие виды опор, как иллюстрации, комиксы, кари-

катуры, схемы, диаграммы и графики, тезисы и лозунги, заголовки. 

Это позволяет подготовить обучающихся к прослушиванию, про-

гнозировать содержание аудитивного материала, предъявить тема-

тический вокабуляр. 

На текстовом этапе аудиолингвальные визуальные опоры 

являются помощниками для более детального понимания текста: 

обучающимся предлагаются такие виды работы, как заполнение 

таблиц, соотнесение графиков с текстовым материалом, соотне-

сение заголовков с частями текста, расположение частей текста в 

правильном порядке. 

На послетекстовом этапе происходит контроль уровня по-

нимания текста и применяются следующие виды опор: подбор ил-

люстраций и заголовков к аудитивному материалу, создание мен-

тальных карт, творческая разработка коллажа или комикса, 

написание плана, выполнение различных видов тестов по прослу-

шанному аудитивному материалу. 

Аудиолингвальные визуальные опоры можно использовать 

как изолированно, то есть на отдельном этапе работы с аудитив-

ным материалом, так и в комплексе. Рассмотрим более подробно 

некоторые виды аудиолингвальных визуальных опор. 

Сюжетно-смысловая схема предполагает схематическое 

представление воспринятого аудитивного материала, она может 

содержать как отдельные лексические единицы, так и цифры, 

даты, заголовки, рисунки, диаграммы или графики. Заполнение 
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сюжетно-смысловой схемы происходит постепенно на всех эта-

пах работы с аудитивным текстом. Использование данного вида 

опор структурирует отдельные информационные блоки и дает 

обучающимся возможность установить смысловые связи, способ-

ствуя, таким образом, интериоризации лексического материала и 

позволяя подготовить на заключительном этапе продуктивное мо-

нологическое высказывание по прослушанному аудитивному ма-

териалу (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Сюжетно-смысловая схема 

Figure 1 — Plot-semantic scheme 

Mindmap — вид аудиолингвальных визуальных опор, ко-

торый носит комплексный характер и является графическим изоб-

ражением полученной аудитивной информации. Главная мысль 

представляет собой ядро mindmap, более детальная информация 

логически соотносится с ядром с помощью стрелок, которые могут 
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быть выделены разными цветами, а также могут быть использо-

ваны цифры, даты, ключевые слова (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Mindmap по теме «Путешествия» 

Figure 2 — Mindmap on the topic “Travel” 

Следующим видом аудиолингвальных визуальных опор яв-

ляется создание коллажей. Коллаж предполагает наглядное пред-

ставление аудитивного материала, основная и дополнительная 

информация может быть представлена в виде рисунков, фотома-

териалов, карикатур, цитатного материала из песен и художе-

ственной литературы. Смысловые комплексы коллажа помогают 

усвоить содержание аудитивного материала и представляют со-

бой композиционное единство, опираясь на которое обучающиеся 

выстраивают монологическое либо диалогическое высказывание 

по прослушанному материалу в зависимости от поставленных пе-

ред ними учебных задач. 

3 Результаты (Results) 

Подводя итоги практической деятельности на факультете 
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иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет», можно конста-

тировать, что применение аудиолингвальных визуальных опор 

способствует формированию умений аудирования на более высо-

ком уровне. Обучающиеся отмечают, что интеграция вышеназван-

ных опор в учебный процесс снимает первоначальные трудности, 

активирует когнитивные процессы, задействуя разные каналы вос-

приятия, что приводит к ситуации успеха и повышает уровень мо-

тивации к изучению иностранного языка. Кроме того, аудиолинг-

вальные визуальные опоры вооружают будущего учителя иностран-

ного языка широким спектром возможностей для выбора предъяв-

ления аудитивного материала. Преимуществом аудиолингвальных 

визуальных опор является их универсальный характер, позволя-

ющий развивать не только умения аудирования, но и одновременно 

формировать умения диалогической и монологической речи на бо-

лее высоком уровне. На основе аудитивного материала обучающи-

еся могут составлять диалогические и монологические высказыва-

ния по актуальной теме. Кроме того, с помощью аудиолингвальных 

визуальных опор можно организовать дискуссию, круглый стол, 

ролевую игру, деловую игру, телемост. В рамках данных форм ра-

боты перед обучающимися ставится задача: согласиться или не 

согласиться с высказанной позицией, аргументировать свою 

точку зрения и привести контраргументы, постараться прийти к 

консенсусу при решении поставленной проблемы. 

По результатам как промежуточной, так и итоговой атте-

стации можно сделать выводы о более высоком уровне сформи-

рованности умений аудирования и речевых умений.  
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4 Обсуждение (Discussion) 

В современной лингводидактике проблеме формирования 

умений аудирования у обучающихся в процессе обучения ино-

странным языкам уделяется достаточно пристальное внимание. 

Сформированные у обучающихся на должном уровне умения 

аудирования рассматриваются как условие успешного владения 

иностранным языком и его использования в ситуациях повседнев-

ного межкультурного взаимодействия. 

О важности проблемы формирования умений аудирования 

у обучающихся, ее практико-методическом потенциале свиде-

тельствует точка зрения О. В. Барановой, которая подчеркивает, 

что совершенствование этих умений составляет базис для разви-

тия коммуникативной компетенции и функциональной грамотно-

сти обучающихся, а также способствует повышению их познава-

тельной активности [1]. А. М. Дорохова рассматривает эту 

проблему в контексте межкультурного взаимодействия и справед-

ливо отмечает, что ключевым для поликультурного диалога ста-

новится понимание коммуникантами друг друга и их концепту-

альной картины мира, являющейся основой вербального речевого 

поведения [2]. Интересной нам также представляется точка зре-

ния А. А. Коренева и А. А. Митрофановой, которые справедливо 

утверждают, что сформированные на должном уровне умения 

аудирования преподавателей играют большую роль в мотиваци-

онном аспекте обучения иностранному языку, а также в аспекте 

психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды занятия, являясь важнейшим критерием оценки восприни-

маемого уровня профессионального мастерства учителя [3]. Со-

глашаясь с авторами и полностью разделяя их точки зрения, мы 
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полагаем, что систематическая работа по развитию умений ауди-

рования у студентов факультета иностранных языков позволит 

подготовить их к умелому использованию иностранного языка в 

повседневной деятельности как в роли учителя, так и в роли 

участника межкультурного взаимодействия. 

И. Е. Абрамова и Е. П. Шишмолина рассматривают ауди-

рование как один из самых сложных видов иноязычной речевой 

деятельности, поскольку именно аудирование предполагает акти-

визацию внутренних механизмов осмысления иноязычной речи, 

то есть процессов восприятия и понимания речи носителей языка 

на слух [4]. Эта педагогическая позиция подтверждается дан-

ными многолетнего наблюдения за ходом процесса обучения ино-

странному языку в школе и вузе, когда обучающиеся нередко стал-

киваются с определенными трудностями при выполнении заданий 

по аудированию. Эти трудности зачастую связаны с недостаточной 

сформированностью иноязычного вокабуляра обучающихся, а 

также с отсутствием необходимых опор для эффективного выпол-

нения заданий. 

Е. С. Анисимова, Л. В. Воробец и А. В. Щеголева утвер-

ждают, что трудности, которые возникают в процессе обучения 

аудированию, управляемы и могут быть сняты преподавателем. 

По мнению авторов, аудиоматериал воспринимается студентами 

легче и эффективнее, если аудиодорожка не перегружена боль-

шими пластами неизвестного студенту лексического материала, 

темп речи говорящего средний и в записи отсутствуют внешние 

сопутствующие шумы, затрудняющие восприятие содержательной 

информации [5]. Полностью разделяя точку зрения авторов, 

смеем предположить, что внедрение в процесс обучения студентов 
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аудированию аудиолингвальных визуальных опор снимет еще 

большее количество трудностей, которые могут возникнуть при 

выполнении задания и позволит обучающимся организовать ра-

боту еще более продуктивно. Подобной точки зрения придержи-

вается также А. Ю. Широких, по словам которой «психология 

успешного слушания подразумевает, что устные сообщения 

должны быть интересны по теме, соответствовать ситуации и сти-

мулировать активный подход» [6]. 

Указанные выше критерии могут быть соблюдены при ис-

пользовании в обучении аудированию аудиолингвальных визу-

альных опор, поскольку они придают аудиотекстам образность и 

яркость, стимулируют познавательный интерес обучающихся и 

позволяют качественно организовать их учебную деятельность 

через активизацию мышления, воображения, творческого потен-

циала, критического мышления и эмоционального интеллекта. 

Кроме того, аудиолингвальные визуальные опоры могут быть рас-

смотрены как схема, вспомогательный материал для выполнения 

заданий по аудированию, а по мнению Ц. Чжу, «схема помогает 

слушателю учитывать контекст, устранять двусмысленность и де-

лать точные суждения» [7]. Таким образом, использование аудио-

визуальных опор в обучении аудированию позволит обучаю-

щимся избежать двусмысленных трактовок в понимании и 

интерпретации предъявленного аудиоматериала и учесть контек-

стуальные нюансы аудиотекста. 

Д. Хайтао констатирует, что аутентичные аудиовизуальные 

тексты позволяют решить комплекс задач формирования всех ас-

пектов коммуникативной компетенции в аспекте аудирования, по-

гружая обучающихся в языковую среду и способствуя освоению 
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ими фоновых знаний [8]. Мы уверены в том, что подобным обра-

зом могут быть охарактеризованы и аудиолингвальные визуаль-

ные опоры, поскольку они способствуют более глубокому пони-

манию текста и мотивируют обучающихся к освоению фоновых 

знаний через знакомство с содержанием аудиотекста, предложен-

ного к прослушиванию. 

Таким образом, проблема формирования умений аудирова-

ния в процессе обучения иностранным языкам является релевант-

ной для современных лингводидактики и педагогики высшей 

школы. Перманентная и грамотно организованная работа по фор-

мированию умений аудирования у студентов факультета иностран-

ных языков в педагогическом вузе позволит подготовить их к про-

фессионально-педагогической деятельности и эффективному 

межкультурному взаимодействию. 

5 Заключение (Conclusion) 

Повышение уровня требований как к современному педа-

гогу вообще, так и к учителю иностранного языка в частности по-

буждают к дальнейшему поиску путей для более успешного форми-

рования умений аудирования с учетом возможностей современной 

методической науки и психолого-педагогических особенностей 

целевой группы. Обращение к аудиолингвальным визуальным опо-

рам создает хорошие перспективы для решения поставленных за-

дач, так как пробуждает эмоциональный интеллект обучающихся, 

активирует их творческий потенциал, побуждает к активному вза-

имодействию. 

Создание интерактивной коммуникативной среды с помощью 

аудиолингвальных визуальных опор мотивирует обучающихся к 

активизации речевой деятельности, а именно: к диалогическим и 
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монологическим высказываниям, а также к полилогу. Аудиолинг-

вальные визуальные опоры вооружают преподавателя иностран-

ного языка разнообразными формами работы: индивидуальной, 

парной, фронтальной и групповой. Выбор данных форм зависит 

от поставленной учебной цели. 

Применение аудиолингвальных визуальных опор не только 

позволяет формировать аудитивные и речевые умения на более 

высоком уровне, но и обогащает будущих учителей иностранного 

языка знанием методических приемов и форм организации ра-

боты, что способствует более успешной интеграции в будущую 

профессиональную деятельность.  
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PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION  

OF LISTENING SKILLS IN THE PROCESS OF TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES TO FUTURE TEACHERS  

Abstract 

Introduction. The article highlights the experience of 

working on the formation of future foreign language teachers ’ 

listening skills on the basis of audiolingual visual supports and 

clarifies their applied usage features when integrating into the 

educational process. The authors analyze the efficiency of vari-

ous audiolingual visual supports and substantiate the need for 

their use for a more successful formation of listening skills.   

Materials and Methods. As the main method of develop-

ing listening skills, the authors consider audiolingual visual sup-

ports that allow students to influence cognitively and emotion-

ally on the channels of perception of audio material. These 

supports remove a number of difficulties when listening to an 
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audio text, facilitate understanding and motivate future teachers 

to a monologue or dialogic statement.  

Results. Experience in training future foreign language 

teachers made it possible to substantiate the practicability of in-

tegrating audiolingual visual supports into the traditional learn-

ing process to form listening skills at a higher level and to acti-

vate speech skills. 

Discussion. The authors summarize the results of the con-

tent analysis of the works of scientists on the problem of the 

formation of listening skills in the process of teaching foreign 

languages. The conclusion is made about the importance of de-

veloping future foreign language teachers’ listening skills in 

terms of their training for professional and pedagogical acti vi-

ties and effective intercultural interaction.  

Conclusion. The audio-lingual visual supports recom-

mended for use make it possible not only to form listening skills 

at a higher level, but also allow to organize work on the for-

mation of monologue and dialogic speech skills effectively. The 

dual nature of audiolingual visual supports provides more effec-

tive training of future teachers for professional activities.  

Keywords: Listening skills; Speech skills; Future foreign 

language teachers; Audiolingual visual supports; Plot-semantic 

scheme; Mindmap; Collage.  

Highlights:  

The advantages of integrating audiolingual visual sup-

ports into the traditional process of teaching future foreign lan-

guage teachers are substantiated;  

It has been established that the systematic use of audiolin-

gual visual supports allows more successful organization of work 

both on the formation of students’ listening and speech skills; 

It has been established and proven that the use of the 

aforenamed supports equips future foreign language teachers 

with a variety of methodological tools that make it possible to 

diversify the educational process.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО НАВЫКА 

У МАГИСТРАНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Аннотация  

Введение. В статье рассмотрена проблема формирования 

умения аналитически работать с современными научными тек-

стами на всех видах научно-исследовательской практики (учебной, 

производственной, преддипломной). Иностранные магистранты, 

обучающиеся на русском языке, вынуждены преодолевать разного 

рода барьеры в освоении обязательной дисциплины в российском 

вузе. Часто предлагаемые для выполнения задания и заполнение 

итоговых отчетов не понимаются не только иностранными слуша-

телями, но и российскими студентами, так как содержат большое 

количество научных терминов и требуют владения широкими 

фоновыми знаниями в рамках направления исследования. Цель 
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статьи: выявить проблемные точки при прохождении научно-ис-

следовательской практики, описать типичные ошибки, определить 

пути использования разных форм работы, выделить методические 

подходы к реализации требований  научно-исследовательской ра-

боты магистранта. 

Материалы и методы. Материалом исследования явился 

процесс формирования научно-исследовательского навыка у маги-

странтов, для которых русский язык не является родным. При 

сборе и описании результатов анализа использовались описа-

тельно-аналитические, эмпирические, статистические и диагно-

стические методики. Для обоснования выводов применен эмпири-

ческий метод исследования — педагогическое наблюдение. 

Результаты. В статье представлен опыт работы препода-

вателей по формированию научно-исследовательского навыка на 

практике (научно-исследовательская работа (НИР) у магистран-

тов, обучающихся по специальности русский язык как иностран-

ный в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагоги-

ческом университете, Южно-Уральском государственном 

университете. Предложенная форма работы с магистрантами 

направлена на выявление трудностей в продуцировании соб-

ственного научного текста на русском языке, в критическом ана-

лизе статей, монографий, диссертаций по гуманитарным наукам. 

Обсуждение. В статье представлен к обсуждению вопрос о 

направлениях работы с иностранными слушателями на занятиях 

по практике (НИР). Анализ научных работ по проблеме написа-

ния научных работ современными магистрантами подтвердил вы-

сокую актуальность, научную новизну и лингводидактический 

потенциал заявленной темы. 
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Заключение. В результате исследования доказано, что по-

следовательное выполнение действий со вторичными научными 

текстами под руководством преподавателя постепенно формирует 

навык продуцирования сначала небольших научных статей, уст-

ных докладов на научном семинаре, в итоге — самостоятельного 

оригинального научного исследования в жанре выпускной квали-

фикационной работы. 

Ключевые слова: научно-исследовательский навык; 

научно-исследовательская практика; методы работы с научным 

текстом. 

Основные положения: 

– выявлены проблемные вопросы при прохождении 

научно-исследовательской практики всех видов у иностранных 

граждан, обучающихся в России;  

– сделан анализ основных методических подходов к раз-

ным формам работы на научном семинаре; 

– даны методические рекомендации по внедрению успеш-

ных заданий для развития научно-исследовательского мышления 

у магистров из разных стран. 

1 Введение (Introduction) 

Обучение в магистратуре по специальности русский язык 

как иностранный с первых же дней предполагает прохождение 

производственной практики (НИР). Это предусмотрено как рабо-

чей программой, так и учебным планом. О проблемах, которые 

сопровождают иностранных студентов в прохождении научно-ис-

следовательской практики, освоении научного стиля русского языка 

писали З. Б. Аббасова [1], С. В. Вьюгина [2], М. И. Божкова [3], 

И. В. Гаврилова [4].  При этом ученые отмечают, что с подобными 
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трудностями сталкиваются и российские магистранты, проходя-

щие обучение на гуманитарных факультетах. Сложен сам по себе 

метанаучный язык работ, которые необходимо изучить при напи-

сании магистерской работы [5; 6]. Магистрантам трудно класси-

фицировать научные труды по рубрикаторам УДК и ББК, сформу-

лировать ключевые слова, составить клишированный объемный 

текст аннотации, структурировать по смысловым частям материал. 

Вызывают сложности написание тезисов, составление плана, 

представление научного доклада, сопровождающегося интерак-

тивными средствами.  

Приехавшие из разных стран обучающиеся переносят тра-

диционные формы работы с научными текстами на российский 

критический подход к чужому исследованию. Например, в Китай-

ской Народной Республике студенты качественно выполняют ре-

ферирование научной работы, не считая важным указывать все 

ссылки. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Материалом исследования выступили результаты как оч-

ной, так и рассредоточенной работы по формированию научно-

исследовательского навыка у иностранных магистрантов, получа-

ющих российское образование. Базой для педагогического наблю-

дения выступили ведущие университеты, в которых функциони-

руют гуманитарные факультеты. При сборе и описании результатов 

анализа применялись описательно-аналитические, эмпирические, 

диагностические методики, включающие наблюдение, описание, 

беседу, метод сплошной выборки. Обобщение результатов иссле-

дования проводилось на основе логики системного подхода.  
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Ключевой задачей российской системы подготовки квали-

фицированного магистра гуманитарного профиля выступает сти-

мулирование непрерывного научно-исследовательского поиска и 

продуцирование собственных трудов. В связи с этим работа по 

формированию научно-исследовательского навыка у магистран-

тов проводилась на протяжении пяти лет (2018–2023 г. г.). 

3 Результаты (Results) 

Целью первой практики (НИР) является постановка цели 

обучения в магистратуре и задач на весь период обучения. Цель 

обучения в магистратуре — защитить выпускную квалификаци-

онную работу соответствующего уровня. Педагогический экспе-

римент охватывал следующие группы: 

1. Иностранные студенты, обучающиеся в России на рус-

ском языке: 16 магистрантов первого курса (10 арабов, три ки-

тайца, два туркмена, одна американка); 15 человек второго курса 

по специальности «Русский язык в бизнес-коммуникации» (10 ки-

тайцев, четыре араба, один узбек), 12 магистрантов второго курса 

(10 китайцев, два араба) по специальности «Русский как ино-

странный» Южно-Уральского государственного университета.  

2. Китайские магистранты, изучающие русский язык как 

иностранный в педагогическом вузе: 18 магистрантов первого 

курса, восемь человек второго курса филологического факультета 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогиче-

ского университета. 

Практика научно-исследовательской работы содержит се-

минарские занятия, направленные на формирование научного 

мышления, то есть организацию объективности, системности, 

доказательности в исследовательской деятельности. Научно-иссле- 
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довательские семинары призваны помочь сформировать навыки 

исследовательской деятельности, которые помогут самостоя-

тельно провести научное лингвистическое исследование. Научно-

исследовательские семинары направлены на решение организа-

ционных и методических задач, фактически они являются поша-

говой инструкцией, как написать оригинальную выпускную квали-

фикационную работу (ВКР). Именно оригинальность текста ВКР 

зачастую становится проблемой как магистрантов, так и студентов 

бакалавриата, обучающихся по специальности «Русский язык как 

иностранный» (РКИ). Чтобы избежать этой проблемы на этапе 

выхода на защиту, первая практика НИР ставит задачу — позна-

комить магистрантов, во-первых, с требованиями к оригинально-

сти (Положение о проверке ВКР на наличие заимствований — 

плагиат), во-вторых, с библиотечными ресурсами.  

Библиотечные ресурсы открывают магистрантам неогра-

ниченные возможности для знакомства с образцами научных ста-

тей. Для получения доступа к ресурсам студенты регистрируются 

в электронной библиотеке университета и сотрудничающими с 

университетом электронными библиотечными системами (Лань, 

Знаниум). Познакомиться с научными работами в виде статей 

учёных высокого уровня можно с помощью таких интернет пор-

талов как «КиберЛенинка» (Cyberleninka), научная электронная 

библиотека «eLibrary.ru», электронный каталог Российской госу-

дарственной библиотеки (РГБ). 

На первом этапе научно-исследовательской работы сту-

денты магистратуры регистрируются на сайтах научных элек-

тронных библиотек знакомятся с научными трудами по своей спе-

циальности.  
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Знакомство с научными трудами — это не только чтение, 

это сложная работа по осмыслению материала, которая требует 

грамотного конспектирования, реферирования и цитирования. На 

этом этапе обучения проводятся научно-методические семинары 

для наработки и закрепления навыка составления и грамотного 

оформления конспектов, рефератов, цитат научных статей и ссы-

лок на них по межгосударственным стандартам (ГОСТ). 

Итак, иностранным студентам магистратуры требуется 

освоить навыки такой непростой научной деятельности, как ан-

нотирование, реферирование, конспектирование, цитирование, 

оформление ссылок. Все эти компетенции необходимы для ана-

лиза научных трудов, традиционно используемых в теоретиче-

ских главах диссертационного исследования.  

Аннотирование. В первую очередь, необходимо познако-

мить иностранных студентов с традиционной структурой аннота-

ции и свойственными ей речевыми клише: статья посвящена про-

блеме, в статье освещаются вопросы, в статье анализируется, в 

статье рассматриваются варианты, в статье рассмотрены основ-

ные принципы и т. д. Одним из тренировочных упражнений в этой 

теме может быть такое задание: преобразовать активные кон-

струкции в пассивные и наоборот, ср.: 

в статье освещаются вопросы – автор освещает вопросы, 

в статье рассматриваются варианты – автор рассматривает варианты. 

