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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ) 

Аннотация  

Введение. В контексте обеспечения качества подготовки бу-

дущих учителей, а именно их профессионального становления ак-

туальным является формирование коммуникативных умений бу-

дущих педагогов. В данной статье авторы обосновывают 

эффективность применения интерактивных, дискуссионных и 

творческих методов обучения для подготовки обучающихся к 

встрече с иноязычной культурой, для организации межкультурного 

общения, для успешного взаимодействия со всеми участниками 
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образовательного процесса, что будет свидетельствовать о готов-

ности будущего учителя к профессиональной деятельности. Цель 

статьи — рассмотреть аспекты формирования коммуникативных 

умений как основу для успешного профессионального становления 

будущих учителей.   

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются обзор современной литературы по проблеме статьи, диа-

гностические методики, мониторинг, собеседование, анализ полу-

ченных данных. Авторами дано обоснование целесообразности 

применения  интерактивных, дискуссионных и творческих методов 

обучения для формирования коммуникативных умений будущих 

педагогов, которые являются залогом их успешного профессио-

нального становления.  

Результаты. Применение интерактивных, дискуссионных и 

творческих методов обучения, целью которых является формирование 

коммуникативных умений будущих учителей, позволяет им не только 

организовать процесс коммуникации согласно нормам, принятым в 

определенной культуре, но и научить обучающихся речевому взаимо-

действию с представителями иной культуры. 

Обсуждение. Проблема коммуникативной подготовки бу-

дущих учителей иностранного языка в межкультурном контексте и 

с использованием современных средств и технологий обучения ак-

тивно изучается в педагогической науке и лингводидактике. Ана-

лиз современных научных работ по проблеме профессионального 

становления учителей иностранного языка в коммуникативном 

контексте подтвердил высокую актуальность, научную новизну и 

научный потенциал темы.  

Заключение. Использование социокультурных стереотипов в 

процессе формирования речевых умений, а также применение ин-

терактивных, дискуссионных и творческих методов обучения для 

формирования коммуникативных умений будущих педагогов позво-

ляет им успешно организовать межкультурное общение и оказывает 

положительное влияние на профессиональное становление будущих 
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учителей.  

Ключевые слова: межкультурное общение; иноязычное ре-

чевое поведение; коммуникативные умения; социокультурные сте-

реотипы; интерактивные методы; дискуссионные методы; творче-

ские методы.  

Основные положения: 

– обоснована необходимость формирования коммуникатив-

ных умений как фактора профессионального становления будущих 

педагогов; 

– обоснованы преимущества интерактивных, дискуссион-

ных и творческих методов обучения для формирования коммуни-

кативных умений будущих педагогов; 

– проанализирована эффективность интерактивных, дискус-

сионных и творческих методов обучения для формирования ком-

муникативных умений будущих педагогов. 

1 Введение (Introduction) 

В современных условиях в профессиональной сфере востре-

бованы личности с социально активной позицией, обладающие та-

кими компетенциями, как умение ориентироваться в информаци-

онном пространстве, анализировать информацию и критически ее 

оценивать, проявляя таким образом умение адаптироваться к по-

стоянно меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

В современных условиях процесс обучения иностранному 

языку только тогда будет конкурентоспособным, если он будет 

включать целый спектр составляющих детерминант успешного 

межкультурного общения, без способности к которому сложно 

представить современного специалиста, так как «в настоящее вре-

мя глобализационные процессы являются неизбежными и влияют 

на область межкультурной коммуникации в жизнедеятельности 

человека» [1, 53]. Без использования культурно обусловленных 

моделей речевого поведения невозможно говорить о полноценном 

и аутентичном межкультурном общении. Современный педагог 

должен не только владеть инструментарием для организации меж-
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культурного общения, но и уметь взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного процесса, что свидетельствует о го-

товности к профессиональной деятельности. 

Иноязычное речевое поведение играет довольно весомую 

роль в процессе изучения иностранного языка, поскольку данный 

процесс предполагает знакомство с культурой и менталитетом дру-

гого народа. 

Перед методикой преподавания иностранных языков стоит 

значимая задача: развить у студентов готовность принять иную 

культуру, иные образцы социального поведения, не теряя соб-

ственной идентичности, развить умение анализировать имеющиеся 

в сознании существующие стереотипы с целью их принятия или их 

отрицания, что приведет к расширению страноведческого кругозора, 

но и будет способствовать  достижению конечной цели — возник-

новению способности и желания принимать участие в эффективной 

межкультурной коммуникации. В наших предыдущих работах мы 

уже неоднократно делали акцент на том, что, «акцентируя значи-

мость подготовки педагогов к межкультурному взаимодействию, 

следует обращать внимание на формирование у них умения выби-

рать стратегию и тактику общения, адекватные формальным и не-

формальным ситуациям», причем «при выборе стратегии необхо-

димо учитывать социокультурные особенности партнеров по 

общению, ведь это прямым образом будет отражаться на успешно-

сти самого акта делового или межличностного общения» [2, 22]. 

При встрече с иной культурой у обучающихся возникает 

либо принятие, либо отторжение некоторых культурологических 

особенностей, что объясняется определенными сходствами и раз-

личиями культур. При этом важным считается объяснение такого 

феномена, как социокультурный стереотип. Социокультурные сте-

реотипы являются частью ценностных ориентаций каждого обще-

ства, они, с одной стороны, позволяют сохранять аутентичную 

культуру, а с другой стороны, создают условия для интеграции в 

иную культурную среду.  Стереотипы приписываются определен-
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ным культурным группам либо сообществам. Всем стереотипам при-

сущи обобщенность оценки, жесткая фиксированность, характер-

ные эмоциональные установки. Как справедливо отмечает Л. Н. Фе-

досеева, «восприятие и осознание человеком окружающей дей-

ствительности в различных его формах зависят от культурно-

исторического фона и социокультурных стереотипов, стимулиру-

ющих закрепление за словом различных коннотаций» [3, с. 103]. 