Чтение и анализ аннотаций учебников, учебных пособий, методи-

ческих комплексов, рабочих тетрадей и прочих материалов, кото-

рые используются студентами на занятиях, будет доказательством 

необходимости освоение навыка составления аннотации, так как это 

неотъемлемая часть структуры современного книжного издания.  
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Реферирование. Под рефератом в настоящей работе пони-

мается краткое письменное изложение научной работы. Этот вид 

научной работы имеет четкую структуру и речевые клише, с ко-

торыми необходимо провести дотекстовую работу. Чтобы ино-

странные студенты не подменяли реферативное изложение пере-

сказом, требуется освоить разнообразные клише, свойственные 

реферату, а именно: автор сообщает, автор анализирует, автор 

классифицирует, автор ссылается на труды и т. п.  

Цитирование. При написании собственного научного тек-

ста необходимо соблюдать правила цитирования, введенные те-

перь и на законодательном уровне: «Особой формой фактиче-

ского материала являются цитаты, которые органически 

вплетаются в текст диссертации, составляя неотъемлемую часть 

анализируемого материала. Они используются для того, чтобы 

без искажений передать мысль автора первоисточника, для иден-

тификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения 

и т. д. Цитаты служат необходимой опорой автору диссертации в 

процессе анализа и синтеза информации. Отталкиваясь от их со-

держания, можно создать систему убедительных доказательств, 

необходимых для объективной характеристики обозреваемого яв-

ления. Цитаты могут использоваться и для подтверждения от-

дельных суждений, которые делает соискатель» [7, 33]. Другими 

словами, цитаты в магистерской работе необходимы для прида-

ния объективной характеристики изучаемого языкового факта.  

Оформление ссылок. Библиографические ссылки оформля-

ются после каждой цитаты в квадратных скобках, внутри которых 

указывается номер книги в библиографическом списке или фами-

лия автора, год издания статьи или книги и номер страницы, откуда 
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приводится цитирование. Библиографическая ссылка содержит 

сведения о цитируемом или упоминаемом в тексте магистерской 

работы источнике, которые нужны для его адекватной идентифи-

кации и последующего поиска. Библиографические ссылки оформ-

ляются после каждого цитирования. Цитироваться могут как тра-

диционные книжные издания, статьи, так и электронные источники.  

Умение выполнять перечисленные виды научной работы 

являются не только необходимым условием для получения каче-

ственного результата по окончании магистерской программы, но 

и важной компетенцией, которая необходима специалисту обозна-

ченного уровня. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В рамках темы настоящей статьи можно также говорить о 

различии понятий компетенция и компетентность. В. Д. Шадри-

ков в своей статье «Модель специалиста с высшим профессио-

нальным образованием» пишет:  «Компетентность — это новооб-

разование субъекта деятельности, представляющее собой 

системное проявление знаний, умений, способностей и личност-

ных качеств, позволяющее решать функциональные задачи, со-

ставляющие сущность профессиональной деятельности».  

Таким образом, применительно к специальности магистра-

туры русский язык как иностранный, можно говорить о том, что 

компетентность магистранта кафедры РКИ заключается в зна-

ниях системы русского языка, умениях осознанно прочитывать 

тексты на русском языке и с помощью своего интеллекта и усид-

чивости, любознательности, идеализма, прагматизма (личные ка-

чества исследователя) находить решения в своей традиционной 

для профессии филолога-учёного деятельности. 
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Компетентность формируется, приобретается в процессе 

обучения. «Это приобретение личности, благодаря которому чело-

век может решать конкретные задачи» [8]. Обобщая написанное 

выше, можно утверждать, что компетенция — это знания, умения, 

навыки специалиста, а компетентность — это проявление знаний, 

умений, навыков в работе, в профессиональной деятельности. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент 

на протяжении пяти лет в двух крупных университетах, позволил 

обобщить результаты работы. При прохождении всех видов 

научно-исследовательской практики (учебная, производственная, 

проектная, преддипломная) иностранный гражданин под руко-

водством научного руководителя: 

 – осваивает разные формы работы с научными текстами; 

– учится следовать профессиональной этике в научной 

сфере; 

– знакомится с основами российского законодательства в 

области авторского права; 

– владеет нормами публичной устной научной речи; 

– аргументированно представляет результаты собствен-

ного научного поиска на русском языке в разных жанрах. 

Компетенции и компетентность иностранных магистрантов 

в научной деятельности формируются с помощью осознанного вы-

полнения тренировочных упражнений в аннотировании, рефери-

ровании, конспектировании научных трудов. Упражнения в этих 

видах деятельности помогают сформировать навык, позволяющий 

качественно выполнить и оформить самостоятельное научное ис-

следование — выпускную квалификационную работу по программе 
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подготовки магистров по гуманитарным специальностям, кото-

рые осваиваются ими на иностранном языке (русском). 
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Problems of Formation of Research Skills in Undergradu-

ates of Humanities Faculties  

Abstract 

Introduction. The article considers the problem of devel-

oping the ability to analytically work with modern scientific 

texts in all types of research practice (educational, industrial, 

undergraduate). Foreign undergraduates studying in Russian are 

forced to overcome various barriers in mastering a compulsory 

discipline in a Russian university. The tasks and completion of 

the final reports that are often offered for completion are not 

understood not only by foreign students, but also by Russian 

students, as they contain a large number of scientific terms and 

require broad background knowledge within the framework of 

the research area. Purpose of the article: identify problem points 

in the course of research practice, describe typical mistakes, and 

determine ways to use different forms of work, highlight meth-

odological approaches to the implementation of the require-

ments for the research work of a master student.  

Materials and Methods. The material of the study was the 

process of formation of research skills among undergraduates, 

for whom Russian is not a native language. When collecting and 
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describing the results of the analysis, descriptive-analytical, em-

pirical, statistical and diagnostic methods were used. To sub-

stantiate the conclusions, an empirical research method was 

used - pedagogical observation.  

Results. The article presents the experience of teachers in 

the formation of research skills in the practice of research for 

undergraduates studying Russian as a foreign language at the 

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, South 

Ural State University. The proposed form of work with under-

graduates is aimed at identifying difficulties in producing their 

own scientific text in Russian, in critical analysis of articles, 

monographs, dissertations in the humanities.  

Discussion. The article presents for discussion the ques-

tion of the directions of work with foreign students in the class-

room for the practice of research. The analysis of scientific pa-

pers on the problem of writing scientific papers by modern 

undergraduates confirmed the high relevance, scientific novelty 

and linguodidactic potential of the stated topic.  

Conclusion. As a result of the study, it was proved that 

the consistent performance of actions with secondary scientific 

texts under the guidance of a teacher gradually forms the skill 

of producing, first, small scientific articles, oral presentations at 

a scientific seminar, and, as a result, an independent  original 

scientific research in the genre of final qualifying work.   

Keywords: Research skill; Research practice; Methods of 

working with scientific text.  

Highlights:  

Problematic issues were identified during the passage of 

research practice of all kinds with foreign citizens studying in 

Russia;  

An analysis of the main methodological approaches to 

various forms of work at a scientific seminar was made;  

Methodological recommendations are given on the imple-

mentation of successful assignments for the development of re-

search thinking among masters from different countries.   
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ВУЗЕ  

Аннотация  

Введение. Несмотря на большое число дидактических ис-

следований, проблема самостоятельной работы остается актуаль-

ной. По мнению автора, это прежде всего связано с упрощенным 

пониманием сущности самостоятельной деятельности. И это при 

условии, что объем содержания учебных дисциплин, предлагае-

мых для самостоятельного изучения и усвоения, повышается. Как 

следствие, от уровня самостоятельной работы студентов непо-

средственно зависит успешность предметного обучения. По 

утверждению автора, теория самостоятельной работы нуждается 

в развитии на основе новых концептуальных представлений.  

Материалы и методы. В статье рассматривается самостоя-

тельная работа с позиции интегративно-дифференцированного 

подхода к предметному обучению. Дана количественная оценка 

заданий для самостоятельного изучения содержания курса химии. 

Приведена методика определения уровня самостоятельной работы 
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студентов, в том числе с использованием авторской компьютер-

ной программы. В статье дано описание результатов эксперимен-

тального исследования эффективности разработанной методиче-

ской системы.  

Результаты. Рассматривается авторская система оценива-

ния самостоятельной работы. Дано описание механизма оценива-

ния уровня самостоятельной работы с использованием разрабо-

танных параметров и шкалы их оценивания. Экспериментально 

проверена предлагаемая система организации самостоятельной 

работы студентов при обучении химии в вузе. Полученные в ходе 

педагогического эксперимента данные свидетельствуют о поло-

жительных результатах проведенного исследования. 

Обсуждение. В статье дано обоснование актуальности про-

блемы осуществления самостоятельной работы студентов в пред-

метном обучении. Сформулированы положения концепции само-

стоятельной работы на базе интегративно-дифференцированного 

подхода. Разработана методическая система обучения химии в 

вузе, реализующая выдвинутые концептуальные идеи. Установ-

лено, что для решения проблемы самостоятельной работы студен-

тов взаимосвязь процессов интеграции и дифференциации необхо-

димо рассматривать с позиции дифференционно-интеграционной 

теории развития.  

Заключение. В ходе проведенного исследования оценена 

педагогическая эффективность системы организации самостоя-

тельной работы студентов. Подтверждена гипотеза о том, что 

успешность обучения напрямую зависит от уровня самостоятель-

ной работы, выполняемой студентами в учебном процессе. Дока-

зано, что система оценивания и контроля самостоятельной работы 
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стимулирует активную деятельность студентов, создает условия 

для повышения мотивации  к самостоятельному усвоению пред-

метного содержания. Определена роль преподавателя в организа-

ции процесса обучения химии с использованием различных видов 

самостоятельной работы. 

Ключевые слова: взаимосвязь интегративного и диффе-

ренцированного подхода; дифференционно-интеграционная тео-

рия развития; уровень самостоятельной работы; система оцени-

вания; студенты вуза; химическое образование.  

Основные положения: 

– доказано, что решение проблемы осуществления самосто-

ятельной работы стало возможным при условии использования 

нереализованных взаимосвязей интеграции и дифференциации; 

применения их дидактических эквивалентов в процессе обучения;  

– взаимосвязь процессов интеграции и дифференциации 

следует рассматривать с позиции дифференционно-интеграцион-

ной теории развития;  

– на основе дифференционно-интеграционного принципа 

развития сформулированы теоретические представления о само-

стоятельной работе и условиях ее организации.  

1 Введение (Introduction) 

Самостоятельная работа была и остается основой вузов-

ского обучения, и от того, насколько эффективно владеют ее тех-

нологией студенты, зависит успешность изучения содержания 

учебных дисциплин [1; 2; 3; 4]. Аудиторные занятия не обеспечи-

вают в полном объеме усвоения студентами курса химии, особенно 

при условии значительного их сокращения как по часам, так и по 
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форме. Кроме того, уменьшается количество времени на виды 

контактной работы преподавателя с одним студентом.  

Уровень сложности предлагаемого студентам для самосто-

ятельного изучения химического содержания повышается, а его 

осмысление, не говоря об усвоении, становится возможным лишь 

при условии эффективной самостоятельной работы. Как след-

ствие, организация системной самостоятельной работы студентов 

становится важнейшей задачей преподавателей вузов. Большин-

ство неудач при организации самостоятельной деятельности сту-

дентов связаны с упрощенным представлением о самостоятельной 

работе. Практически не разработан оптимальный метод оценива-

ния непосредственно самой самостоятельной работы. Методики 

оценивания неоднозначны в параметрах оценивания и, как пра-

вило, трудоемки на стадии математической обработки результа-

тов. Существующие методики практически все внимание уде-

ляют продукту самостоятельной работы — приобретаемым 

предметным знаниям и умениям.  

Все предшествующие дидактические исследования само-

стоятельной работы выполнены на основе теории деятельности, 

которая была выбрана в качестве отправной точки для личностно 

ориентированного обучения. Это было вполне оправдано с научной 

точки зрения предшествующими теориями. Однако, в процессе 

практической реализации деятельностного подхода проявляется 

недостающее звено: недостаточно разработано современное теоре-

тическое обоснование, которое могло бы стать основой эффектив-

ной самостоятельной работы студентов. Нет ответа на вопрос: ка-

кую единицу в дидактике представляет самостоятельная работа и 

каков механизм усвоения предметного содержания в процессе ее 
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выполнения. Не являются исключением и работы зарубежных ав-

торов. Западная дидактика не внесла ничего нового в теорию са-

мостоятельной работы, проблемы самостоятельной работы рас-

сматриваются, в основном, на эмпирическом уровне. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Новый взгляд на самостоятельную работу возможен с пози-

ции интегративно-дифференцированного подхода к обучению. В 

таком аспекте самостоятельная работа еще никогда не рассматри-

валась. Для практической реализации этой концепции при обучении 

химии в вузе создан учебно-методический комплекс, характеризу-

ющийся профессиональной направленностью и состоящий из 

следующих функциональных частей: теоретической, эксперимен-

тальной, исследовательской, контролирующей и самоконтролиру-

щей. Так, например, учебное пособие, которое включает комплекты 

тематических заданий для самостоятельной работы по курсу химии.  

Сделан анализ заданий для самостоятельной работы с це-

лью разложения на элементы «ЗУМО» (знания, умения, мысли-

тельные операции). Цена элемента зависит от функциональных 

особенностей, развивающего эффекта, степени сложности приме-

няемых при этом мыслительных операций. Задания для самосто-

ятельной работы дифференцированы по уровню сложности и 

оценены в баллах, рассчитаны их коэффициенты дифференциа-

ции. В результате математической обработки получены данные о 

качестве соответствующих заданий (высокие значения коэффи-

циентов дифференциации). Для низкодифференцированных зада-

ний проведена корректировка в направлении повышения доли бо-

лее сложных элементов. При анализе тематических заданий для 

самостоятельной работы выявлена функциональная зависимость 
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константы дифференциации от уровня сложности элементов 

ЗУМО каждого конкретного задания. 

Создана многоуровневая система оценивания и контроля 

самостоятельной работы студентов, включая требования к видам 

самостоятельной работы, а также параметры и критерии их оце-

нивания. В отличие от традиционного оценивания продуктов са-

мостоятельной работы (предметных знаний и умений), данная си-

стема предполагает оценивание ее процесса, т. е. собственно 

самостоятельной работы. По результатам оценивания самостоя-

тельной работе присваивался определенный уровень и соответ-

ствующая ему шкала значений коэффициента самостоятельной 

работы.  

Положения авторской концепции заложены в учебно-ме-

тодическом комплексе, являющимся не только эффективным сред-

ством самостоятельной работы студентов, но и условием успеш-

ного усвоения курса химии. В учебных и учебно-методических 

пособиях представлено содержание и порядок выполнения само-

стоятельной работы, а также критерии ее оценивания. Создана 

компьютерная программа “Assessment of student’s coursework” 

оценивания самостоятельной работы, которая реализует вычисли-

тельный алгоритм, учитывающий основные пункты и особенно-

сти ее выполнения на примере курсовой работы студентов. 

Проведено экспериментальное исследование уровня само-

стоятельной работы студентов. В ходе исследования сделан срав-

нительный анализ результатов усвоения химии с использованием 

различных видов самостоятельной работы [5].  

3 Результаты (Results) 

Результаты математической обработки полученных данных 
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подтвердили концептуальную идею о том, что коэффициент диф-

ференциации заданий для самостоятельной работы оказывает 

прямое влияние на коэффициент их выполнения. Чем выше коэф-

фициент дифференциации тематического задания, тем большее 

количество студентов приступают к его выполнению и тем выше 

коэффициент выполнения этого задания студентами. Подтвер-

ждена корреляция значений коэффициентов дифференциации и 

коэффициентов выполнения заданий для самостоятельной ра-

боты. Дифференциация заданий позволяет более объективно оце-

нить уровень самостоятельной работы в процессе усвоения хими-

ческого содержания, долей более сложных элементов выделить 

наиболее способных студентов, склонных к научно-исследова-

тельской деятельности.  

Педагогический эксперимент проводился с целью опреде-

ления уровня самостоятельной работы студентов при выполне-

нии реферативной, проектной и курсовой работы. Концептуально 

все три вида самостоятельной работы связаны между собой содер-

жанием. При этом реферативная работа служила точкой отсчета в 

определении первоначального уровня самостоятельной работы. 

Затем студенты переходили к выполнению проектной и курсовой 

работы с нарастающим уровнем сложности. На этом этапе студенты 

использовали учебно-методическое пособие, содержащее пара-

метры и шкалы их оценивания для самостоятельных работ разного 

уровня. При этом, степень самостоятельности студентов значи-

тельно влияла на результаты, так как была включена в параметры 

оценивания. Данная система оценивания обеспечила студентов не 

только ориентирами для самостоятельной деятельности, но и воз-

можностью более объективного самооценивания и самоконтроля. 
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Самоконтроль предполагает определение студентом собственных 

результатов успеваемости в процессе изучения химии и уровня 

самостоятельной работы при выполнении различных ее видов. 

Алгоритм оценивания уровня и качества курсовой работы 

использован при создании компьютерной программы “Asses-

sment of student’s coursework”. Данная программа автоматизирует 

действия по подсчету результатов работы в виде процента каче-

ства ее выполнения и итоговой оценки. Интерес представляет 

функция программы по составлению отчета по параметрам оце-

нивания. Как следствие, студенты имеют возможность вносить 

изменения и дорабатывать курсовую работу с учетом замечаний 

до более высокого уровня. В результате проведенного исследова-

ния получены следующие данные: 

1) на этапе выполнения реферативных работ зафиксирован 

низкий предварительный уровень всех параметров оценивания и 

самостоятельной работы в целом; 

2) отмечена положительная динамика для самостоятельных 

работ с нарастающим уровнем сложности практически для всех 

участников эксперимента [5]. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Решение проблемы самостоятельной работы в предметном 

обучении возможно только в направлении развития ее теории. И 

это развитие связано с методологией интегративно-дифференци-

рованного подхода.  

Взаимосвязь процессов интеграции и дифференциации 

необходимо рассматривать с позиции дифференционно-интеграци-

онной теории развития Н. И. Чуприковой [5]. Согласно этой тео-

рии, развитие — это изменение, происходящее при сохранении 
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интегративной основы системы, обусловленное динамическими 

соотношениями процессов дифференциации и интеграции, веду-

щими к структурным преобразованиям системы в направлении от 

форм (состояний) относительно глобальных и малодифференци-

рованных к формам (состояниям) все более дифференцирован-

ным и иерархически связанным [6].  

Универсальный дифференционно-интеграционный закон 

развития подразумевает, что всегда развивается некоторое исход-

ное целое, которое по мере развития становится все более внут-

ренне дифференцированным. Смысл этого закона совпадает с ве-

дущим тезисом Я. А. Коменского: обучение и воспитание должны 

сообразовываться с природой развития познания, а ее суть состоит 

в том, что природа начинает свою образовательную деятельность 

с самого общего и кончает наиболее частным [7; 6]. 

Дифференционно-интеграционный принцип развития ле-

жит в основе построения методической системы организации са-

мостоятельной работы студентов при обучении химии в вузе. Инте-

грация и дифференциация представлены в методической системе 

как единство многообразного. Самостоятельная работа непосред-

ственно связана с развитием личности студента, в свою очередь, 

развитие личности обуславливает совершенствование самостоя-

тельной работы. Методическая система построена на принципе те-

матической внутри- и междисциплинарной интеграции и открыто-

сти темы, отсутствия четко заданных границ изучения ее 

содержания, углубления специализации, а, следовательно, диффе-

ренциации. Самостоятельная работа рассматривается только как 

деятельность студента, а роль преподавателя сводится к мотива-

ционному тренингу самостоятельной работы [8].  
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В дидактической литературе описаны признаки собственно 

самостоятельной работы, к ним относится наличие: специально 

организованной деятельности, технологии процесса учения и ре-

зультатов деятельности [9; 10]. Однако, знание этих признаков еще 

не обеспечивает ее эффективную организацию. Чтобы самостоя-

тельная деятельность имела результаты, она должна быть концеп-

туально, инструментально и технологически обеспечена, в том 

числе через систему контроля собственно самостоятельной ра-

боты. Многоуровневая система оценивания и контроля содержит 

математические критерии, позволяющие количественно оценить 

уровень дифференциации каждого пункта самостоятельной ра-

боты студентов.  

5 Заключение (Conclusion) 

Сформулированы и обоснованы теоретические представ-

ления о самостоятельной работе в аспекте дифференционно-ин-

теграционной теории развития. Рассмотрение самостоятельной 

работы на базе новой методологии выводит ее на новый категори-

альный уровень и, как следствие, способствует дальнейшему раз-

витию ее теории. При условии понимания самостоятельной ра-

боты как универсальной компетенции, самостоятельная работа 

становится функцией процесса и все внимание уделяется способам 

и механизмам достижения ее результатов. Раскрыты закономерно-

сти и механизмы самостоятельной работы студентов в обучении 

химии. Предложенная система организации самостоятельной ра-

боты способствует практической реализации заложенных в кон-

цепции методических идей. А собственно самостоятельная ра-

бота приобретает возможность адаптации к условиям обучения 

студентов в вузе. 
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Определены дидактические условия, при которых функ-

ция управления процессом обучения переходит от преподавателя 

к студенту. В связи c этим решающее значение приобретает моти-

вация и форма контроля за самостоятельной деятельностью с 

включением результатов контроля в показатели текущей и итого-

вой успеваемости. Все это в совокупности делает самостоятельную 

работу показателем качества профессионального обучения в вузе.  

Разработанная система самостоятельной работы студентов 

проверена экспериментальным путем. Результаты исследования 

показали положительную корреляцию между сформированным 

уровнем самостоятельной работы и созданными условиями ее ор-

ганизации. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WHILE 

TEACHING CHEMISTRY AT THE UNIVERSITY 

Abstract 

Introduction. Despite the large number of didactic stud-

ies, the problem of independent work remains relevant. Accord-

ing to the author, this is primarily due to a simplified under-

standing of the essence of independent activity. And this is 

provided that the volume of the content of academic disciplines 

offered for independent study and assimilation increases. As a 

result, the success of subject-based learning directly depends on 

the level of independent work of students. According to the au-

thor, the theory of independent work needs to be developed on 

the basis of new conceptual ideas.  

Materials and Methods. The article considers independent 

work from the perspective of an integrative-differentiated ap-

proach to subject-based learning. A quantitative assessment of 

tasks for self-study of the content of the chemistry course is 

given. The method of determining the level of independent work 
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of students, including using the author's computer program, is 

given. The article describes the results of an experimental study 

of the effectiveness of the developed methodological system. 

Results. The author's system of evaluation of independent 

work is considered. The description of the mechanism for as-

sessing the level of independent work using the developed pa-

rameters and the scale of their assessment is given. The pro-

posed system of organizing independent work of students in 

teaching chemistry at a university has been experimentally 

tested. The data obtained during the pedagogical experiment in-

dicate the positive results of the study.   

Discussion. The article substantiates the relevance of the 

problem of independent work of students in subject-based learn-

ing. The provisions of the concept of independent work on the 

basis of an integrative-differentiated approach are formulated. 