Стереотипы связаны с наличием в сознании у представите-

лей различных культурных групп представлений об этикетных и 

моральных нормах, об окружающем мире. В социокультурных сте-

реотипах отражены особенности темперамента и манеры жизни, те 

или иные ментальные качества представителей различных нацио-

нальностей. Положительная роль стереотипов заключается в том, 

что они расширяют индивидуальную картину мира за счет приоб-

ретения нового опыта. Следовательно, ознакомление с социокуль-

турными стереотипами будет способствовать встрече с иноязычной 

культурой, подтверждению существующих стереотипов, либо их 

отрицанию, что так или иначе будет оказывать влияние на ино-

язычное речевое поведение коммуникантов и на успешность меж-

этнических контактов. 

Поэтому в процессе обучения иностранному языку необхо-

димо знакомить обучающихся с социокультурными стереотипами, 

сознательно использовать их в ситуации в процессе межкультурно-

го общения, либо отказываться от них как от несостоятельных и 

мешающих достичь успеха в коммуникации. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В данной связи актуальной представляется проблема подго-

товки бакалавров по направлению 44.03.05 — «Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки)» к встрече с иноязычной 

культурой, а также формирование у них иноязычного речевого по-

ведения. 

В процессе профессиональной подготовки студентов необхо-

димо стремиться к достижению такого уровня сформированности 
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иноязычного речевого поведения на основе социокультурных сте-

реотипов, при котором студент в дальнейшем без труда сумел бы 

выстроить общение с представителем страны изучаемого языка и 

при этом не испытал «культурного шока». Особенно важным пред-

ставляется в данной связи коммуникативный аспект как фактор 

профессионального становления, включающий в себя мотивацион-

но-когнитивный, поведенческо-процессуальный и результативно-

рефлексивный компоненты. 

В рамках мотивационно-когнитивного компонента мы влия-

ем на мотивационную сферу будущих учителей, стимулируем их 

познавательную активность, развитие которой, с точки зрения со-

временной психолого-педагогической науки есть «многогранный и 

комплексный процесс, который происходит в активной связи теории 

с практикой, опосредован реализацией деятельностного и компе-

тентностного подходов в организации процесса обучения» [4, 242]. 

Мотивационно-когнитивный компонент выражен в мотивационной 

направленности на результативное общение обучающихся, а также 

на формирование их речевого поведения. Успешность в профессио-

нальной деятельности вообще и в межкультурном общении в част-

ности определяется совокупностью предметных знаний, а именно 

знаний в области лингвистики, этнопсихологии, страноведения. 

Мотивационно-когнитивный компонент определяет те зна-

ния, которые необходимо усвоить обучающимся в процессе форми-

рования иноязычного речевого поведения на основе социокультур-

ных стереотипов. Основной задачей данного компонента является 

овладение студентами системными знаниями, формирование у них 

соответствующих умений и значимых качеств для их профессио-

нального становления. 

Таким образом, мотивационно-когнитивный компонент 

определяет содержательное наполнение процесса обучения в целом. 

Другими словами, в нём будут представлены тексты, а также аутен-

тичные аудио-и видеоматериалы, которые отражают реалии жизни 

страны, изучаемого языка, знания о стране в общем и о социокуль-
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турных стереотипах, которые часто встречаются при описании стра-

ны и людей, живущих на территории этой страны. В частности, сту-

денты должны быть проинформированы о том, какие стереотипы, 

нормы поведения и правила этикета существуют, чтобы в дальней-

шем не совершать ошибок при общении с представителем страны 

изучаемого языка. Кроме того, в современной лингводидактике не-

однократно подчеркивается тот факт, что именно благодаря исполь-

зованию аутентичных аудио- и видеоматериалов «достаточно объ-

емный и сложный теоретический материал по предмету становится 

доступным для восприятия не только через слуховые анализаторы, 

но и через зрительные, а также кинестетические, сочетая в себе ин-

теграцию различных образовательных областей» [5, 33]. 

Поведенческо-процессуальный компонент направлен на 

формирование у обучающихся конкретных умений речевого ино-

язычного поведения. Содержание поведенческо-процессуального 

компонента иноязычного речевого поведения выражается в обще-

нии, которое осуществляется в устной и письменной формах. Уст-

ное общение обучающихся предполагает участие в диалогах и по-

лилогах, публичные выступления, групповые выступления, 

выражение собственной точки зрения и её аргументацию. Пись-

менное общение — это написание писем личного характера, рас-

суждение на какую-нибудь тему, написание электронных посланий 

или же ведение деловой переписки. Таким образом, данный компо-

нент гарантирует формирование у студентов поведенческих образ-

цов, умений адекватно вести себя в общении с представителями 

страны изучаемого языка. 

Рефлексивно-оценочный компонент ориентирован на оцени-

вание степени сформированности иноязычного речевого поведения, 

соотношение полученных и запланированных результатов. Рефлек-

сивно-оценочный компонент нацелен на подготовку обучающихся к 

успешной профессиональной деятельности, что определяется фор-

мированием у них положительной мотивации к дальнейшему овла-

дению выбранной профессией, стремлением к самосовершенствова-
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нию и саморазвитию, объективной оценке самого себя, что позволит 

будущим учителям иностранного языка дать адекватную оценку 

существующим социокультурным стереотипам, принять их либо 

отказаться от них. 