A methodical system of teaching chemistry at a university has 

been developed, implementing the conceptual ideas put forward. 

It is established that in order to solve the problem of students' 

independent work, the relationship between the processes of in-

tegration and differentiation must be considered from the per-

spective of the differentiation-integration theory of develop-

ment. 

Conclusion. In the course of the study, the pedagogical 

effectiveness of the system of organizing independent work of 

students was evaluated. The hypothesis is confirmed that the  

success of learning directly depends on the level of independent 

work performed by students in the educational process. It is 

proved that the system of assessment and control of independent 

work stimulates the active activity of students, creates condi-

tions for increasing motivation for independent assimilation of 

subject content. The role of the teacher in the organization of 

the chemistry teaching process using various types of independ-

ent work is determined. 

Keywords: Interrelation of integrative and differentiated 

approach; Differentiation-integration theory of development; 
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Level of independent work; Assessment system; University stu-

dents; Chemical education. 

Highlights:  

It is proved that the solution of the problem of independent 

work became possible under the condition of the use of unreal-

ized interrelations of integration and differentiation; the use of 

their didactic equivalents in the learning process;  

The interrelation of integration and differentiation pro-

cesses should be considered from the perspective of the differ-

entiation-integration theory of development; 

On the basis of the differentiation-integration principle, 

theoretical ideas about independent work and the conditions of 

its organization are formulated. 
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность изучения гос-

ударственно-конфессиональных отношений в истории России в 

качестве научно-методического сопровождения дисциплины «Ос-

новы государственной политики в сфере межэтнических и меж-

конфессиональных отношений» модуля воспитательной деятель-

ности ФГОС ВО. Цель статьи — обосновать воспитательный 

потенциал курса «Государственно-конфессиональные отношения 

в истории России». 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной проблеме вос-

питания патриотизма, гражданской идентичности, духовно-нрав-

ственных ценностей в преподавании дисциплин исторического 

содержания. 
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Результаты. На основе содержания курса «Государ-

ственно-конфессиональные отношения в истории России» обос-

новывается возможность патриотического воспитания студентов 

педагогического вуза в рамках реализации воспитательного мо-

дуля образовательных программ всех направлений педагогиче-

ского образования. Доказывается положение о том, что знание ис-

тории взаимоотношений Российского государства и религиозных 

организаций способствует осмыслению студентами исторически 

сложившихся духовно-нравственных ценностей, политико-куль-

турных, религиозных, национальных традиций, формирует чув-

ство гражданской идентичности и патриотизма. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью изу-

чения курса является реализация задач, поставленных перед рос-

сийским образованием в деле воспитания студенческой молодежи. 

Заключение. Делается вывод о том, что результатом изучения 

истории взаимоотношений государства и конфессий в истории Рос-

сии станут не только развитие мировоззренческих убеждений сту-

денческой молодежи, формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, но и подготовка будущих учителей к профессиональ-

ной деятельности в полиэтнической и поликультурной образова-

тельной среде. 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспита-

ние студентов; государственно-конфессиональные отношения в 

истории России; студенческая молодежь; ЮУрГГПУ. 

Основные положения: 

– обоснована актуальность патриотического воспитания 

молодежи в современных условиях; 

– определен понятийный аппарат воспитательного процесса, 
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современная правовая основа обеспечения функционирования си-

стемы патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

– представлены возможности изучения истории государ-

ственно-конфессиональных отношений в истории России в реали-

зации задач патриотического воспитания студенческой молодежи;  

– воспитательным потенциалом обладают такие составля-

ющие курса, как героико-патриотические страницы в истории госу-

дарственно-конфессиональных отношений, региональная состав-

ляющая курса, а также научно-исследовательская работа студентов. 

1 Введение (Introduction) 

Патриотическое воспитание для всех времен и народов вы-

ступает основой укрепления государственности, которая при-

звана способствовать укреплению национальной безопасности, а 

также консолидации общества. Однако на протяжении последних 

десятилетий характерными для значительной части российской 

молодежи становятся такие явления, как негативизм, цинизм, не-

уважительное отношение к государству, приоритет материальных 

ценностей над духовными, отсутствие какой-либо политической 

позиции, возрастающее безразличие и, как следствие, — вопию-

щее незнание истории своей страны.  

Согласно данным исследований среди молодежи, прове-

денных Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) по заказу Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи», среди молодых граждан в воз-

расте от 14 до 35 лет доля патриотов составляет 77 %. Вместе с 

тем безусловными патриотами считают себя 27 % участников 

опроса, а 13 % не относят себя к патриотам. Несколько выше доля 
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патриотов среди людей в возрасте 29–31 лет и 32-35 лет (по 82 % 

соответственно). А ниже – среди младших возрастных групп: 70 

% опрошенных в аудитории 14-16 лет и 72 % – в аудитории 17–19 

лет. Примечательно, что около трети молодых россиян (30 %) 

признали, что не проявляют открыто патриотические чувства, т.е. 

не поют гимн Российской Федерации, не защищают государство 

в спорах и дискуссиях, не носят одежду с патриотической симво-

ликой и т.п. Кроме того, среди молодежи довольно высока доля 

тех, кто предпочел бы уехать из страны, имея такую возможность 

— 27 % (35 % для молодых людей в возрасте 14–16 лет) [1]. 

С этими данными коррелируются результаты исследова-

ния, проведенного в 2022 г. Координационным центром по повы-

шению эффективности формирования у молодежи гражданской 

позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогиче-

ского университета совместно с Центром профилактики религиоз-

ного и этнического экстремизма в образовательных организациях 

МПГУ. Было опрошено 1698 студентов 1–5 курсов очной формы 

обучения десяти вузов РФ шести Федеральных округов. В ходе 

опроса, в частности, выявлено, что каждый второй молодой чело-

век гордится Россией и тем, что живет в такой стране. В то же 

время 41,5 % респондентов отметили: «... мне все равно, в какой 

стране я буду жить, главное, чтобы было комфортно мне и моим 

близким». Не являются важными для студентов и такие ценности, 

как общественная и политическая активность, желание путеше-

ствовать по своей стране (Жуков А. А. Доклад директора Коорди-

национного центра ЮУрГГПУ [Электронный ресурс] // заседание 

Межведомственной комиссии по вопросам противодействия 
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проявлениям экстремизма на территории Челябинской области. 

Челябинск, 2023 (13 марта). 

Статистика показывает, что, несмотря на позитивные тен-

денции, патриотическое воспитание граждан остается первосте-

пенной задачей государства и общества, а развитие патриотизма, 

гражданственности и формирование патриотической культуры в 

молодежной среде становится стратегическим приоритетом наци-

ональной безопасности России. В связи с этим проблема патрио-

тического воспитания молодого поколения страны выдвигается на 

первый план и становится наиболее значимой для современного 

российского общества и российского государства. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Важнейшим направлением государственной политики в 

области образования становится превращение образовательных 

организаций всех уровней в общественные институты, обеспечи-

вающие патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Данная идея находит подтверждение в содержании основных до-

кументов, регламентирующих образовательный процесс.  

Новая редакция Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» утверждает, что образование — это еди-

ный целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-

ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-

ческого, физического и (или) профессионального развития чело-

века, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов [2. Статья 2]. 
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В качестве одного из принципов государственной поли-

тики в сфере образования Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» обозначает: гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоува-

жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности» [2. Статья 3]. 

С 1 января 2021 г. под эгидой Министерства просвещения 

РФ в рамках национального проекта «Образование» работает Феде-

ральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». Проект направлен на обеспечение функционирова-

ния системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспи-

тательной работы в образовательных организациях общего и 

среднего профессионального образования, проведению меропри-

ятий патриотической направленности. За счет мероприятий про-

екта к концу 2024 года 24 % граждан Российской Федерации будут 

вовлечены в систему патриотического воспитания [3]. 

Таким образом, важнейшей целью современного отече-

ственного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 
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Государственный заказ в первую очередь адресован системе 

высшего педагогического образования, задача которого сегодня 

состоит в подготовке не только профессионала — будущего учи-

теля, но и богатой духовно-нравственной личности, патриота и 

гражданина своей страны, способного не только транслировать 

полученные знания, но и обладать такими качествами личности, 

которые должны стать примером для обучающихся общеобразо-

вательной школы и учреждений среднего профессионального об-

разования. Именно в период студенчества формируется ценност-

ная и профессиональная ориентация, молодые люди включаются 

в процесс активного поиска мировоззренческих, нравственных, 

педагогических и психологических решений, именно в вузе за-

кладываются основы тех качеств специалиста, с которыми он 

вступит в новую для него сферу профессиональной деятельности. 

Проблеме подготовки будущего учителя не только как про-

фессионала, знающего свой предмет, но и богатой духовно-нрав-

ственной личности, патриота и гражданина своей страны посвя-

щено немало современных исследований» [4-8]. В связи с этим 

актуальной и все еще дискуссионной темой для современной пе-

дагогической науки является определение категорий патриотизм 

[9; 10; 11], патриотическое воспитание, духовно-нравственное вос-

питание [12–18]. 

Авторы приводят различные трактовки понятия патрио-

тизма, патриотического воспитания и его составляющих. Однако 

исследователи в целом едины во взгляде на патриотизм как на важ-

нейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и 

духовный, нравственный, культурный, исторический и другие 

компоненты. Патриотизм выступает в единстве духовности, граж- 
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данственности и социальной активности личности, осознающей 

свою нераздельность, неразрывность с Отечеством: «Патриотизм — 

нравственное чувство, включающее любовь к Родине, уважение к 

ее законам и традициям, преданность своему Отечеству, стремле-

ние служить его интересам, осознанную готовность человека свя-

зать свое личное будущее с будущим своей страны и действовать 

во благо Родины, народа, государства» [1, 9]. 

Обучение и воспитание — это единый целенаправленный 

процесс. Патриотическое воспитание студентов осуществляется 

в значительной степени во время учебного процесса. Именно по-

этому с 2022–2023 учебного года в педагогических вузах страны 

в рамках единого образовательного пространства педагогического 

образования («Ядро высшего педагогического образования») при-

казом Минобрнауки России от 19.07.2022 № 662 внесены измене-

ния во все ФГОС ВО (уровень бакалавриат, специалитет). В части 

дисциплины «История России» увеличена трудоемкость про-

граммы до 4 зачетных единиц, при этом объем контактной работы 

с преподавателем должен составлять не менее 80% трудоемкости 

в очной форме обучения. В соответствии с письмом Министер-

ства науки и образования России от 08.08.2022 № МН-11/965-ГГ 

и на основании рекомендаций Министерства просвещения Рос-

сии в образовательные программы высшего образования внедрен 

образовательный модуль «Великая Отечественная война: без 

срока давности». Целью освоения модуля является формирование 

у обучающихся общероссийской гражданской идентичности на 

основе защиты исторической правды, сохранения исторической 

памяти, противодействия попыткам фальсификации истории Ве-

ликой Отечественной войны. 
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Каждая образовательная программа ФГОС высшего обра-

зования содержит также Модуль воспитательной деятельности, 

предназначенный для формирования у обучающихся компетен-

ций в сфере воспитательной деятельности в образовании, разви-

тия способности творчески действовать и применять знания и 

умения в многообразии изменяющихся воспитательных ситуаций 

и контекстов. 

3 Результаты (Results) 

В составе Модуля воспитательной деятельности зафикси-

рована в том числе такая дисциплина, как «Основы государственной 

политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отно-

шений». Важным и необходимым научно-методическим сопровож-

дением данной дисциплины, на наш взгляд, является курс «Госу-

дарственно-конфессиональные отношения в истории России». 

Методологической основой курса является цивилизацион-

ный подход. Российское государство на протяжении веков объ-

единяло множество народов, относящихся ко всем существую-

щим типам цивилизаций. Цивилизационной особенностью России 

является роль православия в ее истории. Исторически сложилось 

так, что именно Русская православная церковь на протяжении ве-

ков являлась опорой государства — в духовной, социальной, по-

литической, культурной жизни. Это обстоятельство давало и дает 

основание для многих исследователей — видеть в России циви-

лизацию православную [19; 20; 21]. Однако концепт «православ-

ной цивилизации» не является устоявшимся и часто вытесняется 

другими концептами, в частности «русской цивилизацией» [22, 

78]. Мы придерживаемся вывода Л. И. Семенниковой о том, что 

Россия — это особый, исторически сложившийся конгломерат 
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народов, относящихся ко всем существующим типам цивилиза-

ций, объединенных мощным государством. Все народы, живущие 

в России, исповедуют ценности, которые, как считает ученый, не 

способны к сращиванию, синтезу и интеграции. Они несводимы к 

русскому. Россия не имеет социокультурного единства, целостности. 

Наша страна на протяжении столетий сохраняла и приумножала 

социокультурный и духовный плюрализм [23, 12]. Такой подход, 

на наш взгляд, позволит объективно показать роль и вклад каж-

дого народа, каждой религии в формирование духовных ценностей 

нашей страны в целом, сформировать чувство патриотизма и граж-

данской идентичности сегодняшнего молодого поколения России. 

Материал курса изложен согласно проблемно-хронологи-

ческому принципу — с момента зарождения Русского государства 

и до конца ХХ века. Эволюция взаимоотношений государственно-

конфессиональных отношений в истории России соответствует 

общепринятым этапам развития Российской государственности. 

Проблемно-хронологический подход позволяет раскрыть особен-

ности взаимоотношений власти и религиозных структур в каж-

дом из этапов становления и развития государственности. 

В основе государственно-конфессиональных отношений 

лежат законодательно закрепленные представления о месте рели-

гии и Церкви, конфессиональных центров в жизни общества в ту 

или иную эпоху исторического развития. Исторические документы 

от Уставов великих князей Владимира и Ярослава до Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 1997 

года — Указы, законы, приказы, акты, постановления, конституции 

советского времени составляют основную источниковую базу при 

изучении государственно-конфессиональных отношений в России. 
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Безусловно, для того чтобы в полном объеме представить харак-

тер взаимоотношений власти и Церкви в тот иной период истории 

страны, необходимо привлечение и других источников: архивных 

материалов, воспоминаний участников и свидетелей этого про-

цесса и др. 

Свидетельства определенной исторической эпохи позво-

ляют проследить эволюцию церковной (вероисповедной) поли-

тики) власти, определить характер и этапы государственно-кон-

фессиональных отношений в истории страны. Так, до начала XX 

века православие являлось государственной религией России, в 

отношении других религий проводилась политика христианиза-

ции, зачастую насильственно. Лишь в 1773 г. Указ Святейшего 

Синода «О терпимости всех вероисповеданий …», запрещавший 

православному духовенству вмешиваться в дела других конфес-

сий, положил начало политике веротерпимости в России. Рефор-

мирование политического строя в начале ХХ века положило 

начало и изменениям вероисповедной политики российской вла-

сти – от провозглашения веротерпимости в Указах и Манифесте 

Николая II до декларирования принципов свободы выбора граж-

данами любой религии в законе Временного правительства «О 

свободе совести» от 14 июля 1917 г. Однако только пришедшие к 

власти большевики не только декларировали принцип свободы 

совести и отделения церкви от государства в декрете «Об отделе-

нии церкви от государства и школы от церкви» 1918 г., но и реа-

лизовали его. С осени 1917 г. в России утверждается атеистиче-

ская идеология атеистического государства. 

Изучение исторических правовых документов носит не 

только познавательный характер. Гражданское воспитание в про- 
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цессе изучения документов по истории государственно-конфес-

сиональных отношений заключается и в формировании соответ-

ствующего отношения к праву, оценке его роли в истории страны, 

способствует в целом воспитанию правовой культуры молодых 

людей. 

Большее внимание в процессе изучения истории государ-

ственно-конфессиональных отношений уделяется взаимоотноше-

ниям российской власти и Русской православной церкви. Важ-

нейший рубеж в истории нашего Отечества - Крещение Руси — 

ознаменован принятием христианства в качестве государствен-

ной религии раннефеодального государства. Русь объединилась в 

единое государство не только под единой властью Великого Ки-

евского князя, но и под властью единой идеи. Идея единого Бога-

Вседержителя освящала авторитет власти великого князя, прида-

вала ей, тем самым, дополнительную легитимность. Это событие 

оказало глубокое влияние на все последующее развитие страны - 

ее государственности, геополитической ориентации, культуры. 

Русская церковь служила фактором национально-государ-

ственной консолидации в период феодальной раздробленности. 

Именно политический выбор Церкви - связать свою судьбу с Се-

веро-восточной Русью в XIV веке - предопределил начало форми-

рования единого централизованного государства с центром в 

Москве. Позиция главы Церкви патриарха Гермогена в условиях 

отсутствия или бездействия светской власти в начале XVII века 

способствовала преодолению кризиса русской государственно-

сти, его имя сделалось знаменем национальной освободительной 

борьбы против иноверцев-латинян за веру предков. И в последу-

ющие столетия Православная церковь, несмотря на фактическое 
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подчинение государству и обюрокрачивание ее деятельности, 

оказывала существенное влияние на внутреннюю и внешнюю по-

литику власти. Выполняя ряд политических, идеологических 

функций, фактически превратившись в XIX веке в главное идео-

логическое орудие «охранительства» существующих порядков, 

Российская православная церковь оставалась религией миллио-

нов, национальной религией. Это отношение народа к правосла-

вию и к его носительнице — Церкви активно проявилось в совет-

ский период истории страны. Несмотря на гонения, прямые 

репрессии и зигзаги церковной политики советского государства, 

Церковь сумела выжить, сумела сохранить веру для новых поко-

лений и начать путь возрождения в конце 1980-х годов. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Отношения власти и Православной церкви всегда были 

стержнем церковной политики государства и накладывали отпе-

чаток на формирование и характер его отношений с другими кон-

фессиями, оказывали влияние на вероисповедную политику рос-

сийского государства в целом. Политика терпимости к иным, 

неправославным конфессиям, декларированная в конце XVIII 

века Екатериной II, обусловила сохранение и развитие ценностей 

ислама, буддизма, иудаизма на обширных территориях Россий-

ской империи. Мусульмане, представители самой массовой после 

православия религии в России с момента создания в 1788 г. по 

Указу Екатерины II Оренбургского магометанского Духовного со-

брания получили собственную конфессиональную организацию. 

С середины XIX века формируется традиционная буддийская сан-

гха, и в XX век буддизм вступил уже как организованная конфес-

сия. В 1920-е годы появляются религиозные центры различных 
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направлений протестантизма.  

Однако с конца 1920-х годов в стране разворачивается, по 

сути, политическая война с религией, духовенством, верующими. 

К концу 30-х годов отношения между советским государством и 

религиозными организациями достигли той критической точки, за 

пределами которой само понятие «отношения» лишалось содержа-

ния. Лишь начавшаяся Великая Отечественная война и ярко выра-

женная патриотическая позиция традиционных религий заставила 

советское государство кардинальным образом изменить свою ве-

роисповедную политику. И в последующие десятилетия советская 

власть была вынуждена признать право на существование рели-

гиозных организаций и религиозной веры как мировоззрения. 

Знание истории религий в стране, истории государственно-

конфессиональных отношений, особенностях их эволюции спо-

собствует не только развитию предметной компетенции, но и фор-

мирует уважительное отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям Отечества. Усилить этот воспитательный 

ресурс возможно, привлекая внимание студентов к героическим 

страницам этой истории как к героическим поступкам конкрет-

ных людей, так и к проявлениям массового героизма представи-

телей той или иной конфессии. 

Известно, что в годы наполеоновского нашествия предста-

вители многочисленных исламских народов внесли свой вклад в 

победу над французской армией. Мусульманские полки и эскад-

роны принимали участие в освобождении Москвы, сражались в 

заграничных походах, дойдя до Парижа. 

Особенно яркой страницей проявления патриотизма всех 

традиционных конфессий в стране явились, безусловно, годы 
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Великой Отечественной войны. Первой о своей позиции уже 22 

июня 1941 года заявила Русская православная церковь устами главы 

патриаршего местоблюстителя патриарха Сергия. Вскоре о своей 

патриотической позиции заявили представители мусульманского 

духовенства на своем съезде в мае 1942 г.; глава старообрядческой 

общины архиепископ Иринарх, буддийская община, руководство 

евангельских христиан и баптистов. Религиозные центры и об-

щины оказали весьма ощутимую материальную помощь, передав 

миллионы рублей в фонд помощи Красной армии. На средства ве-

рующих были созданы танковая колонна имени Дмитрия Донского, 

авиационная эскадрилья имени Александра Невского, танковые ко-

лонны: «Пионер Туркменистана», «Комсомолец Туркменистана», 

«Колхозная молодежь Туркменистана», «Народный учитель Турк-

менистана». Духовенство развернуло широкую пропагандистскую 

работу среди верующих, находящихся на оккупированных терри-

ториях. Сотни представителей православных, старообрядцев, му-

сульман и буддистов были награждены орденами и медалями.  

Изучение героических страниц в истории российских кон-

фессий способствует реализации главной задачи — формированию 

у студентов чувства патриотизма, гражданственности, ценностного 

отношения к своей истории, становлению модели нравственного 

поведения в будущей профессиональной деятельности. Включение 

в курс истории государственно-конфессиональных отношений 

региональной составляющей также обладает мощным воспита-

тельным ресурсом. В первую очередь это, безусловно, знание, кото-

рое позволяет включить историю родного края, историю конфессий 

региона в общеисторический процесс эволюции государственно-

конфессиональных отношений. Понимание соопричастности исто- 
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рии малой Родины к героическим страницам общей истории 

страны питает чувство гордости, любви к родному краю. Особенно 

актуально обращение к истории жизнедеятельности конфессий в 

полиэтническом регионе, знание истоков традиций, обычаев, ду-

ховных ценностей народов, его населяющих, воспитывает чувство 

уважения, содействует выработке духовно-нравственных, цен-

ностных ориентиров студенческой молодежи. Формирование таких 

качеств на основе объективного знания подготовит будущих учи-

телей к работе условиях многонационального и многоконфессио-

нального коллектива обучающихся и родителей в общеобразова-

тельных школах, что, на наш взгляд, будет способствовать бесконф-

ликтному взаимодействию представителей разных конфессий и 

этносов в обществе. 

Эффективным средством воспитания патриотизма может 

стать научно-исследовательская деятельность студентов по пред-

ложенным темам курса истории государственно-конфессиональ-

ных отношений. Работа с архивными документами, с мемуарной 

литературой, интервьюирование участников событий, — все это 

формы самостоятельной исследовательской деятельности, кото-

рые приобщают студентов к решению актуальных научных про-

блем истории, формируют социально значимые умения и навыки, 

развивают их творческие способности. Воспитательный потен-

циал научной работы заключается в выработке в процессе работы 

над тем или иным проектом собственной гражданской позиции по 

отношению к историческому событию, развитию умения проти-

вопоставить объективное знание различным фальсификациям и 

историческим мифам.  
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5 Заключение (Conclusion) 

В современных условиях воспитательная работа в вузе яв-

ляется одним из ключевых направлений российского образования, 

целью которого является формирование гражданина своего Оте-

чества, готового к преобразованию края и Родины в русле тради-

ций, духовных ценностей и нравственных идеалов населяющих 

ее народов. 