Анализ теории и практики подготовки специалистов в вузе 

подтвердил необходимость формирования иноязычного речевого 

поведения на основе социокультурных стереотипов. Для формиро-

вания иноязычного речевого поведения необходимым выступает ис-

пользование интерактивных методов обучения иностранному языку, 

что позволяет вовлекать обучающихся в учебную деятельность и 

таким образом способствовать их профессиональному становлению. 

Интерактивные методы обучения иностранному языку, в свою оче-

редь, предоставляют преподавателю «возможность организовать 

особое образовательное пространство, которое способствует вовле-

чению всех субъектов образовательного процесса в активное и твор-

ческое обучение иностранному языку» [6, 35]. 

В процессе обучения обучающийся и обучаемый выступают 

в качестве полноправных субъектов, поскольку современная педаго-

гика делает акцент на том, что «необходимо построение образова-

тельного процесса на принципах взаимодействия и сотрудничества 

обучающихся и учителя» [7, 101]. Субъект-субъектные отношения 

мотивируют обучающихся к самостоятельному получению знаний, 

их критическому анализу и формированию через призму этого соб-

ственных представлений о предметах или явлениях. Преподаватель 

выполняет при этом функцию модератора. 

К интерактивным методам обучения мы относим следующие: 

игровые, дискуссионные, творческие, проектировочные, информа-

ционно-компьютерные. Игровые методы обучения коррелируют с 

тематическим наполнением, активизируют учебный процесс, при-

вносят в него элементы квазипрофессиональной деятельности. 

Применяемые в процессе работы дискуссионные методы 

обучения (дебаты, кейс-метод, эвристическая беседа, анализ ситуа-

ций, лекция в форме пресс-конференции, круглый стол, лекция-
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диалог, диспут) направлены на развитие коммуникативных умений 

обучающихся, на формирование у них педагогической резильентно-

сти, а также на формирование их толерантного отношения к партне-

ру-коммуниканту. 

В свою очередь, творческие методы обучения (мозговой 

штурм, синквейн, выступление на общественно значимую тему, 

презентация продукта) активизируют познавательный интерес обу-

чающихся, мотивируют их к творческому взаимодействию, модели-

руют ситуации квазипрофессиональной деятельности. 

Суммируя все вышеперечисленное, мы можем констатиро-

вать, что применение интерактивных методов в обучении является 

основополагающим для формирования иноязычного речевого пове-

дения студентов на основе социокультурных стереотипов. В каждой 

культуре имеется определенный негласный свод коммуникативного 

поведения, который в самом общем виде можно представить как 

наличие обусловленных культурологическими и национальными 

особенностями правил, которым необходимо следовать при комму-

никативном взаимодействии. Соблюдение правил, умение адекватно 

выстроить процесс общения с инокоммуникантом определяет 

успешность иноязычного общения между представителями различ-

ных лингвокультур. 

Знание основных стереотипов, умение их анализировать с 

точки зрения соответствия либо несоответствия культурологиче-

ским и национальным особенностям необходимы будущим препо-

давателям иностранного языка. Именно это даст возможность адек-

ватно действовать в той или иной коммуникативной ситуации, 

позволит прогнозировать развитие ситуации и корректировать воз-

никающие сложности, способствовать резильентному поведению. 

Исходя из этого, интеграция социокультурных стереотипов в 

процесс профессиональной подготовки будущих учителей ино-

странного языка будет гарантией их успешности как коммуникантов 

и, следовательно, будет способствовать их профессиональному ста-

новлению. Следовательно, в процесс обучения иностранному языку 
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должны быть интегрированы стереотипы, которым можно обучить и 

владение которыми будет гарантией эффективного межкультурного 

общения.  

3 Результаты (Results) 

Результаты ежегодного мониторинга на предмет степени 

удовлетворенности работодателей выпускниками факультета ино-

странных языков наглядно свидетельствуют о росте уровня сфор-

мированности профессионализма и об их успешном становлении 

как педагогов. Ведущую роль при этом играет коммуникативный 

аспект, что для учителей иностранного языка является залогом для 

реализации целей речевого общения как с представителями иных 

культур, так и с обучающимися в рамках учебного процесса. С 

этой целью в учебный процесс были интегрированы интерактив-

ные методы обучения, аутентичные материалы, знакомящие с со-

циокультурными стереотипами и частично разрушающими их. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема коммуникативной подготовки будущих учителей 

иностранного языка в межкультурном контексте и с использовани-

ем современных средств и технологий обучения активно изучается 

в современной педагогической науке и лингводидактике. Г. И. Ми-

хайлова обозначает вектор реализации компетентностного подхода 

в обучении иностранному языку и коммуникации, где главной за-

дачей в ходе освоения компетенций становится «формирование 

специалиста нового типа: самостоятельного, способного формули-

ровать и отстаивать свою точку зрения, работать в команде, осу-

ществлять поиск и анализ передовой научной и технической ин-

формации, а также участвовать в профессиональном и 

межкультурном взаимодействии с учетом всех его социальных и 

культурных особенностей» [8, 228]. В этой связи мы полагаем, что 

обучение иностранному языку в высшей школе не должно быть 

самоцелью, а должно включать как коммуникативный, так и соци-

окультурный аспект, что позволит более эффективно подготовить 

будущих учителей к межкультурному взаимодействию с носителя-
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ми иностранного языка, а также к взаимодействию со всеми субъ-

ектами образовательного процесса. 

З. И. Сариева в своих работах актуализирует проблему 

управления качеством коммуникативной подготовки бакалавров, в 

чем достаточно ярко отражается коммуникативный аспект профес-

сионального становления будущего учителя иностранного языка. 