Знание истории своей страны, взаимоотношений государ-

ства и религиозных объединений, исторических традиций нашей 

страны, сложившихся в условиях полиэтноконфессионального 

пространства, приобщает студентов к общечеловеческим ценно-

стям, к духовному и культурному наследию. При этом студент яв-

ляется не только объектом педагогического воздействия, но и 

субъектом поиска ответов на сложные вопросы истории и совре-

менности. Умение оперировать историческими сведениями отли-

чает патриота и является одним из категориальных признаков пат-

риотизма. Результатом освоения и осмысления исторически 

сложившихся политических, культурных, религиозных, нацио-

нальных традиций, нравственных и социальных установок станут 

развитие мировоззренческих убеждений студенческой молодежи, 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, а также 

подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности 

в полиэтнической и поликультурной образовательной среде.  
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THE ROLE OF STUDYING STATE-CONFESSIONAL 

RELATIONS IN THE HISTORY OF RUSSIA 

IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENT YOUTH 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

studying state-confessional relations in the history of Russia as 

a scientific and methodological support for the discipline “Fun-

damentals of state policy in the field of interethnic and interfaith 

relations” of the educational activity module of the Federal State 

Educational Standard of Higher Education. The purpose of the 

article is to substantiate and reveal the educational potential of 

the course “State-confessional relations in the history of Russia.  

Materials and methods. The main methods of research are 

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

cation of patriotism, civic identity, spiritual and moral values in 

the teaching of disciplines of historical content. 

Results. Based on the content of the course “State-confes-

sional relations in the history of Russia”, the possibility of patri-

otic education of students of a pedagogical university is substan-

tiated as part of the implementation of the educational module of 

educational programs in all areas of pedagogical education. The 

position is proved that knowledge of the history of relations be-

tween the Russian state and religious organizations contributes to 

the understanding by students of historically established spiritual 

and moral values, political, cultural, religious, national tradi-

tions, forms a sense of civic identity and patriotism.  

Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the 

study of the course is the implementation of the tasks set for the 

Russian education in the education of student youth.  

Conclusion. It is concluded that the result of studying the 

history of relations between the state and confessions in the his-

tory of Russia will be not only the development of ideological 

beliefs of student youth, and the formation of a sense of citizen-

ship and patriotism, but also the preparation of future teachers 
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for professional activities in a multi-ethnic and multicultural ed-

ucational environment. 

Keywords: Patriotism; Patriotic education of students; 

State-confessional relations in the history of Russia; Student 

youth; South-Ural state humanities-pedagogical university.  

Highlights: 

The relevance of patriotic education of youth in modern 

conditions is substantiated;  

Defined the conceptual apparatus of the educational pro-

cess, the modern legal basis for ensuring the functioning of the  

system of patriotic education of citizens of the Russian Federation;  

The possibilities of studying the history of state-confes-

sional relations in the history of Russia in the implementation 

of the tasks of patriotic education of student youth are presented; 

Such components of the course as heroic-patriotic pages 

in the history of state-confessional relations, the regional com-

ponent of the course, as well as the research work of students 

have educational potential.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (ВОЗМОЖНОСТИ 

И ОГРАНИЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ)  

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность адаптации 

курса иностранного языка для студентов неязыковых специально-

стей к задачам развития навыков критического мышления выпуск-

ника вуза в условиях цифровизации профессиональной и рыночной 

среды; представлен обзор основных результатов исследований 

оценки возможностей и ограничений существующих подходов к 

разработке и реализации языковых курсов в вузе в контексте тре-

бований ФГОС ВО нового поколения (Письмо Минобрнауки Рос-

сии от 02.05.2023 № МН-5/169012 «О разработке ФГОС ВО нового 

поколения»). Цель статьи — оценить возможности и ограничения 
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процесса развития навыков критического мышления у студентов 

неязыковых специальностей в условиях цифровизации курса ино-

странного языка, в частности, работы с цифровыми текстами. 

Материалы и методы. Методологической базой исследова-

ния послужили: цифровая таксономия (A. Churches), модель семи 

склонностей к критическому мышлению (P. Facione), а также ре-

зультаты исследования особенностей цифровых текстов М. Ю. Ле-

бедевой. В полевых исследованиях был использован  тест оценки 

уровня развития критического мышления У. Глейзера на плат-

форме «HRLider» (URL: https://employer.hrlider.ru/). 

Результаты. Авторы приходят к выводу о том, что цифро-

вой формат курса «Иностранный язык» открывает дополнитель-

ные возможности в положительном изменении уровня критиче-

ского мышления студентов неязыкового вуза. Использование 

цифровых текстов в процессе языковой подготовки положительно 

влияет на уровень развития критического мышления студентов. 

Эффективность такого влияния находится в прямой зависимости 

от феноменологических характеристик цифрового текста и субъ-

ективных особенностей студентов. 

Обсуждение. Подчеркивается тот факт, что оценка мас-

штаба изменений уровня критического мышления в процессе язы-

ковой подготовки с использованием цифровых текстов требует 

проведения дополнительных исследований, а именно: феномено-

логических ограничений цифровых текстов, изучения корреляции 

между эффективностью использования навыков критического 

мышления и уровнем их сформированности, а также коэффици-

ента вклада языковой подготовки в контексте влияния всей про-

граммы профессионального обучения. 
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Заключение. Авторы приходят к выводу о том, что цифро-

визация образовательной среды не только открывает новые воз-

можности для курса «Иностранный язык» для формирования со-

временных компетенций выпускника вуза, но и формирует ряд 

вопросов, которые могут стать причиной снижения уровня эф-

фективности влияния процесса языковой подготовки на   развитие 

навыка критического мышления студентов. 

Ключевые слова: критическое мышление; иностранные 

языки; педагогические технологии; методика преподавания; циф-

ровой текст; цифровое чтение; педагогический дизайн. 

Основные положения: 

– определено, что процесс влияния языковой подготовки на 

уровень критического мышления студентов находится в зависи-

мости от уровня цифровизации курса «Иностранный язык; 

– выявлены  ограничения, снижающих эффективность язы-

ковой подготовки с использованием цифровых технологий; 

– описаны направления исследований, которые позволят  

управлять эффективностью процесса развития критического мыш-

ления в рамках языковой подготовки студентов неязыкового вуза. 

1 Введение (Introduction) 

Современные требования работодателей к выпускникам 

высших учебных заведений предполагают развитие профессио-

нальных компетенций, которые позволяют выходить за рамки узкой 

специализации, обеспечивают гибкость и адаптивность к новым 

видам деятельности, инициативность и креативность в решении 

нестандартных задач, готовность к самообучению, саморазвитию 

в рамках профессии [1; 2]. Данные требования не случайны. Кон-

курентоспособность современного выпускника находится в пря- 
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мой зависимости от современных тенденций развития общества: 

динамичное развитие технологий требует формирования у вы-

пускников мотивации к высокому уровню трудовой активности, 

постоянному обновлению профессиональных знаний и умений; 

интеграционные экономические процессы обусловили необходи-

мость развития коммуникативных компетенций, знания иностран-

ного языка, навыков обмена информацией в иноязычной среде; 

интенсивность рыночной конкуренции актуализирует развитие 

навыков креативного мышления, работы в экстремальной ситуа-

ции, стрессоустойчивости. В таких условиях цели современного 

образования должны ориентированы на развитие высших когни-

тивных навыков у студентов.  

В отечественных исследованиях данная ситуация описыва-

ется в контексте эволюции парадигм образования. Выделяя четыре 

парадигмы: когнитивную, личностно ориентированную (Ш. А. Амо-

нашвили,  И. П. Волков, Е. Н. Ильин, В. Ф. Шаталов и др.), функ-

ционалистскую (Н. А. Алексеев, Э. Ф. Зеер), и культурологиче-

скую (В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Е. В. Бондаревская), 

авторы рассматривают проблему обучения в контексте оценки зна-

чимости процесса развития личности. Однако цифровая трансфор-

мация современного общества сделала актуальными еще ряд 

предметных областей исследования вопросов профессиональ-

ного обучения. В исследованиях А. В. Островского, М. В. Куди-

ной находит свое подтверждение актуальность концепции 

Lifelong learning (непрерывного образования), которая в отличие 

от традиционной модели обучения, основанной на процессах пе-

редачи и воспроизведения знаний, предполагает развитие основ-

ного навыка — умения учиться. В результате развития данного 
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навыка современный специалист становится востребованным в 

цифровой экономике, так как его компетенции представляют со-

бой баланс цифровых, поведенческих и профессиональных навы-

ков [3, 234]. Таким образом, формируется новая парадигма обуче-

ния, основанная на принципе «бесшовности», предполагающая 

формирование процесса обучения в сетевом формате, освобождая 

его от жестких зависимостей, связанных с ресурсными и методико-

методологическими ресурсами конкретных образовательных учре-

ждений. В результате формируется образовательная экосистема, 

где все ее элементы, методики, технологии, программы и т. д., ли-

шаются автономности и детерминированы основными трендами 

развития рынка труда и экономической системы в целом. Проис-

ходят изменения и в целях обучения, они  предполагают теперь 

достижение метапредметных результатов, которые включают в 

себя: межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия, способность использовать их в практике обучения и соци-

ализации. Одним из важнейших навыков становится критическое 

мышление. Данный факт утвержден в современных Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образова-

ния (ФГОС ВО нового поколения (Письмо Минобрнауки России 

от 02.05.2023 № МН-5/169012 «О разработке ФГОС ВО нового 

поколения»), которые требуют развития навыка критического 

мышления на протяжении всего процесса обучения.  

Отвечая на вызовы времени, происходят существенные из-

менения в подходах к преподаванию иностранного языка студентам 

неязыковых специальностей. К примеру, актуальным направле-

нием исследований становятся вопросы, связанные с возможно-

стями языковой подготовки в процессе развития у студентов 
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навыков критического мышления на основе технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) (С. Уол-

тер, К. Мередит, Дж. Стил, Ч. Темпл). Так в исследовании М. Т. Ка-

римовой, П. С. Ризоевой  разработан алгоритм проведения заня-

тия по иностранному языку, внедрение которого не только 

повышает уровень мотивации студентов к изучению иностранного 

языка, но и формирует навыки критического мышления [4]. Более 

глобальный подход демонстрируют исследования М. И. Лукьяно-

вой, Г. Н. Гмызиной, Н. Н. Старостиной, в которых технологии 

развития критического мышления не только систематизированы, 

но описаны стадии их реализации и разработаны методические 

приемы [5]. Апробация данного алгоритма в исследованиях авто-

ров, а именно: результаты применения адаптированной модели 

развития критического мышления в процессе преподавания ино-

странного языка, подтвердила факт влияния курса иностранного 

языка на изменение уровня развития критического мышления у 

студентов неязыковых специальностей. Возможности процесса 

языковой подготовки студентов демонстрируются в исследовании 

А. А. Главан и Д. В. Грамма. В результате наблюдений за студенче-

ской группой в течение семестра, проходящей обучение на основе 

технологии РКМЧП, авторы приходят к выводу о том, что показа-

тель уровня развития критического мышления студентов за дан-

ный промежуток времени может быть увеличен в среднем значе-

нии до 20 % [6, 30]. В работах И. А. Евстигнеевой и В. В. Порошина 

представлен трехэтапный авторский алгоритм развития критиче-

ского мышления студентов в процессе формирования аудитивных 

навыков при изучении английского языка [7]. Алгоритм также ос-

нован на технологии РКМЧП и дополнен трехфазной моделью 
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обучения аудированию. В качестве фактора, обеспечивающего 

успешное развитие критического мышления в исследовании М. 

В. Пьяновой представлена необходимость использования команд-

ных форм работы обучающихся, а также готовность студентов к 

развитию данного вида мышления [8].  

Также, в отечественных исследованиях представлены ис-

следования о возможностях использования альтернативных под-

ходов к организации процесса обучения иностранному языку, 

позволяющих развивать навыки критического мышления студен-

тов неязыкового вуза. Возможности таксономии образовательных 

целей Б. Блума (1956 г. «Таксономия образовательных целей: 

сфера познания»), по мнению ряда исследователей,  оценены  в 

недостаточной мере и требуют пересмотра методов, которые  ис-

пользуются в работе с учебными текстами.. В ходе исследования, 

И. В. Шукурова, Н. Е. Чеснокова приходят к выводу о том, что 

«применение принципов таксономии Б. Блума на примере работы 

с текстами доказало свою эффективность в процессе развития 

навыков критического мышления студентов» [9, 129].  

К настоящему времени накоплен большой арсенал методов 

и технологий обучения, позволяющих развивать критическое 

мышление в процессе языковой подготовки: совместное обучение, 

методы активного обучения, личностно-ориентированный под-

ход, проектное обучение и коммуникативный подход.  Значитель-

ный объем теоретических и эмпирических данных свидетель-

ствует о том, что существующие программы языковой подготовки, 

связанные с обработкой текстов на бумажном носителе, предо-

ставляют учащимся больше возможностей практиковать навыки 

мышления более высокого порядка [10].  
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Следует отметить тот факт, что практически все рассмот-

ренные возможности развития критического мышления в про-

цессе языковой подготовки не анализируются в контексте работы 

студента с цифровым текстом. А так как цифровой текст обладает 

специфическими характеристиками (нелинейность, интерактив-

ность, мультимодальность), то и восприятие данного вида текста 

становится отличным от текста на бумажном носителе. В резуль-

тате эффективность восприятия цифрового текста существенно 

изменяется: меняется скорость чтения, качество понимания тек-

ста и т.д. Речь идет о том, что навыки чтения в разных форматах 

опираются на разные когнитивные механизмы. Данный факт поз-

воляет сформулировать гипотезу исследования, в рамках которой 

следует предположить, что развитие навыков критического мыш-

ления в процессе восприятия цифрового текста может иметь дру-

гой уровень эффективности, нежели через текст на бумажном но-

сителе. В этом контексте цель исследования заключается в том, 

чтобы оценить возможности и ограничения развития критиче-

ского мышления студентов неязыковых специальностей в про-

цессе языковой подготовки в условиях восприятия информации 

через цифровой текст.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Процесс разработки сценария исследования основан на 

следующих допущениях. Цифровое чтение, в отличие от работы 

с оцифрованным линейным текстом, активизирует стратегии, ко-

торые не характерны для чтения с листа, оно ориентировано на 

развитие навыков поиска, проверки информации, оценки ее акту-

альности. В рамках нашего исследования термин «цифровой 

текст» объединяет все свои синонимы, систематизированные в ис-
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следовании М. Ю. Лебедевой: digital text (цифровой текст), web-

text / web-based text (веб-текст), electronic text / e-text (электрон-

ный текст), кибертекст, а также дисплейный, экранный, электрон-

ный, мультимедийный виды текстов [11]. То есть, речь идет о спе-

цифических свойствах  текста, которые  возможны только в 

дивергентной среде цифровых носителей информации. 

Исследование проводилось среди студентов третьего курса 

технических специальностей в течение семестра. В исследовании 

приняли участие 4 группы, в которых был использован учебный 

материал, систематизированный, сформированный и оформленный 

в соответствии с Цифровой Таксономиией Блума, разработанной 

Э. Черчем (2008). Данная методика позволила обеспечить соот-

ветствие между целями формирования профессиональных компе-

тенций студентов и задачами по использованию цифровых текстов 

в процессе формирования учебных материалов курса «Английский 

язык». Структура выборки: 75 человек, возраст 19–20 лет, 85 % — 

юноши, 15 % — девушки. Средние показатели успеваемости по 

курсу «Английский язык»: «3» (36 %), «4» (49 %), «5» (15 %). В 

качестве основных критериев оценки уровня сформированности 

критического мышления у студентов были приняты следующие 

показатели, в интерпретации модели Delphi (P. Facione, 1990): 

способность классифицировать информацию; способность выяв-

лять причинно-следственные связи; способность к альтернативному 

восприятию проблемной ситуации; навык принятия нестандартных 

решений; навык презентации полученных выводов и аргументов; 

способность к рефлексии. Поэтому в процессе исследования ис-

пользован тест оценки уровня развития критического мышления 

У. Глейзера. Тестирование проводилось на платформе «HRLider» 
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в два этапа, в начале и конце семестра.  

Завершающим этапом исследования были серия структури-

рованных интервью и опрос, задача которых заключалась в том, 

чтобы уточнить влияние внешних и субъективных факторов на ре-

зультаты тестирования. В интервью приняли участие студенты с 

низкими (в сравнении с групповым) результатами тестирования. 

Опрос проводился на основе анкеты (16 вопросов), разработанной 

авторами исследования.  

3 Результаты (Results) 

Обобщая данные, полученные в результате исследования, 

можно сделать следующие выводы. Наиболее низкие результаты 

представлены по компонентам «Умозаключение» и «Объяснение». 

Данные показатели свидетельствуют о том, что студенты испыты-

вают сложности не только в процессе формулировки выводов, но 

и тот факт, что около 62 % испытывают проблемы в процессах фор-

мулировки, объяснения, представления доводов. Как следствие, 

студенты ограничены в видении альтернатив возможных вариан-

тов решений, а также затрудняются в реализации процессов изло-

жения и обоснования аргументов. Наблюдения за поведением 

студентов во время занятий показали, что студенты охотно участ-

вуют в дискуссии, поддерживают диалог, стараются учитывать 

альтернативные точки зрения. Но такая активность студентов, 

скорее всего, вызвана особенностями цифрового текста, а не ко-

гнитивными потребностями в работе с информацией. Следует от-

метить низкие показатели по компонентам «Интерпретация» 

(26,6 %) и «Анализ» (21,1 %). Первый этап исследования прове-

ден в октябре 2022 года. Результаты оценки уровня развития кри-

тического мышления представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Результаты оценки уровня критического мышления 

студентов, октябрь 2022 г. 

Figure 1 — The assessment results of the students’ critical 

thinking level, October 2022 

Такие значения данных свидетельствуют о том, что сту-

денты испытывают сложности в понимании и выражении смысла 

значений, событий и т. д., классифицировать получаемую инфор-

мацию. Как следствие, только небольшое (21,1 %) количество сту-

дентов продемонстрировали навык идентификации логических 
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связей среди утверждений, понятий, описаний и т. д. Поэтому сту-

денты затрудняются в формулировке и анализе аргументов. Са-

мый высокий показатель по компоненте «Оценка»: 34,9 % студен-

тов успешно проявили данное умение, потому что тестовые 

задания были ориентированы на аксиологический, а не смысловой 

аспект оценочной деятельности. 

Второй этап оценки изменений уровня развития навыка 

критического мышления показал незначительные изменения. 

Максимально положительное значение принадлежит показателю 

«Интерпретация» (увеличение на 2,9 балла). Речь идет о том, что 

студенты незначительно смогли улучшить навыки интерпретации 

фактов, высказываний, понимания информации, представленные 

в графическом формате, категоризации фактов и событий. 

Результаты структурированного интервью, проведенного 

по результатам тестирования, демонстрируют тот факт, что на ре-

зультаты оценки уровня развития навыков критического мышле-

ния влияли следующие факторы: трудности в восприятии инфор-

мации при чтении с экрана (большая часть студентов пользовалась 

мобильными устройствами); интерактивный характер учебных 

заданий и упражнений положительно влиял на мотивацию к их 

выполнению, делал актуальными групповые формы взаимодей-

ствия; нелинейность информации часто вызывала усталость и сни-

жение внимания; мультимодальность помогала сохранить кон-

центрацию внимания, поддерживала мотивацию к выполнению 

заданий, но также провоцировала усталость от объема различного 

вида информации. Результаты второго этапа исследования, прове-

денного в апреле 2023 г., дельта изменения значений каждого оце-

ниваемого показателя, представлены на рисунке 2. 



 

 

 

Рисунок 2 — Дельта изменения значений навыков критического мышления студентов  

Figure 2 — Delta changes in the values of students’ critical thinking skills 
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Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время цифровой текст и дизайн курса иностран-

ного языка в соответствии с цифровой таксономией не демонстри-

рует явных перспектив в развитии критического мышления сту-

дентов неязыковых специальностей. Однако, столь категоричное 

суждение может быть лишено строгости, учитывая ряд факторов, 

обнаруженных в исследованиях, посвященных проблемам воспри-

ятия цифрового текста и субъективных особенностей студентов. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Данные, полученные в результате исследования, не свиде-

тельствуют о том, что процесс языковой подготовки студентов не-

языковых специальностей не лишен перспектив в вопросе разви-

тия навыка критического мышления. К примеру, в исследованиях 

А. А. Главан и Д. В. Грамма достигнут более значимый результат; 

авторы продемонстрировали положительное влияние процесса 

языковой подготовки на уровень развития критического мышле-

ния, фиксируется положительное изменение показателей в полтора 

раза [6]. Но сценарий эксперимента в большей степени ориентиро-

ван на развитие социальных навыков, в частности, подразумевал 

активное использование групповых методов обучения при четко 

обозначенных этапах рефлексивной практики студентов. Таким 

образом, очевиден тот факт, что цифровизация обучающих мате-

риалов и соответствующие изменения в дизайне курса не явля-

ются фактором, способным системно влиять на уровень развития 

критического мышления.  

С другой стороны, цифровое чтение имеет ряд особенно-

стей, которые также детерминируют процессы развития когни-

тивных способностей студентов. Результаты изучения процесса 
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влияния феноменологических характеристик цифрового текста (ги-

пертекстуальность, интерактивность, мультимодальность) на разви-

тие уровня критического мышления в процессе языковой подготовки 

варьируются в зависимости от сценария исследования, структуры 

выборки, стимульного материала. Но большая  часть результатов 

исследований демонстрирует тот факт, что чтение на бумажных 

носителях в значительно большей степени влияет на процесс раз-

вития критического мышления у студентов, чем процесс цифрового 

чтения [11; 12]. И здесь нет противоречия, так как цифровое чте-

ние и чтение с листа имеют разные конгитивные механизмы, и 

каждый формат имеет разную эффективность при решении задач, 

связанных с практикой обучения. Также не стоит забывать о том, 

что поколение «цифровых аборигенов» воспринимает большой 

объем информации в цифровом формате, но данное восприятие 

носит пассивный характер и не сопровождается необходимостью 

применять навыки критического мышления. Как показывает прак-

тика, в настоящий момент мы переживаем переход, связанный с 

интеграцией цифрового и традиционного образования, что требует 

соответствующей подготовки студентов для восприятия инфор-

мации в новых форматах [13; 14; 15]. Так что в настоящее время 

существуют серьезные ограничения в возможностях использова-

ния цифровых текстов в процессе обучения, связанных с невысо-

ким уровнем развития навыков цифрового чтения у студентов. 