Автор высказывает мнение, что «для решения проблемы обеспече-

ния качества коммуникативной компетенции обучающихся необ-

ходимо разработать новые методические системы обучения и вос-

питания в соответствии со стратегическими направлениями информа-

тизации и модернизации отечественного образования», причем 

«такая система должна быть построена на реализации принципов 

интеллектуальной деятельности и практических умений» [9, 44]. 

С вышеупомянутой научной точкой зрения коррелируется 

позиция Н. Н. Нечаева. В работе «Психологические аспекты комму-

никативной подготовки студентов высшей школы» автор аргумен-

тированно поясняет, что «развитие коммуникативной компетенции 

приобретает как бы два измерения: одно связано с движением «в 

глубину» предмета коммуникации от общего к специальному и по-

следующему профессиональному его пониманию; а другое – с более 

широким охватом предмета на межкультурном уровне» [10, 126]. 

Соглашаясь с методической позицией автора и разделяя ее, в кон-

тексте нашей работы мы считаем целесообразным обращение к со-

циокультурным стереотипам для более эффективного обучения сту-

дентов иностранному языку и подготовки их к межкультурному 

взаимодействию на качественно более высоком уровне. Этой точки 

зрения придерживается наша коллега из Луганского государствен-

ного университета имени Тараса Шевченко Н. И. Пантыкина.  Автор 

анализирует проблему использования интерактивных методов обу-

чения при формировании социокультурной профессиональной ком-

петентности студентов в процессе изучения иностранного языка и 

подчеркивает, что «использование интерактивных методов обуче-

ния показывает широкие возможности их применения в формиро-
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вании социокультурной профессиональной компетентности вы-

пускников вуза» [11, 189]. 

В современной методике обучения иностранному языку так-

же остается открытым вопрос об использовании интерактивных ме-

тодов обучения в процессе коммуникативной подготовки будущих 

педагогов. Теоретический анализ ряда научных и методических ра-

бот позволяет нам говорить о том, что большинство ученых и мето-

дистов сходятся во мнении, что интерактивные методы обучения 

иностранному языку позволяют сделать образовательный процесс 

более интенсивным и более эффективным, способствуя активной 

речемыслительной деятельности обучающихся и их взаимодей-

ствию друг с другом. По выражению Н. У. Ярычева и Г. С. Х. Дуда-

ева, «интерактивные методы, благодаря активизации комплексного 

взаимодействия всех субъектов обучения, создают благоприятную 

среду для формирования и совершенствования профессиональной 

компетентности будущего специалиста» [12, 88]. 

Комплексность и многофункциональность применения ин-

терактивных методов в процессе профессиональной подготовки 

будущих педагогов актуализируется в работах Н. В. Горбовой, где 

автор неоднократно отмечает, что подготовка будущих учителей на 

основе интерактивных методов обучения должна являть собой «си-

стемную подготовку, нацеленную на развитие у будущих учителей 

творческих способностей и метапредметных умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего использования научно-

теоретических и предметно-практических знаний с целью повыше-

ния качества иноязычного образования в условиях стремительно 

меняющейся профессионально-педагогической среды» [13, 89]. 

Таким образом, проблема коммуникативной подготовки бу-

дущих учителей иностранного языка в межкультурном контексте и 

с использованием современных средств и технологий обучения ак-

туальна на современном этапе развития высшего образования, ак-

тивно разрабатывается в современной лингводидактике и обладает 

высоким научным и методическим потенциалом. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Повышение требований к уровню и качеству подготовки бу-

дущих учителей актуализируют проблему формирования иноязыч-

ного речевого поведения. Применение в процессе обучения социо-

культурных стереотипов, несомненно, способствуют повышению 

готовности к успешной коммуникации, что в дальнейшем окажет 

положительное влияние на профессиональное становление будущих 

учителей. Для решения данной проблемы нами использовались ин-

терактивные методы обучения и осуществлялась деятельность, 

направленная на формирование иноязычного речевого поведения на 

основе социокультурных стереотипов. 

Интерактивные методы моделируют процесс общения, со-

гласно всем нормам и правилам этикета, а социокультурные стерео-

типы позволяют погрузиться в культуру изучаемого языка, углубить 

свои знания и расширить кругозор. 

Таким образом, процесс профессионального становления бу-

дет более успешным, если процесс обучения направлен на усиление 

коммуникативного аспекта профессиональной подготовки будущих 

учителей.  
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PROFESSIONAL FORMATION OF A FUTURE FOREIGN 

LANGUAGE TEACHER (COMMUNICATIVE ASPECT)  

Abstract 

Introduction. In the context of ensuring the quality of fu-

ture teachers’ training, namely their professional development, 

formation of future teachers’ communicative skills is relevant. In 

this article, the authors substantiate the efficiency of the use of 

interactive, discussion and creative teaching methods to prepare 

students for meeting with a foreign language culture, for the or-

ganization of intercultural communication, for successful interac-

tion with all participants in the educational process, which will 

indicate future teacher’s readiness for professional activities. The 

purpose of the article is to consider aspects of communication 

skills’ formation of as the basis for future teachers’ successful 

professional development.  

Materials and methods. The main research methods are 

review of modern literature on the problem of the article, diag-

nostic techniques, monitoring, interview, analysis of the obtained 

data. The authors substantiated the expediency of using interac-

tive, discussion and creative teaching methods to form future 

teachers’ communicative skills, which are the key to their suc-

cessful professional development. 

Results. The use of interactive, discussion and creative 

teaching methods, the purpose of which is to form future teach-

ers’ communicative skills, allows them not only to organize the 

communication process according to the norms adopted in a par-

ticular culture, but also to teach students to verbal interaction 

with representatives of another culture.   
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Discussion. The problem of future foreign language teach-

ers’ communicative training in an intercultural context and using 

modern teaching tools and technologies is actively studied in ped-

agogical science and linguodidactics. Analysis of modern scien-

tific works on the problem of professional development of foreign 

language teachers in a communicative context confirmed the high 

relevance, scientific novelty and scientific potential of the topic.  

Conclusion. The use of sociocultural stereotypes in the pro-

cess of speech skills’ formation, as well as the use of interactive, 

discussion and creative teaching methods for the future teachers’ 

communicative skills’ formation allows them both to organize in-

tercultural communication successfully and have a positive im-

pact on the professional development of future teachers.   

Keywords: Intercultural communication; Foreign lan-

guage speech behavior; Communication skills; Sociocultural ste-

reotypes; Interactive methods; Discussion methods; Creative 

methods.  

Highlights:  

The need for the formation of communication skills as a 

factor of future teachers’ professional development is substanti-

ated; 

The advantages of interactive, discussion and creative 

teaching methods for future teachers’ communicative skills’ for-

mation is substantiated; 

The efficiency of interactive, discussion and creative 

teaching methods for the formation of future teachers’ communi-

cative skills is analyzed.  
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Аннотация 

Введение. Современная педагогическая инноватика развива-

ется в контексте идей личностно ориентированного обучения, что 

обусловливает специфику ее объекта и предмета. Объектом педаго-

гической инноватики является процесс возникновения, развития и 

освоения инноваций в образовании, предметом — система отноше-

ний, которые возникают в инновационной образовательной дея-

тельности. Среди инновационных технологий все большую попу-

лярность приобретают продуктивные инновационные технологии, 

которые в процессе обучения обеспечивают выполнение какой-

либо продуктивной деятельности. В силу этого продуктивные тех-

нологии обладают большим образовательным потенциалом.  

Материалы и методы. Основные методы исследования — 

обобщение и теоретическое осмысление возможностей проектной 
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технологии как особой системы обучения русскому языку как ино-

странному, описательный анализ этапов работы проектной техно-

логии. 

Результаты. Дано определение проектной технологии, 

сформулированы условия, которые должны учитываться при ис-

пользовании технологии, представлены этапы возможного проекта, 

обозначены основные задачи, которые должны решаться в процессе 

подготовки к работе по рассматриваемой технологии.  

Обсуждение. Подчеркивается, что использование проектной 

технологии не отменяет традиционных форм работы со студента-

ми. Методы проектной технологии актуализируют учебно-

познавательную деятельность, вырабатывают языковое сознание, 

формируют культуроведческую компетенцию, развивают коммуни-

кативную компетенцию, реализуют личностный потенциал обуча-

ющегося, развивают его креативность, обеспечивают развитие лич-

ности в целом. 

Заключение. Делается вывод о том, что использование про-

ектной технологии в сочетании с традиционными формами обуче-

ния будет способствовать эффективности процесса усвоения зна-

ний обучающимися. 

Ключевые слова: обучающиеся; инновационные техноло-

гии; проектная технология; методы проектной технологии. 

Основные положения:  

– определена сущность проектной технологии; 

– сформулированы условия, которые должны учитываться 

при использовании проектной технологии; 

– представлены возможные этапы работы с использованием 

проектной технологии; 

– обозначены основные задачи, которые должны быть реше-

ны в процессе подготовки и работы с использованием проектной 

технологии.  

1 Введение (Introduction) 

Педагогическая инноватика все больше внедряется в образо- 
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вательный процесс вуза. Педагогическая инноватика — «составная 

часть недавно сложившейся междисциплинарной области знаний о 

сущности инновационной деятельности и инновационных 

процессов, в контексте которых рождаются новшества» [1, 18]. 

Развитие педагогической инноватики идет в контексте идей 

личностно ориентированного обучения. А. В. Хуторской отмечает, 

что объектом педагогической инноватики является процесс 

возникновения, развития и освоения инноваций в образовании, а ее 

предмет — система отношений, которые возникают в 

инновационной образовательной деятельности, направленной на 

становление личности ученика и учителя [2, 16]. В настоящее 

время инновационным преобразованиям подвергается вся система 

образования, в том числе и педагогические технологии (формы, 

методы и технологические средства) [2, 18].  

Необходимо различать традиционные технологии и 

инновационные технологии обучения. Под традиционными обычно 

понимают технологии, используемые в массовой практике обучения, 

под инновационными — технологии, которые воспринимаются как 

новые, не нашедшие пока широкого применения. Инновационные 

технологии дополняют традиционные технологии: они в опреде-

ленных случаях могут быть более эффективными, при помощи них 

можно облегчить процесс обучения, иногда они обладают 

значительным мотивационным потенциалом. Инновационные тех-

нологии обучения весьма активно разрабатываются и используются 

в образовательном процессе вуза в сфере преподавания русского 

языка как иностранного. Продуктивным подходом в изучении 

русского языка как будет «инновационный методологический 

элемент, так как обладает достаточным потенциалом, позволяющим 

решать не только проблемы образовательного характера, но и задачи 

совершенствования социокультурного контекста российского 

высшего образования и повешение его конкурентоспособности на 

мировом рынке образовательных услуг» [3]. Cреди инновационных 

технологий выделяют продуктивные технологии, авторы которых 
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считают, что процесс выполнения какой-либо деятельности на 

изучаемом языке позволит более успешно овладеть этим языком. 

Продуктивные инновационные технологии обладают рядом 

признаков: 

– моделируют реальную продуктивную деятельность; 

– формируют не речевые действия, а их развитие; 

– зависят от мотивации обучающихся (чем больше степень 

использования языка в той или иной продуктивной деятельности, 

тем более эффективным средством обучения она станет); 

– обусловлены психологической спецификой речевого 

общения. 