Другой аспект рассматриваемого вопроса связан с тем, что до сих 

пор нет данных, позволяющих оценить особенности взаимосвя-

зей между степенью эффективности использования навыков кри-

тического мышления и уровнем их сформированности. Поэтому 

данные исследований о результатах и динамике развития данного 
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навыка в будущем должны корректироваться результатами подоб-

ных исследований. 

Кроме того, вся система профессиональной подготовки 

оказывает влияние на уровень развития данного навыка, она де-

монстрирует положительный эффект пусть в небольшом диапа-

зоне (6 %) изменений в зависимости от первоначальной подготовки 

студентов (И. В. Боязитова, В. В. Белоус, С. В. Ромащенко (2016). 

Поэтому не менее важный вопрос, влияющий на объективность 

результата исследования, каков коэффициент вклада курса «Ино-

странный язык» в процесс развития навыков критического мыш-

ления. Возможно, что показатели уровня изменения уровня крити-

ческого мышления, описанные в данном исследования, являются 

достаточно высокими, если показатель вклада курса иностран-

ного языка в результат когнитивных изменений студентов пропор-

ционален полученным результатам. 

5 Заключение (Conclusion) 

Следует отметить, что возможности процесса обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей вы-

ходят за рамки знаниевой парадигмы, ориентированной на вос-

произведение полученной информации. Анализ существующих 

разработок, позволяющих оценить перспективы изменения целей, 

задач, дизайна курса иностранного языка в неязыковом вузе, по-

казал, что данное направление подготовки будущего специалиста 

должно быть ориентировано на развитие одного из важнейших 

навыков — критическое мышление. Курс иностранного языка мо-

жет решать не только задачи, связанные с развитие коммуника-

тивных компетенций, но и формировать условия развития других 

навыков, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника 
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на современном рынке труда. Однако в условиях цифровой транс-

формации системы образования, у данной перспективы есть два 

существенных ограничения. Первое связано с необходимостью из-

менений учебных материалов и педагогическим дизайном курса. 

Речь идет не об оцифровке бумажных носителей, а о подготовке 

полноценных цифровых текстов, обеспечивающих высокий уро-

вень вовлеченности, мотивированности студентов, а также эффек-

тивность администрирования процесса обучения. Также сохра-

няют актуальность проблемы разработки педагогического дизайна 

такого курса, которые связаны не только с техническими вопро-

сами, но и с задачами развития соответствующих компетенций 

преподавателей. Второе ограничение — готовность студентов к 

обучению в цифровой среде. В настоящее время у большей части 

студентов не сформирован навык цифрового чтения.   

Таким образом, в настоящее время мы не можем говорить 

о том, что цифровизация курса иностранного языка дает четко вы-

раженный эффект в развитии навыков критического мышления у 

студентов, но можем утверждать о его явно  положительном вли-

янии. Поэтому в столь сложных переходных условиях необхо-

димы дальнейшие исследования и разработки в области подго-

товки студентов к обучению в цифровой среде, тестирования 

различных видов педагогического дизайна курсов языковой под-

готовки студентов. 
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TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

TO STUDENTS OF A NON-LINGUISTIC 

UNIVERSITY AS A TECHNOLOGY 

FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING 

(POSSIBILITIES AND LIMITATIONS 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION) 

Abstract 

Introduction. The article justifies the topicality of adapt-

ing a foreign language course for students of non-linguistic 

specialties to the tasks of developing critical  thinking skills of 

a university graduate within the conditions of the professional 

and market environment  digitalization; provides an overview 

of the main research results of assessing the possibilities and 

limitations of existing approaches to the development and im-

plementation of language courses at the university in the con-

text of the requirements of the Federal State Educational Stand-

ard for Higher Education of a New Generation (Letter of the 
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Ministry of Education and Science of Russia dated 02.05.2023 

No. MN-5/169012 “On the development of the Federal State Ed-

ucational Standard of Higher Education of a new generation”). 

The purpose of the article is to assess the possibilit ies and limi-

tations of the process of developing critical thinking skills 

among students of non-linguistic specialties in the conditions of 

a foreign language course digitalization, in particular, work with 

digital texts. 

Materials and Methods. The methodological basis of the 

study was: digital taxonomy (A. Churches), the model of the 

seven propensities to critical thinking (P. Facione), as well as 

the results of M.Y. Lebedeva digital texts features study. A test 

to assess the development level of critical thinking by W. Glazer 

on the platform “HRLider” (URL: https://employer.hrlider.ru/) 

was used in the field studies.  

Results. The authors come to the conclusion that the dig-

ital format of the “Foreign Language” course opens up addi-

tional opportunities in a positive change of non-linguistic uni-

versity students’ critical thinking level. The use of digital texts 

in the process of language training has a positive effect on the 

level of students’ critical thinking development. The effective-

ness of such influence is directly dependent on the phenomeno-

logical characteristics of the digital text and the subjective char-

acteristics of students. 

Discussion. It is emphasized the fact that the assessment 

of changes scale in the level of critical thinking in the process 

of language training using digital texts requires additional re-

search, namely: the phenomenological limitations of digital 

texts, the study of the correlation between the effectiveness of 

the critical thinking skills usage and the level of their formation, 

as well as the contribution coefficient of language training in 

the context of the entire vocational training program impact.  

Conclusion. The authors come to the conclusion that the 

digitalization of the educational environment not only opens up 

new opportunities for the “Foreign Language” course to form 
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modern competencies of a university graduate, but also forms a 

number of issues that can cause a decrease in the effectiveness 

of the language training process influence on the development 

of students’ critical thinking skills. 

Keywords: Critical thinking; Foreign languages; Peda-

gogical technologies; Teaching methods; Digital text; Digital 

reading; Pedagogical design. 

Highlights:  

It is determined that the process of language training in-

fluence on the students’ critical thinking level depends on the 

digitalization level of the “Foreign language” course; 

The limitations that reduce the effectiveness of language 

training using digital technologies are revealed;  

The research directions, that will allow managing the 

effectiveness of the developing critical thinking process within 

the framework of language training of a non-linguistic univer-

sity students, are described.  
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

АГРЕССИВНОЙ ТРАНСПРОПАГАНДЫ  

Аннотация  

Введение. В настоящее время мы наблюдаем агрессивную 

пропаганду гендерной теории (многовариабельность пола) и 

транс-гендерности, которая привносит искаженные представле-

ния культуры семьи в жизнедеятельность человечества. Поэтому 

очень важно научиться противостоять агрессивным транспропа-

гандным тенденциям, чтобы сохранить уникальность и целост-

ность своей личности. Цель исследования: изучить взаимосвязи 

между тревожностью и полоролевым поведением детей. 
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Материалы и методы. В ходе исследования использованы: 

Методика «Полоролевой опросник» С. Бэм; Методика «Шкала 

тревожности» Р. Кондаша; Метод математической обработки: ме-

тод ранговой корреляции rs-Спирмена.   

Результаты. В структуре полоролевого поведения (маску-

линность, феминность, андрогинность) выявлена доминирующая 

степень андрогинности (95 %); деструктивный уровень тревож-

ности при этом проявился у 52,5 % испытуемых. Расчет ранговой 

корреляции подтвердил взаимосвязь тревожности и полоролевого 

поведения.  

Обсуждение. Ведущим фактором становления полороле-

вого поведения и эмоциональной устойчивости ребенка являются 

сложившиеся взаимоотношения в семье. Проведенное обсужде-

ние акцентуировало директивность, которая проявляется в форме 

тенденции к родительскому лидерству, завоеванию авторитета, 

основанного на доминантном стиле общения. Такое воспитание 

приводит либо к беспомощному подчинению власти родителей в 

реализации полоролевого поведения, либо к эмоциональному ди-

станцированию.  

Заключение. В процессе исследования психологического 

пола детей и компонентов эмоциональной устойчивости выяснено, 

что эмоциональная устойчивость характеризуется когнитивным, 

эмоциональным, волевым и мотивационным структурными ком-

понентами; эмоциональная устойчивость детей (ее эмоциональный 

компонент) коррелирует с психологическим полом: с андрогин-

ностью (как результат агрессивной транспропаганды) и нуждается 

в реализации целевых вариативных и инвариантных психолого-

педагогических программ формирования эмоциональной устой-

чивости детей.  
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Ключевые слова: эмоциональная устойчивость; транс-

пропаганда; полоролевое поведение; тревожность; личность. 

Основные положения: 

– полоролевое поведение имеет сложную структуру и зави-

сит от уровня тревожности личности; 

– ведущим фактором становления полоролевого поведения 

являются сложившиеся взаимоотношения в семье; 

– требуется разработать инвариантные и вариативные це-

левые программы коррекции семейных взаимоотношений. 

1 Введение (Introduction) 

Сегодня человек все больше подвергается разрушающему 

воздействию экономических, социальных, политических, нацио-

нальных, экологических, техногенных и межличностных стрессо-

вых факторов, трансгендерных технологий, наносящих вред для 

личности человека и его здоровья. Люди живут в мире, в котором 

медиапространство формирует их мировоззрение. СМИ констру-

ируют образцы окружающего мира, потому что у них есть воз-

можность преподносить события в той или иной форме. И в таких 

условиях агрессивной транспропаганды дети вынуждены расти, 

обучаться и развиваться.  

Наиболее важной характеристикой развития принято счи-

тать эмоциональную устойчивость, которая напрямую влияет на 

поведение и мировоззрение, ее проявление на высоком уровне поз-

воляет детям более успешно противостоять деструктивным силам 

внешнего мира. Эмоции являются главным регулятором деятель-

ности человека. Источником эмоций выступают биологические 

влечения, внешние и внутренние раздражители, становясь ценнос-
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тями для субъекта деятельности при соединении с объектами и яв-

лениями внешней среды (О. А. Ашихмина 2017, [1]). 

Иными словами, для психологической устойчивости 

важна способность находить баланс между постоянством и из-

менчивостью, а также удерживать это равновесие (Л. В. Куликов, 

2014, [2]). Постоянство определяет жизненный путь, без которого 

нельзя достигнуть поставленных жизненных целей, оно подни-

мает самооценку, способствует признанию своей индивидуально-

сти. Изменчивость тесно соединена с развитием человека, так как 

развитие возможно только с изменением личности. 

В. Э. Чудновский эмоциональную устойчивость понимал 

как способность индивида сохранять личную позицию в условиях 

агрессивной социальной среды, уметь применять психологиче-

ские защитные механизмы от чуждых для него взглядов и убеж-

дений [3]. 

Следуя теории К. Левина в «Структурно-динамической 

концепции» изучению устойчивости личности отводится одной 

из главной роли. Автор теории утверждает, что потребность — 

это двигатель поведения индивида. Потребности, проявляющиеся 

в намерениях, адаптируют индивида в окружающей среде, фор-

мируя при этом эмоциональную устойчивость [4]. 

Структура психологической устойчивости развивается 

последовательно по этапам и побуждается значимыми окружаю-

щими его людьми, социальными институтами, важными для него 

событиями, традициями и культурой (Э. Эриксон) [5].  

При формировании личности, по мнению З. А. Айгумова, 

К. И. Идрисова эмоциональная устойчивость проходит через три 

стадии: начальную, негативную и позитивную [6]. Отдельные эмо- 
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циональные проявления наблюдаются у младших детей в 10–12 лет: 

эмоциональная необузданность и агрессивное поведение, так как 

старшие дети им еще ясны, а общение с более младшими детьми им 

не интересно. Эмоциональное проникновение к личному самолю-

бию и высоким идеалам им еще недоступно, а с другой стороны у 

них уже отсутствует детское подчинение авторитету. Это началь-

ная фаза детского периода психической пубертатности. За началь-

ной фазой следуют: негативная (пубертатная стадия) и позитив-

ная (юность с 17 лет). Негативную стадию отличает негативизм, 

эмоциональная нестабильность, жизнеотрицание, пренебрежение 

и обесценивание окружающих его взрослых людей. Далее ее сме-

няет позитивная фаза, которая характеризуется более развитой 

эмоциональной устойчивостью и жизнеутверждением. 

При неблагоприятных условиях, таких как агрессия, навя-

зывание чуждых идеалов и мировоззрения, нестабильная обста-

новка у ребенка начинает трансформироваться и искажаться. 

Важно отметить, что все ценности заложены у каждого, но пред-

почтение отдается одному из этих переживаний, которое приобре-

тает руководящее значение и определяет всю жизнь. Соответствие 

нормы функционирования всех систем физического и психиче-

ского развития организма оказывает благоприятное влияние на 

психологическое уравновешенное состояние ребенка и психоло-

гическое здоровье в целом. Оценивая современное состояние од-

ной из наиболее часто встречающихся проблем, с которой сталки-

ваются сегодня психологи и педагоги, являются условия 

агрессивной транспропаганды.  

Трансгендер — это общий термин, описывающий разно-

родную группу людей, чье внутреннее ощущение пола отличается 
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от того, который им был присущ при рождении. Окружающая со-

циальная среда является решающим фактором развития психоло-

гически здоровой личности и придает главенствующую роль зна-

чению межличностного взаимодействия людей (интеракцию) и 

ролевого поведения.  

Главным внешним фактором формирования личности явля-

ется семья как первая модель общественных отношений (В. И. Дол-

гова, Р. Г. Дергачева, 2021, [7]). Наиболее значимой функцией семьи 

является воспитание и первичная социализация. Именно семейное 

воспитание должно создавать благоприятные условия не только для 

удовлетворения потребностей, но и в полноценном развитии и са-

моразвитии личности ребенка. Эмоциональный компонент взаимо-

отношений в семье, создаваемый под воздействием семейных уста-

новок, советов и указаний в большей степени не всегда осознаётся 

взрослыми, однако является значимым для детей — его запечат-

ление модели поведения в семье и эмоциональное отношение.  

Развитие детей в условиях агрессивной транспропаганды 

является стрессогенным и требует от них значительных ресурсов 

в виде самообладания и саморегуляции. Ребенок со сниженной 

эмоциональной устойчивостью в условиях агрессивной транс-

пропаганды преодолевает ее негативные последствия с ущербом 

для личностного развития, межличностных отношений, психиче-

ского и соматического здоровья. И все же, несмотря на всю слож-

ность данной проблемы, детям необходима социальная, физиче-

ская и психологическая защищенность.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В ходе исследования составлена модель развития количе-

ственных и качественных изменений элементов эмоциональной 
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устойчивости (знаний, умений и отношений) в зависимости от 

уровня сформированности эмоциональной устойчивости (интуи-

тивного, логического и понятийного) и личностного потенциала 

субъекта взаимодействия. 

1. Теоретический блок модели: целеполагание, определение 

выборки, методов и методик диагностических процедур, анализ 

предшествующего опыта. 

2. Диагностический блок: психодиагностика, анализ резуль-

татов и построение графиков проведены по методологическим ос-

нованиям и методикам (В. И. Загвязинский, Р. Атаханов, 2015, [8]; 

С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина, 2017, [10]; Е.С. Романова, 

О. Ф. Потемкина, 1991, [9]): 

– методика «Полоролевой опросник» С. Бэм; 

– методика «Шкала тревожности» Р. Кондаша; 

– метод математической обработки: метод ранговой корре-

ляции rs- Спирмена.  

База исследования: «Центр профориентационной работы с 

учащимися образовательной муниципальной системы г. Челябинска», 

участники: ученики 8-9-х классов (N = 40); возраст: 14–6 лет. Учи-

тывалось добровольное согласие детей и их родителей.  

3 Результаты (Results) 

Результаты исследования, полученные по методике «Поло-

ролевой опросник» С. Бем, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Результаты, полученные по методике «Полоролевой 

опросник» С. Бем 

Figure 1 — The results obtained by the method of “Gender-role 

questionnaire” S. Bem 

По итогам исследования выявлена степень андрогинности, 

маскулинности и феминности. У 95 % испытуемых отмечается 

степень андрогинности (38 человек), у 5 % испытуемых степень 

маскулинности (2 человека) и степень феминности не выявлена у 

испытуемых. Это означает, что степень андрогинности, определя-

емая сочетанием традиционно женских и мужских черт, является 

значимой психологической половой характеристикой детей, опре-

деляющей способность варьировать свое поведение в зависимости 

от ситуации. Такая характеристика соответствует образу ролевого 
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«Я», имеющего размытый, противоречивый, неустойчивый ха-

рактер. Андрогинность имеет положительные моменты: способ-

ствует достижению успехов в различных сферах жизнедеятельно-

сти, где нужны как женские, так и мужские черты в поведении. Но 

также андрогинность содержит негативные моменты — не диф-

ференцирует традиционные полоролевые функции, которые 

важны для формирования традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как нравственных ориентиров формиру-

ющих мировоззрение детей. Маскулинность проявляется в поведе-

нии у выявленных детей с традиционно мужскими качествами как 

наиболее желательными для них. 

Результаты, полученные по методике «Шкала тревожно-

сти» Р. Кондаша, представлены на следующем рисунке. По итогам 

исследования выявлен общий уровень тревожности детей. У 

47,5 % испытуемых выявлен нормальный уровень тревожности 

(19 человек). У таких детей проявлены незначительные затрудне-

ния в общении и дезадаптации, но у них также отмечается иници-

ативность и уверенность в себе. 

У 22,5 % испытуемых выявлен несколько повышенный 

уровень тревожности (9 человек). У таких детей проявляется не-

адекватная самооценка, частично неявно выраженные затрудне-

ния в общении с коллективом сверстников. Не всегда бывают ини-

циативны, иногда испытывают неуверенность в себе. 

 У 5 % испытуемых выявлен высокий уровень тревожности 

(2 человека). У таких детей подобная тревожность порождается 

реальным неблагополучием школьника в наиболее значимых об-

ластях деятельности и общения. Они часто не уверены в себе, 

наблюдается нарушение самооценки. 
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У 2,5 % испытуемых выявлен очень высокий уровень тре-

вожности (1 человек). У таких детей данная тревожность суще-

ствует как бы вопреки объективно благополучному положению, 

являясь следствием внутриличностных конфликтов и нарушений 

в развитии самооценки. Эти дети ответственно относятся к учебе, 

дисциплине, но видимое благополучие достается им большой це-

ной, в следствие чего у таких детей возникают срывы, особенно 

при стрессовых ситуациях и внезапном усложнении деятельности.  

У 22,5 % испытуемых выявлен чрезмерно спокойный 

уровень (9 человек). Такие дети не допускают неприятный опыт 

в сознание. Эмоциональное неблагополучие у них сохраняется 

ценой неадекватного отношения к действительности, взаимоот-

ношениях, отрицательно проявляется на результате деятельности. 

Таким образом, по результатам исследования общего 

уровня тревожности детей выявлено у 52,5 % испытуемых (21 че-

ловек) повышенный уровень тревожности (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Результаты, полученные по методике 

«Шкала тревожности», Р. Кондаша 

Figure 2 — The results obtained 

By the method of “Anxiety Scale” by R. Kondash 
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 С целью подтверждения нашей гипотезы о том, что андро-

гинность детей коррелирует с уровнем тревожности, выполнен 

расчет коэффициента ранговой корреляции rS Спирмена. Сфор-

мулируем гипотезы. 

H0 : Корреляция между показателем андрогинности и уров-

нем тревожности детей не отличается от нуля. 

H1 : Корреляция между показателем андрогинности и уров-

нем тревожности детей статистически значимо отличается от нуля. 

Проведенные расчеты показали, что Н0 отвергается, а Н1 

принимается. Корреляция между показателем андрогинности и 

уровнем тревожности детей статистически значима (р < 0,01) и яв-

ляется отрицательной. Высоким значениям андрогинности соот-

ветствуют низкие значения уровня тревожности детей. Таким об-

разом, часть гипотезы исследования о том, что эмоциональная 

устойчивость детей (ее эмоциональный компонент) коррелирует 

с психологическим полом: с андрогинностью (как результат агрес-

сивной транспропаганды) и нуждается реализации психолого-пе-

дагогической программы формирования эмоциональной устойчи-

вости детей, верна. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Результаты предыдущих исследований (Н. Болшунова, 

2019, [11]; В. И. Долгова, Г. Ю. Гольева, 2014, [12]; М. И. Дьяченко, 

В. А. Пономаренко, 2019, [13]; С. И. Кудинов, 2017, [14]) тоже го-

ворят в пользу главенствующей роли межличностного взаимодей-

ствия людей (интеракции) и ролевого поведения.  

Дети с негативной тревожностью, а именно: с повышенной 

тревожностью (несколько повышенной, высокой, очень высокой) 

и чрезмерно спокойной тревожностью оказываются в условиях 
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информационного давления (А. Ш. Гаджиева, 2021, [15]). Тревож-

ность ухудшает возможности адекватного восприятия детей раз-

личных ситуаций, влияя на их поведение и усиливая гендерные 

особенности агрессивного поведения у современных подростков 

(А. В. Терешко, 2020, [16]). А это, в свою очередь, еще более уси-

ливает эмоциональную неустойчивость детей, обостряя проблемы 

психолого-социальной реабилитации подростков на основе опти-

мизации эмоциональной устойчивости (Е. В. Конеева Т. И. Коток, 

2019, [17]); актуализируя половозрастные особенности акцентуа-

ций характера и агрессивного поведения подростков (Третьякова 

М. В., 2019, [18]). 

У чрезмерно спокойных детей этот показатель выявил не-

чувствительность к неблагополучию, компенсаторный, защитный 

характер и препятствия полноценному формированию их эмоци-

ональной устойчивости (М. И. Каргин, А. А. Тишкина, 2019, [19]). 

И особенно эти выводы касаются внутрисемейного взаимодействия. 

Так, на фоне неблагополучных отношений сына с отцом 

может развиться состояние тревожности с низкой самооценкой и в 

ожидании недовольства, скептического отношения к любым дости-

жениям. В итоге ребенок склонен ожидать наказание в виде роди-

тельского отвержения, что неизбежно снижает его эмоциональную 

устойчивость. В случае отцовского сверхтребовательного отноше-

ния к дочери развивается слишком жесткая зависимость от чужого 

мнения и эмоционально-холодное, отвергающее отношение. Повы-

шается уровень напряженности, нестабильности и эмоциональ-

ной неуравновешенности ребенка. Непоследовательность в вос-

питании матерями воспринимаются девочками как резкая смена 

приемов общения — переходом от либерального до критического 
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строгого стиля воспитания, которое отражается в психологическом 

принятии ребенка крайним эмоциональным отвержением. При ав-

тономности матери в воспитательной практике отмечено игнори-

рование проблем и интересов дочери-ребенка, а также отсутствие 

доверительных эмоциональных взаимоотношений. Отцовская ав-

тономность проявляется в его лидерстве в семейных взаимоотно-

шениях и полном отсутствии общения отца с дочерью.  