Отбор, расположение, введение, организация усвоения и 

контроля учебного материала в условиях применения 

инновационных технологий отличается своей спецификой — это 

так называемое непрямое обучение. Традиционное прямое 

обучение осуществляется на основе отбора, организации, введения, 

организации усвоения и контроля усвоения языкового материала, 

непрямое обучение языку строится на основе отбора, организации, 

введения, организации усвоения и контроля усвоения предметно-

тематического материала. Тематика предметной информации 

отбирается в соответствии с интересами обучающихся, а обучение 

осуществляется на основе наиболее типичных ситуаций 

моделируемой деятельности, «Чем больше степень использования 

языка в той или иной продуктивной деятельности (т. е. чем в 

большей степени она требует использования речи), тем более 

эффективным средством обучения языку она является» [4, 295; 5].  

Применение инновационных технологий (непрямое 

обучение) отличается своей спецификой: традиционное прямое 

обучение осуществляется на основе отбора, организации, введения, 

организации усвоения и контроля усвоения языкового материала, 

непрямое обучение — на основе отбора, организации, введения, 

организации усвоения и контроля усвоения предметно-

тематического материала; тематика предметной информации 
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отбирается в соответствии с интересами обучающихся, а само 

обучение осуществляется на основе наиболее типичных ситуаций 

моделируемой деятельности [5]. Новый языковой материал во 

многих случаях будет пониматься и усваиваться обучающимися 

самостоятельно, на основе интуиции, языковой догадки.  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В процессе работы над темой нами использовался следую-

щий методический арсенал: обобщение собранных в методической, 

научной литературе и полученных в исследовании материалов, тео-

ретическое осмысление возможностей проектной технологии, ко-

торая рассматривалась как особая, как одна из наиболее продук-

тивных систем обучения русскому языку как иностранному.  

Для представления этапов исследования проектной техноло-

гии использовался зарекомендовавший себя описательный анализ, 

в результате осуществления которого изучаемая технология была 

подана наглядно.  

3 Результаты (Results) 

Одной из наиболее эффективных инновационных техноло-

гий является технология проекта (проектная технология). Проект-

ная технология — это творческая учебная деятельность, которая 

характеризуется рядом признаков: наличием значимой в исследова-

тельском и творческом плане проблемы, практической и теоретиче-

ской познавательной значимостью предполагаемых результатов, 

самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) деятельно-

стью на уроке и во внеурочное время, способом использования ма-

териала, интеллектуальным содержанием, самостоятельностью по 

характеру получаемых знаний. 

Метод проектов — это педагогическая технология, направ-

ленная не только на получение знаний, умений и навыков, но и на 

способность их применить. 

Для достижения поставленной цели требуется научить обу-

чающегося мыслить самостоятельно, искать и справляться с про-

блемами, используя для этого знания из различных сфер жизни, 
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навыки прогнозирования конечного результата, умения выводить 

причинно-следственные связи, этому и способствуют инновацион-

ные подходы в преподавании русского языка как иностранного, ко-

торые «базируются на регулярной тренировке интеллектуально-

познавательной, творческой деятельности студентов, на изменении 

парадигмы обучения, когда студент, а не преподаватель становится 

главной фигурой образовательного процесса» [6, 77]. В настоящее 

время метод проектных технологий является ответом образова-

тельной системы на требования действительности, а именно соци-

ума. Осуществляется проектная технология в рамках постоянного 

сопоставления мнений и предложений. Проектная технология реа-

лизуется на любом этапе образовательной деятельности.  

Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина предлагают следующую клас-

сификацию проектов, которая может быть применена в преподава-

нии любой учебной дисциплины [7] (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Классификация разновидностей проектов 

Table 1 — Classification of project varieties  

Критерий Тип проекта 

По доминирующему в проекте методу или виду деятельности 

– исследовательские; 

– творческие; 

– ролево-игровые; 

– информационные; 

– практико-ориентированные (прикладные)  

По признаку предметно-содержательной области 
– монопроекты; 

– межпредметные проекты 

По характеру контактов 
– внутренние или региональные; 

– международные 

По количеству участников проекта 

– индивидуальные; 

– парные; 

– групповые 

По продолжительности проекта 

– краткосрочные; 

– средней продолжительности; 

– долгосрочные 

По результатам 

– доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; 

– макет, схема, план-карта; 

– видеофильм; 

– выставка и др. 
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В научной литературе рассматриваются и другие типы проек-

тов. Но при этом все ученые отмечают, что в процессе обучения, как 

правило, приходится иметь дело со смешанными типами проектов.  

Реализация проекта возможна при выполнении следующих 

условий: 

– наличие значимой в исследовательском и творческом 

плане проблемы, требующей интегрированного знания, исследова-

тельского поиска для ее решения; 

– практическая и теоретическая познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

– самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) де-

ятельность обучающихся на занятии и во внеурочной работе; 

– структурирование содержательной части проекта (с указа-

нием поэтапных результатов и распределения ролей); 

– использование исследовательских методов, предусматри-

вающих определенную последовательность действий [7; 8].  

Нельзя не обратить внимание на то, что относительно про-

цесса обучения русскому языку как иностранному возможны раз-

ные подходы к применению проектной технологии: 

1) разработка и применение проектов, не связанных с матери-

алом учебника (так называемые прагматические проекты: рассказ о 

своем городе, местности и т. д. своим зарубежным сверстникам); 

2) разработка и применение проектов, осуществляемых па-

раллельно с изучением определенной темы учебника. 

При этом весьма распространенной ошибкой является мне-

ние, что работа с учебником и проектная работа на занятии взаи-

моисключают друг друга, однако на самом деле они могут друг 

друга дополнять. Не существует совершенного учебника и препо-

даватель иностранного (неродного) языка, помимо основного учеб-

но-методического комплекса, должен постоянно работать с допол-

нительным материалом: подбирать и дидактизировать (не забывая о 

том, чтобы данный материал соответствовал цели занятия).  

В проектной деятельности принято выделять несколько этапов: 
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1. Подготовка. Выявление проблемы и целей проекта. Фор-

мирование рабочих групп. Дискуссия на тему предмета проекта с 

педагогом, получение новой незнакомой информации, мотивация 

обучающихся на работу, наблюдение за их деятельностью.  

2. Составление плана. Обозначение необходимых источни-

ков информации. Обозначение вариантов сбора и анализа инфор-

мации. Обозначение форм проекта. Установка критериев оценива-

ния процесса работы и конечного результата. Ранжирование 

обязанностей внутри рабочих групп. Постановка задач. Составле-

ние плана действия. Выдвижение идей и предположений. Педагог 

следит за работой обучающихся.  

3. Исследование. Проверка собранной информации, решение 

промежуточных задач. Поиск альтернатив при помощи «мозгового 

шторма». Выбор оптимального варианта посредством голосования.  

4. Формулирование результатов или выводов. Анализ ин-

формации.  

5. Оценка результатов и процесса проектной деятельности [7].  

Один из критериев разновидности проектов — масштаб-

ность. В этой связи выделяют микропроекты и макропроекты. 

Микропроекты проводятся в течение одного или нескольких ака-

демических часов и напрямую связаны с проблемами реальной 

жизни. Это хорошая возможность организации самостоятельного 

обучения. Начинать проектную деятельность на занятиях нужно 

постепенно. Преподаватели, которые хотят использовать формы 

проектной работы на занятиях, не должны сразу же браться за мак-

ропроекты, а должны совершенствовать свою проектную компе-

тентность (наличие проектного мышления, способность с помо-

щью проектной деятельности осуществлять профессиональный 

рост и личностное развитие) вместе с обучающимися.  

Представим использование метода микропроекта на занятии 

по дисциплине «Русский язык как иностранный». Теме «Покупки» 

уделяется немалое внимание в каждом учебном пособии по изуче-

нию русского языка как иностранного, при этом при организации 

учебного материала не всегда учитываются интересы обучающихся.  
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Содержащийся в учебных пособиях материал используется 

в качестве введения при изучении темы «Покупки». В дополнение 

к учебному материалу обучающимся выдается аутентичный чек из 

супермаркета, который должен побудить их к творческой деятельно-

сти. Обучающиеся должны представить следующую информацию: 

кто, какие товары, когда, с какой целью приобрел. Предполагается, 

что обучающиеся на основе уже имеющегося опыта и эмпирических 

знаний готовы заняться расшифровкой иноязычного чека. Исходя из 

их собственного потребительского поведения, к которому они при-

выкли в своей семье, обучающиеся создают небольшие тексты на 

русском языке. В качестве помощи обучающиеся, которые работают 

в мини-группах, получают следующее задание:  

В супермаркете. Рассмотрите контрольно-кассовый чек по-

купок в супермаркете и опишите человека, который купил эти то-

вары (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Контрольно-кассовый чек покупок в супермаркете  

Figure 1 — Supermarket Shopping Checkout  

Выполнение задания происходит поэтапно: 

Этап 1. Знакомство с материалом учебника. Получение но-

вой незнакомой информации, мотивация учащихся на работу. Бесе-

да с преподавателем на тему предмета проекта. Формирование ми-

ни-групп.  

Этап 2. Знакомство с источником информации. Постановка 

задач. Выдвижение идей и предположений.  

Этап 3. Анализ собранной информации, обсуждение инфор-

мации в мини-группах.  

Этап 4. Формулирование результатов или выводов в мини-

группах. 

Этап 5. Выполнение творческого задания в мини-группах. 

Этап 6. Подготовка защиты проекта и выступление с защи-

той проекта. 
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Этап 6. Оценка результатов проектной деятельности 

Вопросы, которые могут помочь при выполнении задания: 

Что было куплено? Когда (утром, в обед, вечером) были куплены 

товары? Кто купил товары (мужчина, женщина, ребенок)? Есть ли у 

этого человека семья? Есть ли домашние животные в семье? Есть 

ли специальный повод для покупок или это повседневные покуп-

ки? Что особенное Вы заметили в наборе покупок? 

Для визуализации своего проекта обучающимся предлагает-

ся выполнить творческое задание: найти иллюстрации, подходящие 

к описанию человека и перечисленным в чеке товарам, в старых 

газетах, журналах, каталогах, в интернете; с их помощью подгото-

вить портрет или коллаж. В этом случае у обучающихся появляется 

возможность представить свои впечатления, конкретизировать их 

творчески. 

На следующем занятии мини-группы представляют свои ре-

зультаты, обосновывают выбор соответствующих иллюстраций. 

Выполненные задания, как правило, разнообразны по информации, 

которую можно извлечь из чека покупки. В конце занятия обучаю-

щиеся излагают письменно свои результаты в так называемых ин-

дивидуальных или семейных портретах. 

Микропроекты дополняют работу с учебником, они ориен-

тированы на глобальные цели при изучении определенной темы и 

превращают процесс обучения в практико-ориентированный.   

4 Обсуждение (Discussion) 

Популярность проектной технологии обусловлена тем, что она: 

– актуализирует учебно-познавательную деятельность; 

– вырабатывает языковое сознание; 

– формирует культуроведческую компетенцию (обеспечивая 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спе-

цифики русского языка, владение нормами русского речевого эти-

кета, культурой межнационального общения); 

– развивает коммуникативную компетенцию (взаимодействие 
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с другими людьми, с объектами окружающего мира и его информа-

ционными потоками; умение выполнять различные социальные ро-

ли в группе и коллективе); 

– реализует личностный потенциал обучающегося, развива-

ет его креативность; 

– обеспечивает развитие личности в целом.  