5 Заключение (Conclusion) 

Проведенное исследование показало, что эмоциональная 

устойчивость — это комплексное психологическое образование, 

становление которой происходит на протяжении всего жизненного 

пути. Высокая эмоциональная устойчивость обеспечивается не 

только индивидуальными особенностями личности, но и под воз-

действием социально-культурных и других условий окружающей 

среды и выступает в виде жизнестойкости личности, проявляющаяся 

в трудных жизненных ситуациях. Эмоциональная устойчивость в 

подростковом возрасте отличается противоречивостью, неравно-

мерностью и проявляется в ситуации взаимодействия с людьми. 

В процессе исследовании психологического пола детей и 

компонентов эмоциональной устойчивости выяснено, что:  

1) эмоциональная устойчивость детей характеризуется ко-

гнитивным, эмоциональным, волевым и мотивационным структур- 

ными компонентами;  

2) эмоциональная устойчивость детей (ее эмоциональный 

компонент) коррелирует с психологическим полом: с андрогин-

ностью (как результат агрессивной транспропаганды). 

Успешное развитие эмоциональной устойчивости личности 

в условиях агрессивной транспропаганды нуждается в реализации 
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целевых вариативных и инвариантных психолого-педагогических 

программах, в процессе освоения которых дети научились бы 

снижать ситуативную тревожности; снимать мышечное и эмоци-

ональное напряжение; обрели бы навыки связи с культурой; 

смогли сами анализировать и сопоставлять соответствие своего 

полоролевого образа «Я» и традиционных полоролевых функций, 

присущих традиционным российским духовным ценностям и се-

мейным ориентирам. 

Такие целевые программы коррекции осознания подрост-

ками своей принадлежности к полу должны быть преемствен-

ными и соответствовать основным потребностям развития других 

возрастных периодов. 
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DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 

STABILITY OF A PERSON IN THE CONTEXT 

OF AGGRESSIVE TRANS-PROPAGANDA 

Abstract 

Introduction. Currently, we are witnessing an aggressive 

propaganda of gender theory (variability of sex) and transgen-

derness, which introduces distorted ideas of family culture into 

the life of mankind. Therefore, it is very important to learn how 

to resist aggressive trans-propaganda tendencies in order to pre-

serve the uniqueness and integrity of your personality. The pur-

pose of the study: to study the relationship between anxiety and 

gender role behavior in children.  

Materials and Methods. In the course of the study, the fol-

lowing were used: Methodology “Gender-role questionnaire” by 

S. Bam; Methodology “Scale of anxiety” by R. Kondash; Method 

of mathematical processing: rank correlation method r s-Spearman. 

Results. In the structure of gender-role behavior (mascu-

linity, femininity, androgyny), the dominant degree of androg-

yny (95 %); At the same time, a destructive level of anxiety 

manifested itself in 52.5 % of the subjects. The calculation of 

the rank correlation confirmed the relationship between anxiety 

and sex-role behavior.  

Discussion. The leading factor in the formation of gender-

role behavior and emotional stability of the child is the estab-

lished relationships in the family. The discussion held focused 

on directiveness, which manifests itself in the form of a ten-

dency towards parental leadership, gaining authority based on 

the dominant style of communication. Such upbringing leads ei-

ther to helpless submission to the power of parents in the imple-

mentation of gender-role behavior, or to emotional distancing.  

Conclusion. In the process of studying the psychological 

sex of children and the components of emotional stability, it was 

found that emotional stability is characterized by cognitive, emo-

tional, volitional and motivational structural components; chil-

dren's emotional  stability (its emotional component) correlates  
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with psychological gender: with androgyny (as a result of ag-

gressive trans-propaganda) and requires the implementation of 

targeted variable and invariant psychological and pedagogical 

programs for the formation of children's emotional stability. 

Keywords: Emotional stability; Trans-propaganda; Gender 

role behavior; Anxiety; Personality.  

Highlights:  

Sex-role behavior has a complex structure and depends 

on the level of anxiety of the individual;  

The leading factor in the formation of gender-role behav-

ior is the established relationships in the family;  

It is required to develop invariant and variable targeted 

programs for the correction of family relationships. 
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ НА УСПЕВАЕМОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Аннотация  

Введение. Задатки и способности играют свою роль в про-

цессе образования, но особенно важную роль в адаптации и про-

дуктивности обучения играет внимание и то, как выстроен сам 

образовательный процесс. Существует большое количество ис-

следований по проблеме развития внимания разных возрастов, но 

недостаточно работ, которые исследуют влияние внимания на 

успеваемость в условиях цифровой образовательной среды. Цель 

работы — провести теоретическое и эмпирическое исследование 
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характера взаимосвязей свойств внимания и успеваемости обуча-

ющихся. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения  «Сред-

няя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска» с помощью 

«Колец Е. Ландольта», «Корректурной пробы (Теста Б. Бурдона)», 

«Запомни и расставь точки» В. Богомолова, метода ранговой кор-

реляции rs-Спирмена. 

Результаты. Выявлены низкие уровни устойчивости вни-

мания (40 %), концентрации внимания (26 %), переключаемости 

(27 %), распределения (26 %), объёма (34 %). Показатели успева-

емости изучены по русскому языку, математике, литературному 

чтению, иностранному языку, окружающему миру. Выявлена ста-

тистически достоверная, прямая связь между показателями 

свойств внимания и успеваемостью младших школьников.  

Обсуждение. Проведенное исследование подтверждает 

значение профессионально выстроенных коррекционно-развива-

ющих занятий, которые позволяют наблюдать, как хорошо ребе-

нок способен контролировать себя в процессе выполнения зада-

ний, что приводит к тому, что каждое коррекционно-развивающее 

занятие — это индивидуализированная деятельность, которая со-

ответствует темпераменту ребенка, темпу работы, его способно-

стям и уровню развития внимания. 

Заключение. Проведенное исследование установило корре-

ляционные связи между вниманием и успеваемостью, этому спо-

собствует учет возрастных особенностей и приводит к тому, что 

игровые элементы во время занятия, продуктивные виды деятель-

ности, эмоциональная вовлеченность обучающего и обучающегося, 
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регулярная смена деятельности дают возможность успешного 

развития внимания детей за счёт того, что внимание всё время 

поддерживается на высоком уровне. На то, как успешно прояв-

ляет ребёнок себя в образовательном процессе, влияет характер 

взаимосвязей между отдельными свойствами внимания, теснота 

этих связей и то, какое именно свойство занимает ведущее поло-

жение в корреляционной структуре свойств внимания. Развитие 

цифровой образовательной среды требует создания системы це-

левых психолого-педагогических программ, отражающих специ-

фику коррекции всех свойств внимания. 

Ключевые слова: внимание; устойчивость внимания; 

объем внимания; концентрация внимания; успеваемость; цифро-

вая образовательная среда.  

Основные положения: 

– cуществуют взаимосвязи между вниманием и успеваемо-

стью младших школьников; 

– характер взаимосвязей свойств внимания и успеваемости 

зависит от индивидуальных особенностей обучающихся; 

– развитие цифровой образовательной среды требует со-

здания системы целевых психолого-педагогических программ, 

отражающих специфику коррекции всех свойств внимания. 

1 Введение (Introduction) 

Образовательная среда состоит из совокупности информа-

ционных ресурсов учебников, учебных пособий, игр, обучающих 

тренажеров и симуляторов, виртуальной среды, электронных и 

цифровых образовательных ресурсов (C. С. Пичугин, Л. А. Гро-

мова, В. Ф. Красноперова, 2021) [1]. 

Преимущества и риски цифровизации образования обсуж- 
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даются повсемеcтно (И. Г. Алмазова, Е. В. Долгошеева, Е. В. Игонина, 

Г. А. Корякина, С. Н. Числова, 2020); систематизированы факторы, 

которые могут негативно сказаться на физическом и психологи-

ческом состоянии учащихся, способствовать утрате педагогами 

мотивации к профессиональной деятельности, вызвать снижение 

качества образовательного процесса, в том числе проявление ко-

гнитивных, соматических, эмоциональных и социальных рас-

стройств (О. Н. Шаповалова, 2022) [2; 3]. 

Наше исследование посвящено выявлению влияния внима-

ния на успеваемость младших школьников в условиях цифровой 

образовательной среды. Внимание как базовая психическая функ-

ция способствует тому, что учащийся способен освоить все мета-

предметные и предметные планируемые результаты (О. А. Борзен-

кова, Е. П. Ким, 2019). Внимание — это способность выделять 

объекты или события, наиболее значимые в конкретных ситуациях 

(Б. М. Бегиева, А. А. Кабжихов, 2020; Г. В. Колисниченко, 2020; 

С. С. Петрова, А. С. Кривоносова, 2020). Умение и желание учиться, 

ощущение уверенности в себе, развитие личности и интеллекта — 

всё это формируется в важный период для ребёнка, а именно: в 

младшем школьном возрасте (А. Д. Шугарова, 2021) [4–8]. 

Дошкольный возраст характеризуется тем, что дети уже в 

какой-то степени могут сосредоточиться и переключать внимание, 

могут следовать инструкции, могут сдерживать свои спонтанные 

желания для того, чтобы получить награду в отсроченной перспек-

тиве (О. М. Разумникова, Е. И. Николаева, 2019). Такое постепен-

ное развитие дошкольника подводит его к тому, что он становится 

готов к обучению в школе. Степень развития внимания влияет на 
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то, как быстро ребенок сможет сменить вид деятельности на дру-

гой, как долго сможет уделить время одному и тому же материалу, 

получится ли у него верно определить объект и изучить его за до-

статочное для этого время (Е. В. Петрова, 2020). Именно в этом 

возрасте проявляется отрицательное отношение к новой учебной 

деятельности без игрового компонента. Ребенок может испыты-

вать большие трудности из-за того, что будет пропускать опреде-

ленные уроки, не будет выполнять домашние задания, может также 

появиться сильное желание не ходить в школу (Ш. И. Булуева, 

А. А. Цамаева, 2020). Нежелание учиться или неспособность к учеб-

ной деятельности может свидетельствовать о том, что у ребенка не 

в полной мере развиты восприятие, память или внимание. И в этих 

случаях учебная деятельность должна способствовать тому, чтобы 

развивать произвольное внимание (Н. А. Шагаева, А. Г. Гильджи-

рова, Е. В. Лиджиева, А. В. Муджикова, 2020) и его концентрацию 

(В. В. Цвирбут, 2021) [9–13]. 

Существуют некоторые гендерные различия, которые 

необходимо учитывать в образовательном процессе (Т. О. Горде-

ева, О. А. Сычев, М. В. Лункина, 2019) [14], так как у мальчиков 

отношение к учебе и школе выражено меньше, чем у девочек, то 

мальчики будут меньше вовлечены в обучение, что будет нега-

тивно влиять на развитие психических функций. 

Многие авторы отмечают (Г. У. Солдатова, А. Е. Вишнева, 

2019; М. П. Редько, 2019), что информационные технологии и 

информационное потребление в настоящее время являются силь-

ными факторами формирования синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) у детей, но, как показывает исследова-

ние, даже цифровые технологии могут быть полезны для развития 
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когнитивных функций: только нужно знать, какое оптимальное 

время соответствует определенным возрастным группам. Опреде-

ление специфики, при которой формируется произвольное внима-

ние в возрасте 6–10 лет, позволяет предвосхитить возможные 

трудности в освоении предметов и в освоении школьной про-

граммы (Н. Ю. Верхотурова, А. Г. Литвинова, Г. К. Антошечкина, 

2019) [15–17].  

Несоответствие внимания возрастным особенностям при-

водит к отставанию умений, знаний и навыков, которые необхо-

димы ребенку для продуктивной жизнедеятельности в его возрасте, 

поэтому такое отставание будет проявляться в инфантильном по-

ведении. Цель работы — провести теоретическое и эмпирическое 

исследование характера взаимосвязей свойств внимания и успе-

ваемости обучающихся.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Этапы исследования: поисково-подготовительный, опытно-

экспериментальный, контрольно-обобщающий. Определение эта-

пов и выбор инструментария проведен на основе классических 

подходов методологии и критериев применения диагностических, 

графических, статистических методов психолого-педагогического 

исследования (В. И. Загвязинский, Р. Атаханов, 2015; С. Б. Перевоз-

кин, Ю. М. Перевозкина, 2017; Е. С. Романова, О. Ф. Потемкина, 

1991) [18–20]: поисково-подготовительный (проанализированы 

психолого-педагогические исследования по теме, произведен 

подбор методов и методик, которые соответствуют цели работы); 

опытно-экспериментальный (с помощью трех методик прове-

дена диагностика свойств внимания («Кольца Е. Ландольта», 

«Корректурная проба (Тест Б. Бурдона)», «Запомни и расставь 
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точки» (В. Богомолов); проведены анализ успеваемости, сравне-

ние результатов диагностики); контрольно-обобщающий (анализ 

результатов исследования, математико-статистическая обработка 

экспериментальных данных, проверка гипотезы, формулировка 

выводов). 

Базой исследования являлась сердняя общеобразователь-

ная школа г. Челябинск, 3-й класс (N = 15). Исследование прове-

дено в середине учебного года, когда дети смогли адаптироваться 

к образовательному процессу. В выборке нет детей, которые пе-

ревелись в школу недавно. Классный руководитель сообщил, что 

все дети учатся друг с другом с первого класса, они хорошо знают 

друг друга, также ни один учитель не сменился за время их обу-

чения. Психолог предоставил данные: дети интеллектуально раз-

виты, у них хорошо развита речь, память, внимание. В классе де-

вять девочек, большинство из них малоактивны на уроках, но 

старательно выполняют домашние задания, а также стараются по 

мере возможностей участвовать в общественной жизни класса. 

Также в классе есть несколько учеников с низким уровнем мотива-

ции — они не проявляют самостоятельности при выполнении за-

даний, ленивы, а также почти не проявляют активности на уроках. 

Коллектив в целом дружелюбный, дети в нём чаще всего легко 

находят общий язык. Если случаются ссоры или конфликты, их 

удаётся легко разрешить. Дети спортивные, среди них есть участ-

ники как командных соревнований, так и индивидуальных. 

Больше всего из предметов дети любят изобразительное искусство 

и физическую культуру, в коллективе много различных увлече-

ний, таких как танцы, плавание, баскетбол, футбол. У всех детей 

дома есть компьютер, общим интересом является работа в поле 
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цифровых технологий, все успешно адаптировались к дистанци-

онному обучению. 

3 Результаты (Results) 

По результатам первичного исследования с помощью Кор-

ректурной пробы (тест Б. Бурдона)», выявлено, что у 47 % испы-

туемых (7 человек) средний уровень; у 40 % (6 человек) — низкий 

уровень; 13 % (2 человека) — высокий уровень устойчивости 

внимания (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 — Распределение показателя устойчивости внимания 

по методике «Корректурная проба (тест Б. Бурдона)» 

Figure 1 — Distribution of the indicator of stability of attention 

according to the method of “Correction test (B. Bourdon's test)” 

Результаты, полученные по этой методике, демонстрируют 

у половины детей средние показатели обсуждаемой характери-

стики, что свидетельствует о том, что эти дети способны долгое 

время сосредоточиться на интересных, эмоционально окрашенных 
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и важных для них заданиях и упражнениях, также они способны, 

не отвлекаясь, довести до конца начатые дела. 

По этой же методике были исследованы концентрация и 

переключаемость внимания: у 67 % детей (10 человек) имеется 

средняя концентрация внимания, у 26 % обследуемых (4 чело-

века) низкая, а 7 % исследуемых детей (1 человек) имеют высо-

кую концентрацию внимания (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Распределение показателя концентрации внимания 

по методике «Корректурная проба (тест Б. Бурдона)» 

Figure 2 — Distribution of the indicator of concentration of attention 

according to the method “Correction test (B. Bourdon's test)” 

В результате диагностики выявлен один ребенок, который 

имеет высокий уровень концентрации внимания, что дает возмож-

ность сосредоточить свое внимание на различных занятиях, не от-

влекаясь на раздражители. Наличие высокого уровня концентра-

ции внимания способствует более легкому обучению младших 
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школьников. Испытуемые в количестве 10 человек (67 %), обла-

дающие средним уровнем концентрации внимания, способны за-

ниматься интересной либо важно для них деятельностью дли-

тельное время без отвлечения, также сильный раздражитель может 

ненадолго отвлечь их внимание, что не помешает им вернуться к 

продолжению деятельности без напоминания инструкции. 

Показатели переключаемости внимания следующие: 53 % 

детей — средняя, 27 % детей — низкая, 20 % детей — высокая. 

Исследования показали, что 20 % детей имеют высокий показа-

тель этого свойства внимания. В свою очередь это говорит о том, 

что эти дети не отвлекаются от выполнения задания. У 53 % ис-

пытуемых выявлена средняя переключаемость внимания, это го-

ворит о том, что дети переключают свое внимания без ущерба для 

выполнения задания, но у них всё равно возникают трудности при 

этом. 27 % школьников, по нашим результатам, имеют низкую пе-

реключаемость. Это значит, что эти дети с большим трудом пере-

ключаются на другие виды деятельности. Также это указывает и 

на то, что во время переключения своего внимания они могут 

слишком отвлечься от цели, что её забудут (рисунок 3). 
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Рисунок 3 —Распределение показателя переключаемости 

внимания по методике «Корректурная проба (тест Б. Бурдона)» 

Figure 3 — Distribution of the index of attention switching according 

to the method of “Correction test (B. Bourdon's test)” 

Абсолютное большинство детей имеет средний уровень 

распределения внимания (67 %), у 7 % — высокий, а у 26 % — 

низкий. Более половины испытуемых (67 %) имели среднее значе-

ние этого показателя, из чего следует, что они могут распределять 

своё внимание на несколько целей, при этом не теряя производи-

тельности, либо теряя незначительно. Но 26 % обладали показа-

телем своего внимания ниже среднего, то есть такие дети с боль-

шим трудом распределяют своё внимание и им свойственна 

потеря работоспособности (рисунок 4). 



 

Психологические науки 

 

 

289 

 

В
ли

я
н
и

е сво
й

ст
в вн

и
м

а
н
и

я
 н

а
 усп

ева
ем

о
ст

ь
 суб

ъ
ек

т
о

в ц
и

ф
р

о
во

й
 о

б
р
а

зо
ва

т
ель

н
о

й
 ср

ед
ы

 

 

Рисунок 4 — Распределение показателя распределения внимания 

по методике «Кольца Е. Ландольта» 

Figure 4 — Distribution of the indicator of the distribution  

Of attention according to the method of “E. Landolt Rings” 

Данные, полученные по методике «Запомни и расставь 

точки», дают следующие результаты: большинство учащихся обла-

дают средним уровнем объёма внимания (53 %), 13 % — высоким, 

34 % — низким. В результате первичной диагностики выявлено 13 

% испытуемых (2 человека) с объемом внимания выше среднего 

уровня, что характеризуется количеством удерживаемых объектов, 

более высоким уровнем работоспособности, быстрым выполне-

нием заданий. Также был выявлен у 53 % испытуемых (8 человек) 

средний уровень объема внимания. На выполнение задания у таких 

детей уходит немного больше времени, чем у детей с высоким объ-

емом внимания. 34 % испытуемых (5 человек) обладают низким 

уровнем объема внимания. Такие дети могут удерживать свое 

внимание на 1–2 объектах одновременно (рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Распределение показателя объёма внимания 

по методике «Запомни и расставь точки» В. Богомолова 

Figure 5 — The distribution of the indicator of the volume  

of attention according to the method “Remember and dot” 

V. Bogomolova 

Нами был использован метод ранговой корреляции Ч. Спир-

мена показателей, полученных по всем трем методикам, и показате-

лей средней оценки по основным предметам (русский язык, матема-

тика, литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир). 

Составим гипотезы.  

H0 — корреляция между показателями свойства внимания 

и успеваемости не отличается от нуля.  

H1 — корреляция между показателями свойства внимания 

и успеваемости достоверно отличается от нуля.  

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена подсчитан 

по формуле (1): 
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𝑟𝑠эмп = 1 −
6∑𝑑2

𝑛(𝑛2−1)
, 

(1) 

где d — разность рангов двух переменных; n — число сопостав-

ляемых пар. 

Согласно проведенным расчетам, корреляция между: 

– устойчивостью внимания и успеваемостью статистиче-

ски значима (0,01), так как rs = 0,88, подтверждается гипотеза H1; 

– концентрацией внимания и успеваемостью статистиче-

ски значима (0,01), так как rs = 0,93, подтверждается гипотеза H1; 

– переключаемостью внимания и успеваемостью статисти-

чески значима (0,01), так как rs = 0,88, подтверждается гипотеза H1; 

– распределением внимания и успеваемостью статистиче-

ски значима (0,01), так как rs = 0,92, подтверждается гипотеза H1; 

– объемом внимания и успеваемостью статистически зна-

чима (0,01), так как rs = 0,955, подтверждается гипотеза H1. 

Если N = 15, связи будут достоверными при показателях > 

0,52 (уровень статистической значимости 0,05), и тем более до-

стоверными при показателях > 0,66 (уровень статистической зна-

чимости 0,01). Вся система обсуждаемых показателей > 0,66, по-

этому принимается H1: исследуемая корреляция достигает уровня 

статистической значимости. Все значения близки к единице, что 

говорит о сильном выражении связей. 

Таким образом, свойства внимания тесно связаны с успева-

емостью младших школьников и находятся в прямой зависимости, 

т. е. чем выше свойства внимания обучающихся, тем выше их уро-

вень успеваемости подтвердилась. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Наши обобщения не противоречат исследованиям, назван-

ным в разделе «Введение» как в части осознания последствий 

цифровизации (Г. В. Акопов, Л. С Акопян., В. И Долгова, 2021), так 

и в части развития субъектов образовательной среды (В. И. Дол-

гова, Е. Г. Капитанец, О. А. Кондратьева, 2021) [21; 22].  

Общее умозаключение демонстрирует, что развитие вни-

мания у старших дошкольников и младших школьников может 

происходить довольно интенсивно, если этот процесс выстроен 

правильно. Во время перехода ребёнка из дошкольного возраста 

его внимание начинает приобретать всё большую устойчивость и 

эффективность. Наиболее сильно это наблюдается в формирова-

нии произвольного внимания. Для этого следует развивать целе-

направленность в работе, но так как у ребенка всё ещё преобла-

дает непроизвольное внимание, ему нельзя дать задание и не 

принимать никакого участия, наоборот, родители, педагоги, пси-

хологи, воспитатели должны принимать непосредственное уча-

стие в развитии произвольного внимания, так как ребёнок ещё не 

способен сознательно концентрироваться на одной цели, они 

быстро отвлекаются, быстро меняют вид деятельности. Это при-

водит тому, что детям в этом возрасте нужно давать понятные и 

простые задания, которые будут способствовать развитию воле и 

тем самым развитию произвольного внимания. 

Задания на развитие внимания должны постепенно услож-

няться; инструкции — удерживаться вниманием ребенка на протя-

жении всего упражнения; упражнение — развивать самоконтроль. 

Получается, что одной из задач развития произвольного внимания 

является контрольная функция, то есть ребёнок учится концентри- 
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ровать своё внимание через контроль своих действий и поступков, 

через проверку результатов своих действий. 

В занятия такого типа включается обучающая игра, которая 

характеризуется тем, что в ней есть задача, правила, она требует 

определенных действий, вынуждает использовать произвольное 

внимание. Такие игры используются для своевременного разви-

тия определенных аспектов внимания: устойчивость, целенаправ-

ленность, сосредоточенность, и побуждают детей управлять дан-

ными качествами внимания, потому что одни игры и упражнения 

нацелены на то, чтобы дети учитывали разные условия задач, дру-

гие — на способность запомнить цель и держать её в памяти, в-

третьих — научить переключать внимание между задачами. По-

этому профессионально выстроенные коррекционно-развиваю-

щие занятия позволяют как раз следить за тем, как хорошо ребенок 

способен контролировать себя в процессе выполнения заданий, 

что приводит к тому, что каждое коррекционно-развивающее заня-

тие — это индивидуализированная деятельность, которая соответ-

ствует темпераменту ребенка, темпу работы, его способностям и 

уровню развития.  

5 Заключение (Conclusion) 

У старших дошкольников и младших школьников происхо-

дит развитие произвольного внимания, но непроизвольное внима-

ние всё ещё преобладает: детям будет сложно заниматься однооб-

разной и неинтересной для них деятельностью, поэтому правильным 

и грамотным решением будет учесть данные возрастные особен-

ности и выбрать игровую деятельность или предложить им реше-

ние эмоционально окрашенных продуктивных задач, так как это 

позволит детям быть долго вовлеченными в деятельность, что 
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способствует развитию произвольного внимания. Это приводит к 

тому, что игровые элементы во время занятия, продуктивные виды 

деятельности, эмоциональная вовлеченность обучающего и обуча-

ющегося, регулярная смена деятельности дадут возможность успеш-

ного развития внимания детей за счёт того, что внимание всё время 

поддерживается на высоком уровне. И именно эта особенность 

коррекционно-развивающего занятия реализует её эффективность. 

На то, как успешно проявляет себя ребёнок в образователь-

ном процессе, влияет характер взаимосвязей между отдельными 

свойствами внимания — тесноты этих связей и того, какое 

именно свойство занимает ведущее положение в корреляционной 

структуре свойств внимания.  

Развитие цифровой образовательной среды требует созда-

ния системы целевых психолого-педагогических программ, отра-

жающих специфику коррекции всех свойств внимания. 
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THE INFLUENCE OF ATTENTION 

PROPERTIES ON THE PERFORMANCE OF SUBJECTS 

OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

Abstract 

Introduction. Inclinations and abilities play a role in the 

educational process, but attention and how the educational pro-

cess itself is built play a particularly important role in the adap-

tation and productivity of learning. There are a large number of 

studies on the problem of the development of attention of dif-

ferent ages, but there are not enough works that explore the ef-

fects of attention on academic performance in a digital educa-

tional environment. The purpose of the work is to conduct a 

theoretical and empirical study of the nature of the relationship 

between the properties of attention and student achievement.  
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Materials and Methods. The study was carried out on the 

basis of Municipal Budget Educational Institution “Secondary 

School No. 99 of Chelyabinsk” using “Landolt Rings”, “Correc-

tion Test (B. Bourdon Test)”, “Remember and Dot” by V. Bo-

gomolov, rank correlation method rs-Spearman. 

Results. Low levels of attention stability (40 %), attention 

concentration (26 %), switchability (27 %), distribution (26 %), 

and volume (34 %) were revealed. Performance indicators were 

studied in the Russian language, mathematics, literary reading, 

a foreign language, the world around. A statistically significant, 

direct relationship between indicators of the properties of atten-

tion and academic performance of younger schoolchildren was 

revealed. 

Discussion. The conducted research confirms the im-

portance of professionally built correctional and developmental 

classes, which allow you to observe how well the child is able 

to control himself in the process of completing tasks, which 

leads to the fact that each correctional and developmental lesson 

is an individualized activity that corresponds to the child ’s tem-

perament, the pace of work, his abilities and level of develop-

ment of attention. 

Conclusion. The conducted research has established corre-

lations between attention and academic performance, this is facil-

itated by taking into account age characteristics and leads to the 

fact that game elements during the lesson, productive activities, 

emotional involvement of the teacher and the student, regular 

change of activities will enable the successful development of chil-

dren's attention due to the fact that that attention is maintained at 

a high level all the time. The way a child successfully manifests 

himself in the educational process is influenced by the nature of 

the relationship between the individual properties of attention — 

the closeness of these connections and which property occupies a 

leading position in the correlation structure of the properties of 

attention. The development of a digital educational environment 

requires the creation of a system of targeted psychological and 
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pedagogical programs that reflect the specifics of correcting all the 

properties of attention. 

Keywords: Attention; Attention span; Attention span; At-

tention concentration; Performance; Digital educational envi-

ronment. 

Highlights:  

There are relationships between the attention and aca-

demic performance of younger students.  

The nature of the relationship between the properties of 

attention and performance depends on the individual character-

istics of students. 

The development of a digital educational environment re-

quires the creation of a system of targeted psychological and 

pedagogical programs that reflect the specifics of the correction 

of all properties of attention.  
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ОБЩЕНИЕ КАК МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 

В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ) 

Аннотация  

Введение. В статье рассматривается своеобразный аспект 

изучения общения как многоуровневой системы, в которой мак-

роуровень социальной коммуникации изучается средствами соци-

альной рекламы, а микроуровень функции общения — средствами, 

которые обслуживают проектную деятельность (планирующие и 

организующие функции речевых высказываний). Исследование 

ориентировано на методологические принципы моделирования 

психологических условий, которые оптимизируют генезис ново-

образований юношества в направлении их позиции продуктив-

ных участников совместной деятельности по созданию значимых 

социокультурных продуктов. 

Материалы и методы. Применялся метод генетико-моде-

лирующего эксперимента с организацией смены совместной дея-

тельности психолога с респондентами в ходе формирования. Ре-

спондентами выступили две группы юношей: с нормативным 
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развитием и преодолевающих болезненную зависимость от упо-

требления психоактивных веществ. 

Результаты. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что если на каждой фазе проектирования создавать 

специализированные условия, руководствуясь сменой форм сов-

местной деятельности организатора с участниками и участников 

между собой, то они овладевают и способами проектирования, 

которые соответствуют каждой фазе, и средствами макро- и мик-

рообщения на двух его уровнях — в группе и группы с адресатами 

социальной рекламы. 

Обсуждение. Результаты исследования позволяют сопро-

вождать развитие социализации юношества на основе активиза-

ции тех уровней коммуникативной компетентности, которые 

остаются вне пределов повседневного общения. Важно подчерк-

нуть, что принципы организации формирования оказались доста-

точно эффективными. Это позволяет сделать вывод о том, что при 

определенных условиях, создаваемых в процессе сопровождения 

группового взаимодействия участников в русле проекта «Соци-

альная реклама», оказалось возможным наблюдать позитивную 

динамику как самоорганизации участников группы, так и измене-

ния тех компонентов коммуникативной компетентности, от кото-

рых зависит продуктивность участия. 

Заключение. Таким образом, данный подход в организации 

и сопровождении социальной коммуникативной компетентности, 

готовности и способности юношества соучаствовать в создании 

коммуникативной среды в позиции авторов групповых проектов 

выражает ценностно-смысловое отношение к этическим нормам 

организации жизни. 
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Ключевые слова: проектная деятельность; юноши; под-

ростки; социальная реклама; аддикция; проект; общение; комму-

никативная компетентность; социальная коммуникативная компе-

тентность; совместная деятельность. 

Основные положения: 

– понимание коммуникативной компетентности как много-

уровневого образования;  

– при сопровождении процесса овладения способами сов-

местной продуктивной деятельности участников группового про-

ектирования на основе генетико-моделирующего эксперимента 

возможно создавать специализированные условия, руководству-

ясь сменой форм совместной деятельности;  

– созданные условия обеспечили переход на более высокие 

уровни коммуникативной компетентности в группах с разным 

уровнем готовности к совместной продуктивной деятельности;  

– выявлены специфические новообразования на фазе экс-

пертной оценки образцов социальной рекламы, разработки замысла 

социальной рекламы, реализации замысла социальной рекламы; 

– выявлены дополнительные условия, необходимые для 

обеспечения динамики новообразований в группах юношей, пре-

одолевающих наркозависимость.  

1 Введение (Introduction) 

Проблема готовности современного юношества к продук-

тивным способам взаимодействия выступает приоритетной для 

изучения готовности к вхождению в разнообразные социальные, 

профессиональные сообщества, к овладению позицией полноцен-

ного участника проектных команд, готовых к социокультурному 
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творчеству. Общение играет ключевую роль при взаимодействии 

и является способом достижения поставленной цели.  

Проблема изучения направлений развития коммуникатив-

ной компетентности (КК) занимает в настоящее время доминиру-

ющее положение при обсуждении развивающего потенциала 

участников группового проектирования. Эта тема подчеркивается 

в качестве одной из центральных как в области применения про-

ектных заданий в учебной деятельности, так и в области изучения 

командообразования и группового принятия решений в психоло-

гии управления (А. В. Карпов). Анализ этого направления иссле-

дований делает востребованным обращение к тем направлениям 

исследования, которые характеризуют КК как развивающееся 

многоуровневое новообразование. Такое новообразование обслу-

живает успешную социализацию в юности.  

Проблемой нашего исследования выступал поиск психо-

логических условий, обеспечивающих развитие коммуникатив-

ной компетентности, понимаемой нами как двухуровневое обра-

зование коммуникации на основе средств социальной рекламы ее 

авторов с адресатами и общения в авторской группе.  

Цель работы состояла в выявлении динамики коммуника-

тивной компетентности юношества в условиях овладения спосо-

бами совместной продуктивной деятельности на этапах разра-

ботки замысла и создания социальной рекламы (видеоматериалов, 

буклетов, плакатов, памяток для демонстрации) как продукта 

группового проекта. Нами предполагалось, что если создавать та-

кие психологические условия, которые осредствляют одновре-

менно два уровня коммуникативной компетентности: уровень со-

циальной коммуникативной компетентности в позиции авторов 
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социальной рекламы и уровень участника групповой проектной 

работы по ее созданию, то возможно обеспечить переход на более 

высокую позицию одновременно на каждом из этих уровней. 

Анализ подходов к изучению коммуникативной компетент-

ности (КК) позволил выявить, что в широком смысле слова под 

КК понимается способность устанавливать и поддерживать необ-

ходимые контакты с людьми во всех сферах жизнедеятельности 

(Г. М. Андреева, А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский). Один из наибо-

лее известных авторов в этой области исследований А. А. Бодалев, 

рассматривая проблему активности человека в общении, указывает 

на то, что нормальное общение человека с людьми предполагает 

точное согласование его собственных вербальных и невербальных 

коммуникативных действий с соответствующими действиями об-

щающихся с ним людей. В рамках данного подхода КК рассмат-

ривается как самостоятельная активность, значимая для человека, 

однако полагаемая вне ее связи с разрешением задач кооперации, 

взаимодействия, обеспечивающих получение совместных про-

дуктов деятельности.  

Современной молодежи и юношеству предоставляются воз-

можности участия в разнообразных видах и формах совместной 

продуктивной деятельности в самых разных областях экономиче-

ской, социальной, культурной практики. Однако существует 

спектр психологических затруднений, препятствующих реализа-

ции позиции участника продуктивной просоциальной деятельно-

сти. Одним из существенных затруднений может выступать низ-

кий уровень коммуникативной компетентности юношества. Это 

подчеркивается в характеристике способов КК при участии в ко-

мандной работе как одних из востребованных компетентностей, 
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представленных в документах конкурса PIZA по диагностике 

школьников [1; 2]. 

Ориентировка на принципы деятельностного подхода пред-

полагает соотнесенность взаимодействий, достигающих уровня 

совместной продуктивной деятельности, с согласованностью цен-

ностно-смыслового, мотивационно-целевого, операционно-техни-

ческого и контрольно-оценочного компонентов деятельности всех 

участников. Безусловно, такая согласованность может быть обес-

печена соответствующими функциями общения [3]. 

В отечественной психологии известен подход к характери-

стике общения (Д. Б. Эльконин, Д. И. Фельдштейн) как особой 

деятельности, приобретающей статус ведущей в подростковом и 

юношеском возрасте, генезис которой предполагает обогащение 

ее разнообразных функций, в том числе обеспечение ценностно-

смысловой сопричастности к значимым для юношей референт-

ным лицам, единомышленникам, соратникам. Ряд исследований, 

подчеркнувших значение ведущей деятельности общения для со-

циализации подростков и юношества, заложили основы изучения 

этой линии взаимообусловленного генезиса просоциальной дея-

тельности и функций общения [4]. В современных исследованиях 

КК намечается ориентация на изучение ее уровневого генезиса 

(И. А. Зимняя, Ю. М. Жуков, Ю. Н. Емельянов, В. Н. Куницына, 

Л. А. Петровская, Е. В. Руденский, Ю. В. Громыко, О. И. Глазу-

нова) [1; 2].  

Исследования, характеризующие ее генезис в контексте 

становления человека как субъекта коммуникации в условиях ре-

ализации продуктивных взаимодействий, в частности в условиях 

группового проектирования, в настоящее время становятся одними 
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из приоритетных с позиции системно-деятельностного подхода. 

Одним из специализированных направлений выступает намечаю-

щаяся линия исследований становления человека, способного со-

зидать коммуникативные среды в расширенном социокультурном 

пространстве самопрезентации (В. И. Кабрин, И. Л. Шпицберг, 

Г. Г. Николайшвили). Исследования формирования готовности 

юношества к позиции субъектов созидания коммуникативных сред, 

их становления в позиции субъектов продуктивной коммуникации 

оказываются востребованными и для профилактики рисков асоци-

альных направлений социализации. В русле этого направления осо-

бое значение приобретают исследования динамики таких уровней 

коммуникации, которые обеспечивают развитие ценностно-смыс-

ловой сферы личности (Т. Н. Березина, Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин) на основе самоопределения (Н. Е. Харламенкова), 

неразрывно связанной с вербальной самопрезентацией для само-

утверждения на основе коммуникации в референтной группе [5]. 

Несмотря на то, что значение исследований КК как готов-

ности и способности человека решать многообразные задачи ор-

ганизации взаимодействий подчеркивается как весьма перспектив-

ное направление, все в большей мере востребованной оказывается 

реализация системно-деятельностного подхода к изучению разви-

тия КК, проявляющаяся на разных уровнях организации взаимо-

действий в условиях планирования и организации социальной 

практики разного масштаба [6]. 

Наше исследование ориентировано на методологические 

принципы моделирования психологических условий, которые оп-

тимизируют генезис новообразований юношества в направлении 

их позиции продуктивных участников совместной деятельности 
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по созданию значимых социальных и культурных продуктов. При 

выборе совместной деятельности, которая будет сопровождаться 

в моделируемых нами условиях, предпочтение было отдано сов-

местной деятельности в форме создания таких социально и куль-

турно значимых продуктов, как социальная реклама (СР). В каче-

стве формы реализации КК нами была выбрана online-переписка 

участников микрогрупп, разрабатывающих замысел и реализую-

щих видеоролики и плакаты, отвечающие содержанию социаль-

ной рекламы [7]. 

Создание условий для формирования такой деятельности 

делает возможным изучение изменений КК участников на двух 

уровнях взаимодействия. Первый уровень — развитие ценностно-

смысловых и операционно-технических компонентов речи участ-

ников, обслуживающих создание замысла группового продукта и 

процесс его воплощения. Второй уровень — понимание того, что 

продукт, который они создают в проекте социальной рекламы, вы-

ступает средством коммуникации с адресной аудиторией, к которой 

они обращаются средствами социальной рекламы, актуализирую-

щей ценностно-смысловые аспекты обустройства жизни в городе. 

Выступая как продукт группового проектирования, социальная ре-

клама может поддержать культуру общения и взаимодействия 

участников на двух уровнях: на макроуровне социальной комму-

никации участников городского сообщества и на микроуровне 

участников совместной продуктивной деятельности. 

На наш взгляд, правомерно понимать коммуникативную 

компетентность как двухуровневое образование, а также создавать 

психологические условия, при которых происходит влияние одно-

временно на два уровня. В состав этих психологических условий 
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входит опосредование социальной коммуникативной компетент-

ности на уровне общения участников групповой проектной работы.  

Социальная коммуникативная компетентность (СКК) — 

интегративное новообразование развития участников совместной 

деятельности по созданию социальной рекламы, которое позво-

лило бы сопровождать и изменения коммуникативной компетент-

ности участников. Сначала происходит становление человека как 

субъекта социальной коммуникации, в которую входят оценка СР 

(овладение ориентировочной основой деятельности как средства 

коммуникации в соответствии с закономерностями интериориза-

ции), разработка замысла социальной рекламы (овладение спосо-

бами коммуникации, отвечающими обсуждению ценностно-

смысловых аспектов СР), реализация практической деятельности 

по созданию СР (сопровождение в овладении способами реализа-

ции разнопозиционных ролей в группе). Выделение нами такого 

интегрального новообразования предполагает осуществление ку-

рирования способов и средств КК в ходе организации проекта «Со-

циальная реклама», позволяющее реализовать сопровождение 

участников совместной продуктивной деятельности по созданию 

социальной рекламы в форме группового проектирования. 

Лишь немногие исследователи, например, В. Я. Ляудис и 

В. В. Рубцов, рассматривают обе составляющие готовности к вза-

имодействию, показывая своими разработками основание для реа-

лизации системного подхода к анализу взаимодействия участников, 

выполняющих совместную работу. В контексте современных иссле-

дований в самых разнообразных областях психологии фокус анализа 

концентрируется на проектной деятельности как наиболее высо-

ком уровне взаимодействия участников в ситуациях планирования 
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и достижения социально и культурно значимых продуктов сов-

местной деятельности. Важно подчеркнуть, что богатым развива-

ющим потенциалом может выступать такая совместная деятель-

ность, которая позволяет эксплицировать участникам ценностно-

смысловые и мотивационно-смысловые компоненты, нуждающи-

еся в согласовании. В то время как обычно исследование взаимо-

действий осуществляется на локальных и достаточно нейтраль-

ных по ценностно-смысловым основаниям видах групповой 

работы [3; 8]. 

Деятельностный подход к характеристике группового про-

ектирования предполагает детализацию этапности осуществления 

шагов проектирования и определения потенциала участников для 

реализации совместного замысла. Одними из ведущих авторов, 

изучающих коммуникацию в контексте реализации проектной де-

ятельности, выступают В. В. Рубцов, Ю. В. Громыко, также эти 

идеи представлены в цикле исследований В. Я. Ляудис, Г. А. Цу-

керман, О. И. Глазуновой [1; 2; 3; 8]. 

При формировании и реализации замысла проектной дея-

тельности в исследовании, посвященном оценке взаимодействий 

PISA, деятельностному анализу сотрудничества в проектных ко-

мандах [1], проведенном И. О. Глазуновой и Ю. В. Громыко, вы-

деляются этапы взаимодействия в проектной деятельности: 

1. Постановка целей проектной деятельности. 

2. Схематизация общего замысла проектной работы (есть ли 

у других участников проектной команды замысел совместной дея-

тельности, понимание излагаемого другими членами команды). 

3. Коммуникация с другими участниками команды для реа-

лизации замысла. 
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4. Рефлексия результата реализации замысла и его после-

дующие уточнение и изменение на основе этого [3]. 

Аналогичные этапы представлены и в других исследова-

ниях этого направления (В. Я. Ляудис, Р. Я. Гузман, Н. Г. Алексеев). 

В своей работе мы учитывали этапность выполнения проектных 

работ, таких как актуализация ценностно-целевых компонентов 

проектирования (ради чего), разработка замысла, воплощение за-

мысла группового проекта, оценка его качества [3]. Большое зна-

чение в русле этой темы приобретает характеристика того, как мо-

жет быть соорганизована командная работа всех участников в 

процессе реализации группового проектирования для решения 

творческих задач с многовариантными ответами [9]. 

Анализ исследований, посвященных основным этапам 

проектной деятельности, позволил конкретизировать состав про-

ектных действий относительно такой предметной практики, как 

создание СР в форме совместной продуктивной деятельности 

участников юношеских групп. Анализ исследований в области 

КК позволяет охарактеризовать направления развития тех форм и 

функций общения участников групповой работы, дефицит разви-

тия которых препятствует их готовности к партнерским взаимо-

действиям [10,11].  

В разработанной и реализованной нами программе сопро-

вождения коммуникативной компетентности посредством созда-

ния продукта групповой проектной деятельности в виде социаль-

ной рекламы поддержка должна оказываться на всех этапах 

реализации данной деятельности: ценностно-смысловом, мотива-

ционно-целевом, операционно-техническом, контрольно-оценоч-

ном. На каждом из этапов реализации группового проектирования 
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необходимо было наметить как способы диагностики исходных 

уровней коммуникации участников групп, так и изменения в раз-

витии тех функций общения, которые способствуют их готовно-

сти и способности к партнерству, сотрудничеству. 

Характеристика респондентов исследования. В первую 

экспериментальную группу (ЭГ1) включены 20 человек группы 

нормы в возрасте 16–19 лет, ранее не принимавшие участия в кон-

курсах социальной рекламы. Во вторую экспериментальную группу 

(ЭГ2) включены 20 человек в возрасте 15–20 лет, проходящие процесс 

реабилитации с целью преодоления наркотической зависимости. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Для решения поставленных задач применен комплекс ме-

тодов, включающий рефлексивные беседы, опрос, анализ продук-

тов деятельности (дискурс-анализ), экспертную оценку, каче-

ственный и количественный анализ полученных данных, методы 

статистической обработки данных психологической диагностики. 

Структура исследования:  

1) разработка замысла СР: овладение респондентами спо-

собами создания замысла авторской социальной рекламы, фикса-

ция процесса овладения способами ориентировки в планирова-

нии качеств разрабатываемой социальной рекламы на основе 

отслеживания динамики изменения количества и качества выска-

зываний участников на основе метода дискурс-анализа; 

2) создание СР в микрогруппах (4 микрогруппы по 5 чело-

век): реализация фрагмента программы, реализация авторского 

продукта социальной рекламы, отслеживание динамики измене-

ния количества и качества высказываний участников на основе 

метода дискурс-анализа; 
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3) экспертный анализ СР: применялся метод дискурс-ана-

лиза продуктов экспертной оценки.  

3 Результаты (Results) 

Представим описание психологических условий на этапах 

разработки замысла СР и воплощения замысла при организации 

проектных работ в микрогруппах. Проектная деятельность реали-

зовывалась в ЭГ1 и ЭГ2. Всем респондентам был предложен цикл 

развивающих занятий, состоящий из 8-ми встреч продолжитель-

ностью по 2–2,5 часа. Все респонденты экспериментальных 

групп были разделены на мини-группы (по 5 человек). Всего по-

лучилось 4 мини-группы в ЭГ1 и столько же в ЭГ2. В каждой такой 

группе осуществлялась разработка не менее пяти вариантов за-

мысла социальной рекламы.  

В первом разделе мы сопровождали способы оценки вари-

антов социальной рекламы участниками микрогрупп. Во втором 

разделе осуществлялось формирование способов разработки за-

мыслов социальной рекламы. В третьем разделе осуществлялись 

сопровождение способов реализации социальной рекламы, сопо-

ставление замысла с полученным результатом, рефлексия опти-

мальных схем распределения обязанностей в микрогруппе и кор-

рекция полученного продукта деятельности. На разных этапах 

исследования осуществлялось сопоставление того, как осваива-

лись все шаги группового проектирования в ЭГ1 и в ЭГ2. Качество 

совместной продуктивной деятельности и динамика овладения 

позицией организатора групповой работы отличались.  

В ходе осуществления исследования нами был реализован 

подход к организации сотрудничества с участниками микрогрупп 

на основе принципа смены форм взаимодействия организатора 
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занятия с участниками в рамках подхода В. Я. Ляудис [3]. Суть 

концепции заключается в том, что при овладении новой деятель-

ностью необходимо обеспечить следующие формы взаимодей-

ствия: введение в деятельность, разделенные действия, поддер-

жанные действия, действия по образцу, действия все в большей 

мере самоорганизуемые и самопобуждаемые, т. е. партнерство 

как наиболее высокий уровень организации взаимодействия в 

условиях групповой деятельности. 

Этап разработки замысла социальной рекламы. Оха-

рактеризуем организацию взаимодействий на этапе разработки 

замысла социальной рекламы на основе выделения существен-

ных смысловых характеристик относительно интересующей про-

дуктивной деятельности при групповом взаимодействии. На дан-

ном этапе реализовался принцип смены взаимодействия от 

действий экспериментатора через разделенные действия с участ-

никами группы к самостоятельным действиям, связанным с со-

зданием замысла СР. Респондентам предлагалась ориентировоч-

ная схема (ОС) для создания замысла СР. 

На этапе создания замысла социальной рекламы ОС при-

менялась четыре раза — при создании каждой новой СР. Смена 

форм взаимодействия и передача функций коммуникации: сначала 

ОС объяснялась экспериментатором (активизация обсуждения 

каждой характеристики ОС, предложение версий, выбор сюжета, 

композиции, выразительные средства и т. д.), затем частично объ-

яснение ориентировочной схемы брал на себя один из лидеров 

группы при поддержке экспериментатора, а на последних этапах 

создания рекламы ОС применялась самостоятельно всеми участ-

никами группы в ходе разработки замысла. (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Ориентировочная схема для создания замысла социальной рекламы 

Table 1 — Rough scheme for creating A concept of social advertising  

Компонент СР* Содержательная характеристика 

Какая проблема будет выбрана для 

социальной рекламы? 

Какова актуальность темы? Кому она адресована? Насколько актуальна представ-

ленная тема, отраженная в социальной рекламе, для определенных слоев населения? 

Для каких? Поймут ли они за 30 с при поездке на автомобиле ее содержание? 

Что мы хотим выразить с помощью 

социальной рекламы?  

Какую позицию по тому или иному вопросу мы будем рассматривать? Это чувства, 

мысли, действия, к чему побуждает СР. 

Какой сюжет в СР? 

В каком виде будет представлена 

социальная реклама? 

Что за чем будет последовательно развиваться в рекламе? Учет логики сюжета, ин-

триги. Какие ценности утверждает данная реклама, побуждает ли она к действию в со-

ответствии с этими ценностями? 

Какая интрига скрыта в социальной 

рекламе? 

Какой скрытый смысл, подтекст будет реализовывать СР? Интрига имеет есте-

ственный характер, закономерно развивается, автор приводит ее к логическому концу. 

Какова в социальном ролике 

композиция? 

Выстраивание событийных связей, систематизация деталей, объектов (пейзажных, 

исторических и пр.). Если это видеоролик, необходимо присутствие обязательных ком-

понентов композиции: завязка, кульминация, развязка. 

Какие выразительные средства 

будут использоваться? 

Все приемы: метафоры, аллегории, сравнения, противопоставления и т. п. Какое 

эмоциональное впечатление оказывает эта реклама? Как и с какой силой может влиять 

на эмоциональное состояние жителей города представленный продукт? Как она будет 

выглядеть при размещении на баннере в городе? 

*Примечание – СР — социальная реклама 
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Нами осуществлялось протоколирование высказываний (1, 

2, 4 занятий) организатора и респондентов в процессе разработки 

замысла СР. В последующем методом контент-анализа осуществ-

лялась обработка высказываний таким образом, что подсчитыва-

лась доля высказываний, принадлежащих экспериментатору, и 

доля высказываний участников мини-групп. Тем самым фиксиро-

валась динамика возрастания инициативности участников как 

при переходе от одного компонента планируемого замысла ре-

кламы к другому, так и при возрастании детализированности, 

дифференцированности предложений участников.  

Полученные данные о планирующих функциях КК респон-

дентов в ЭГ1 свидетельствуют о возрастании качества КК. Из по-

лученных данных видно, что на первом занятии доля высказыва-

ний организатора доминирует, особенно в отношении сюжета и 

выразительных средств при планировании замысла СР. Экспери-

ментатор активизировал обсуждение каждой из характеристик, 

указанных в ориентировочной схеме, предлагал участникам мик-

рогруппы обсудить свои предложения, предложить версии того, 

чему будет посвящена реклама, какой выбрать сюжет, какую ком-

позицию, что использовать в виде выразительных средств и т. п. 

Начиная с 2-го, 4-го занятий, действия становятся постепенно са-

моорганизованными. Особенно стоит обратить внимание на то, что 

у ЭГ1 трудности возникают в процессе обсуждения сюжета, анали-

зируемой проблемы и способов выразительного представления 

задуманной логики сюжета. Постепенно от разделенных поддер-

жанных действий осуществляется переход к более самостоятель-

ным и саморегулируемым действиям, что выражается в соблюде-

нии ролевой позиции, диалогической направленности речевых 
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высказываний, сопоставлении своих замыслов с замыслами дру-

гих участников группы, ведении диалога и инициации обсужде-

ний практически без экспериментатора и пр. 

Теперь рассмотрим динамику включенности эксперимен-

татора и респондентов в процесс создания замысла социальной 

рекламы в ЭГ2. У юношей с аддикцией переход от обсуждений, 

организуемых экспериментатором, к обсуждениям, организован-

ным самими участниками замысла, осуществлялся более мед-

ленно. Ниже приведены данные относительно полученных ре-

зультатов в ЭГ2. На первых занятиях видна большая часть 

включенности экспериментатора по всем содержательным харак-

теристикам. Совместные действия, осуществляемые как разде-

ленные и поддержанные со стороны экспериментатора, прохо-

дили дольше. Словесные поддержки были выражены и на втором, 

и на четвертом занятиях. На шестом занятии отмечалась более 

высокая эмоциональная включенность в диалоги. Это иногда 

нарушало границы некоторых участников группы, но затем ком-

пенсировалось и положительно влияло на быстрое продвижение 

и создание социального продукта деятельности на следующем 

этапе. Быстрая реализация замысла в процессе разработки СР 

была напрямую связана с динамикой психических процессов по 

типу лабильности (неравномерность распределения темпа психи-

ческой деятельности).  

Таким образом, доля участия экспериментатора, сопровож-

дающего разработку варианта СР, уменьшалась в процессе орга-

низации программы сопровождения развития КК. Общая дина-

мика осуществлялась от разделенных и поддержанных действий 

ко все более самоорганизованным и саморегулируемым. В ЭГ1 
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динамика протекала плавно с нарастанием самостоятельности у 

участников группы. В случае группы с химическими аддикциями 

ЭГ2 можно отметить рывкообразное продвижение на первых эта-

пах с откатом на предыдущие стадии взаимодействия, но при этом 

с более выраженной эмоциональной включенностью и большей 

личностной заинтересованностью респондентов. 

Качественное описание высказываний и количество под-

держек, осуществляемых в ходе создания замысла СР, позволяют 

дать характеристику того, какие недостатки при описании замысла 

собственной рекламы были характерны для первого, второго и по-

следующих этапов создания замысла социальной рекламы в ЭГ1 и 

ЭГ2. При сопоставлении динамики перехода к самостоятельным и 

самоорганизуемым действиям планирования замысла в двух груп-

пах можно отметить следующее. Характеристика той проблемы, 

которой посвящена реклама, ее содержательные характеристики, 

выбор выразительных средств быстрее и детальнее осуществля-

лись в ЭГ1. ЭГ2 по всем компонентам отставала по темпам от ЭГ1 

в связи с тем, что действия, касающиеся разработки замысла, так и 

оставались на уровне поддержанных со стороны экспериментатора 

(при условии постоянной ориентации на ориентировочную схему). 

Однако в ЭГ2 отмечаются более высокая групповая сплоченность, 

неравнодушие относительно создаваемого продукта, а также вы-

сокая обязательность организационных действий, что соответ-

ствует поведенческому и эмоциональному компонентам комму-

никативной компетентности. 

Анализ полученных данных при создании социальной ре-

кламы. Второй раздел занятий в формирующей серии был направ-

лен на сопровождение готовности к такому этапу, как реализация 
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группового замысла авторской социальной рекламы на основе ко-

ординации коллективно-распределенной деятельности.  

Для оценки уровня готовности к сотрудничеству участни-

ков групп ЭГ1 и ЭГ2 при реализации замысла нами была разрабо-

тана и применена шкала, с помощью которой можно определить 

развитость позиции субъекта к сотрудничеству. Эти уровни 

можно соотнести с самостоятельными проявлениями планирую-

щей и регулирующей функций КК, которые были проявлены каж-

дым участником ЭГ1 и ЭГ2.  

Отнесение каждого участника к одному из уровней в этом 

разделе формирующих занятий осуществлялось на основе оценки 

экспертами речевой продукции участников, отраженной в пере-

писке каждого. В ЭГ1 мы отмечаем плавный переход от низких 

уровней готовности к сотрудничеству при реализации замысла 

СР к средним и более высоким показателям. В наибольшем коли-

честве представлены средние показатели, которые характеризу-

ются умеренной активностью субъектов диалога, поддержкой ре-

чевых высказываний по теме создаваемого продукта, а также 

сопоставлением собственных желаний и возможностей группы. 

К созданию 4-го и 5-го продуктов СР респонденты выходят на бо-

лее высокий уровень взаимодействия, который отличается вклю-

чением рефлексивной позиции, соблюдением ролевой позиции 

организатора группы, намечаются тенденция к совместному пла-

нированию, развернутый диалог, а также направленность на собе-

седника в процессе взаимодействия. 

Динамика развитости компетенции к сотрудничеству в ЭГ2 

представлена более низкими показателями, особенно в начале со-

здания продуктов СР. Во второй группе респондентов заметно 
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преобладание низких уровней сотрудничества на начальном 

этапе, что прежде всего отражается в низкой эффективности, от-

сутствии фраз в диалоге, некоторой изолированности и отгоро-

женности и свидетельствует об эгоцентрическом представлении 

о продукте. Зачастую юноши на данном этапе сосредоточены на 

собственных высказываниях, идеях, а в диалоге могут ограничи-

ваться отдельными фразами. Средний уровень развитости компе-

тенции к сотрудничеству отмечается на всем протяжении реализа-

ции социальных реклам, а наибольшая представленность средних 

уровней отмечается при создании 3-й и 4-й реклам. Переломным 

моментом, как и в группе нормы, является создание 3-й социаль-

ной рекламы, где у некоторых участников мини-групп появляются 

зачатки высоких уровней реагирования в контексте сотрудничества. 

Высокие уровни представлены в малом количестве и появляются 

только при создании 4-й и 5-й СР. Высокие уровни в группе юно-

шей, преодолевающих наркотическую зависимость, представлены 

появлением рефлексивной позиции, ориентации на собеседника, 

группоцентрическим уровнем установок относительно группо-

вого замысла, а также просоциальной направленностью в группе. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Таким образом, важно подчеркнуть, что принципы органи-

зации формирования, примененные в ЭГ2, оказались достаточно 

эффективными. Это позволяет сделать вывод о том, что при опре-

деленных условиях, создаваемых в процессе сопровождения груп-

пового взаимодействия участников в русле проекта «Социальная 

реклама», оказалось возможным наблюдать позитивную дина-

мику как самоорганизации участников группы, так и изменения 

тех компонентов КК, от которых зависит продуктивность участия. 
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Важно подчеркнуть, что это было характерно на занятиях всех 

разделов формирующей серии и подтвердилось в контрольной ча-

сти исследования. 

Оценка уровней коммуникативной компетентности и их 

динамика в процессе сопровождения. Для оценки уровня КК ис-

пользовался метод дискурс-анализа. В ЭГ1 можно видеть появле-

ние высокого уровня коммуникативной компетентности, чего не 

отмечалось в констатирующей серии, а также уровня ближе к вы-

сокому. Снизились проявления низких уровней. В целом такие ре-

зультаты говорят о том, что совместная организованная деятель-

ность по созданию социального продукта заставляет респондентов 

вступать в продуктивные коммуникации, ориентироваться на пра-

вила и культуру общения в группе, доносить мысли с помощью 

более развернутых словесных форм и лексических кластеров, что 

так или иначе запускает процессы, связанные с организующей и 

планирующей функциями речи, переход от более свернутых эго-

центрических, внутренних форм программирования речевых за-

мыслов к диалогической направленности с развитием всех трех 

компонентов КК: когнитивного, эмоционального, деятельного. К 

сожалению, полностью преодолеть проявление низких уровней 

КК не удалось, возможно, ввиду ограниченности занятий, низкой 

заинтересованности некоторых членов группы, а также пропус-

ков занятий в группах именно тех респондентов, которые пока-

зали низкие уровни.  

В ЭГ2 мы видим более низкие показатели в сопоставлении 

с данными группы нормы. При этом можно отметить значительное 

повышение показателей в сторону среднего и ближе к высокому 

уровням. Просоциальная активность, опора на ориентировочные 
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схемы помогают респондентам актуализировать высказывания о 

ценностно-смысловом содержании СР. Становится возможным по-

нимание решаемой проблемы за счет характеристики авторских 

выразительных средств и их убедительности. Наличие самых низ-

ких показателей коммуникативной компетентности говорит о том, 

что не все респонденты способны преодолевать коммуникативный 

барьер, что определяет структуру дефекта и вид употребляемого 

психоактивного вещества. Позитивный опыт включения в группы 

просоциальной активности дает возможность зависимым респон-

дентам достичь успеха, чего не случается в группах со-употреби-

телей, и тем самым повышает мотивационную активность в плане 

социальной коммуникативной компетентности юношей.  

5 Заключение (Conclusion) 

Наше исследование направлено на разрешение противоре-

чия между все большей востребованностью готовности совре-

менного юношества к реализации совместной продуктивной дея-

тельности в форме группового проектирования и недостаточной 

изученностью тех компонентов коммуникативной компетентности, 

которые затрудняют продуктивное участие в групповом проекти-

ровании. Для организации исследования была разработана теоре-

тическая модель соотношения социальной коммуникативной ком-

петентности и коммуникативной компетентности, оформляющейся 

под влиянием микроситуаций общения в юношеских группах с раз-

ным ценностно-смысловым потенциалом: группа нормы и группа 

юношей, преодолевающих наркозависимость в ходе реабилита-

ции. Реализуемый нами эксперимент был ориентирован на мето-

дологические принципы генетико-моделирующего исследования. 

Он предполагал теоретическую модель психологических условий, 
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которые могли бы оптимизировать генезис новообразований юно-

шества в направлении их позиции продуктивных участников 

группового проектирования как наиболее высокого уровня сов-

местной деятельности по созданию значимых социальных и куль-

турных продуктов.  

Первый уровень — овладение участниками способами со-

циальной коммуникации с адресной аудиторией, к которой они об-

ращаются средствами социальной рекламы, актуализирующей 

ценностно-смысловые аспекты обустройства жизни в городе. Вто-

рой уровень — развитие ценностно-смысловых и операционно-

технических компонентов речи участников, обслуживающих со-

здание замысла группового продукта и процесс его воплощения. 

Психологические условия, которые были созданы в серии, 

направленной на овладение способами группового проектирова-

ния, на фазе разработки замысла социокультурного продукта в 

форме социальной рекламы, на фазе его воплощения и эксперт-

ной оценки позволили выявить значимые изменения компонентов 

социально-коммуникативной компетентности в двух группах 

юношества и значимые компоненты компетентности общения в 

микрогруппах на основе методов дискурс-анализа и разработан-

ных шкал градации качества высказываний участников, которые 

фиксировались на основе экспертной оценки. 

Для характеристики качественных изменений в речевых 

высказываниях участников группового проектирования на фазе 

оценки образцов социальной рекламы, на фазе разработки замыс-

лов авторских вариантов социальной рекламы и на этапе их реали-

зации также были разработаны шкалы градаций, которые позволили 

зафиксировать качественные изменения продуктов деятельности в 
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группах — вариантов социальной рекламы и качественные изме-

нения направленности общения участников групп и их стилисти-

ческого и лексического богатства, имеющего отношение к цен-

ностно-смысловому самовыражению замыслов, планирующей и 

организующей функциям речи. 

Исследование, проведенное на основе генетико-моделиру-

ющего подхода, позволило подтвердить гипотезу о том, что если 

при сопровождении процесса овладения способами совместной 

продуктивной деятельности участников группового проектирова-

ния на каждой его фазе создавать специализированные условия, 

руководствуясь сменой форм совместной деятельности организа-

тора проектирования с участниками и участниками между собой, 

то участники овладевают и способами проектирования, и теми 

средствами организации групповой работы, которые соответ-

ствуют каждой фазе. 

Подтвердилось предположение о том, что созданные нами 

условия обеспечили переход на более высокие уровни КК в группах 

с разным уровнем готовности. Более высокие уровни проявля-

ются на трех этапах организации проектной деятельности: разра-

ботка замысла социальной рекламы, этап воплощения замысла, 

этап оценки продуктов деятельности. 

На фазе экспертной оценки образцов социальной рекламы 

отмечаются следующие новообразования в коммуникации: актуа-

лизация высказываний о ценностно-смысловом содержании со-

циальной рекламы; понимание проблемы, на решение которой она 

направлена; характеристика авторских выразительных средств и 

их убедительность.  На фазе разработки замысла социальной рек-

ламы отмечаются следующие новообразования в коммуникации: 
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овладение способами коммуникации для формирования и удер-

жания общего замысла – высказывания о ценностно-смысловых 

аспектах рекламы; уяснение различных характеристик содержа-

ния и формы будущего продукта; высказывания, помогающие 

формулировать итоги обсуждений. На фазе реализации замысла 

социальной рекламы отмечены следующие новообразования в 

коммуникации: активизация организационной функции речи для 

планирования и координации взаимодействий; высказывания о 

распределении обязанностей при движении к результату совмест-

ной продуктивной деятельности; сопоставление цели и методов 

достижения; соотнесение своих действий и действий партнеров; 

рефлексивные высказывания о соответствии полученных резуль-

татов планируемым. В связи с этим были применены разные усло-

вия на каждой фазе организации группового проектирования.  

Таким образом, при сопоставлении динамики новообразо-

ваний в коммуникативной компетентности участников группы 

нормы и группы юношей, находящихся в процессе реабилитации 

в связи с преодолением наркозависимости, было показано, какие 

дополнительные условия необходимо создавать для обеспечения 

динамики новообразований в коммуникативной компетентности 

группы нормы. Именно на это и будут направлены дальнейшие 

исследования.  
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COMMUNICATION AS A MULTILEVEL SYSTEM 

IN THE CONTEXT OF DEVELOPING CREATIVE 

PRODUCTS OF ACTIVITY 

(ON THE EXAMPLE OF CREATING 

SOCIAL ADVERTISING)  
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Abstract 

Introduction. The article deals with a peculiar aspect of 

the study of communication as a multi-level system, in which the 

macro level of social communication is studied by means of so-

cial advertising, and the micro level of the function of communi-

cation is studied by means that serve project activities (planning 

and organizing functions of speech utterances). The study is  fo-

cused on the methodological principles of modeling psychologi-

cal conditions that optimize the genesis of youth neoplasms in 

the direction of their position as productive participants in joint 

activities to create significant socio-cultural products. 

Materials and Methods. The method of a genetic model-

ing experiment was used with the organization of a change in 

the joint activity of the psychologist with the respondents in the 

course of formation. Respondents were two groups of young 

men: with normative development and overcoming painful de-

pendence on the use of psychoactive substances.  

Results. The results obtained allow us to conclude that if 

specialized conditions are created at each design phase, guided 

by a change in the forms of joint activities of the organizer with 

the participants and participants among themselves, then they 

master both the design methods that correspond to each phase, 

and the means of macro- and microcommunication at its two lev-

els — in a group and groups with recipients of social advertising.  

Discussion. The results of the study make it possible to 

accompany the development of youth socialization based on the 

activation of those levels of communicative competence that re-

main outside the limits of everyday communication. It is im-

portant to emphasize that the principles of organizing the for-

mation turned out to be quite effective. This allows us to 

conclude that under certain conditions created in the process of 

accompanying group interaction of participants in line with the 

Social Advertising project, it was possible to observe positive 

dynamics in both the self-organization of group members and 

changes in those components of communicative competence on 

which the productivity of participation depends.  
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Conclusion. Thus, this approach in the organization and 

maintenance of social communicative competence, readiness and 

ability of young people to participate in the creation of a commu-

nicative environment in the position of the authors of group pro-

jects expresses a value-semantic attitude to the ethical standards 

of life organization. 

Keywords: Project activity; Youth; Teenagers; Public 

service announcement; Addiction; Project; Communication; 

Communicative competence; Social communicative compe-

tence; Joint activity. 

Highlights:  

Understanding of communicative competence as a multi -

level education; 

When accompanying the process of mastering the methods 

of joint productive activity of participants in group design, on the 

basis of a genetic modeling experiment, it allows creating special-

ized conditions guided by a change in the forms of joint activity; 

The created conditions ensured the transition to higher 

levels of communicative competence in groups with different 

levels of readiness for joint productive activity;  

Specific neoplasms were identified at the phase of expert 

evaluation of public service announcement samples, at the de-

velopment phase of the concept of the public service announce-

ment, at the phase of the implementation of the concept of the 

public service announcement;  

Additional conditions necessary to ensure the dynamics 

of neoplasms in groups of young men overcoming drug addic-

tion were identified.  
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