5 Заключение (Conclusion) 

Успешному освоению русского языка как иностранного спо-

собствуют «методы, приёмы, формы и средства обучения, ориенти-

рованные на инноватику, построенные по принципу диалогично-

сти, учитывающие личность обучающегося, повышающие 

мотивацию, эмоциональную составляющую» [9, 206]. Преимуще-

ство коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам 

безусловно, поэтому целесообразно включить в список основных 

качественных характеристик заданий аутентичность, «которая 

предполагает соответствие […] параметрам речевой ситуации ре-

ального общения на изучаемом языке» [10, 97]. 

Использование проектной технологии предполагает карди-

нальное изменение не только формы организации образовательного 

процесса, но и роли его участников. Обучающиеся — это активная 

сторона образовательного процесса, преподаватель — организатор 

общения, помощник, консультант. Взаимодействие обучающегося 

(-ихся) и преподавателя может быть определено как сотворчество, 

сотрудничество и сопереживание. В представленном микропроекте 

в центре внимания тема, которая очень интересна всем обучаю-

щимся; применяются учебные материалы, которые нам встречают-

ся в повседневной жизни, обучающиеся при выполнении заданий 

действуют согласно конкретным инструкциям. 

В целом инновационное образование способствует «самораз-

витию и создает условия для полноценного развития всех своих 

участников, то есть инновационное образование — это развивающее 

и развивающееся образование» [11, 13]. На современном этапе тре-

бованием к личности обучающего со стороны общества и государ-
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ства выдвигается требование готовности к реализации инновацион-

ной педагогической деятельности, то есть предполагается «наличие 

высокого уровня инновационной культуры педагога» [12, 5]. Суще-

ственным при выборе инновационных приемов и методов является 

«мотивация обучающихся при освоении неродного языка, потреб-

ность в его инструментарии в настоящей и будущей социальной 

жизни» [13, 153], учитывая ее, преподаватель русского языка как 

иностранного выберет и подчеркнет важные для обучающихся ас-

пекты, этим усилится эффективность усвоения языка студентами.  
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PROJECT TECHNOLOGY IN TEACHING 

STUDENTS RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract 

Introduction. Modern pedagogical innovation develops in 

the context of the ideas of personality-oriented learning, which 

determines the specificity of its object and subject. The object of 
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pedagogical innovation is the process of the emergence, devel-

opment and assimilation of innovations in education, the subject 

is the system of relations that arise in innovative educational ac-

tivities. Among innovative technologies, productive innovative 

technologies are becoming increasingly popular, which ensure 

the implementation of any productive activity in the learning 

process. Because of this, productive technologies have great edu-

cational potential.  

Materials and methods. The main research methods are 

generalization and theoretical understanding of the capabilities of 

design technology as a special system of teaching Russian as a  

foreign language, a descriptive analysis of the stages of the de-

sign technology.  

Results. The definition of the design technology is given, 

the conditions that must be taken into account when using the 

technology are formulated, the stages of a possible project are 

presented, the main tasks that must be solved in the process of 

preparing for work on the technology under consideration are in-

dicated.  

Discussion. It is emphasized that the use of design tech-

nology does not cancel the traditional forms of work with stu-

dents. The methods of project technology actualize educational 

and cognitive activities, develop linguistic consciousness, form 

cultural competence, develop communicative competence, realize 

the student's personal potential, develop his creativity, and ensure 

the development of the personality as a whole.  

Conclusion. It is concluded that the use of design technol-

ogy in combination with traditional forms of education will con-

tribute to the effectiveness of the process of assimilation of 

knowledge by students. 

Keywords: Students; Innovative technologies; Design 

technology; Methods of design technology.  
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The essence of the design technology has been determined;  

Conditions are formulated that must be taken into account 

when using the design technology; 

Possible stages of work using the design technology are 

presented; 

The main tasks that must be solved in the process of prep-

aration and work using the design technology are indicated.   
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЛЕКСЕМЫ «НЕТ» 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

Аннотация 

Введение. Требования, предъявляемые к организации совре-

менного учебного процесса, диктуют необходимость создания 

условий для формирования устойчивых предметных компетенций у 

студентов-филологов: лингвистической (умение проводить лингви-

стический анализ языковых единиц и языковых явлений) и языко-

вой (практическое владение русским языком, его словарем и грам-

матическим строем, соблюдение языковых норм). В статье 

анализируются функциональные омонимы слова «нет» и слово 

«нет» в различных текстах как многозначное. Выбор для анализа 

именно этой лексемы обусловлен многоплановостью и неоднознач-
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ностью ее семантических и грамматических особенностей. Рассмат-

риваются признаки разграничения слова «нет» как части речи. Пред-

ставлены факты употребления слова «нет» как многозначного слова.  

Цель публикации — представить слово «нет» как способное 

не только выступать в роли разных частей речи, но и быть базой в 

сфере обогащения лексического и фразеологического состава, син-

таксического строя русского языка. 

Материалы и методы. Материал для анализа — тексты со 

словом «нет», извлеченные из Национального корпуса русского 

языка. Материал анализировался с помощью описательного и со-

поставительного методов.  

Результаты. Сформулирована необходимость понимания 

сущности процессов переходности, результатов транспозиции в си-

стеме частей речи; определены семантические и грамматические 

возможности слова «нет» в современном русском языке. Обозначе-

ны необходимые признаки разграничения слова «нет» как части 

речи в разных синтаксических конструкциях. 

Обсуждение. Важным условием формирования лингвистиче-

ской компетенции является совершенствование методов и приемов, 

направленных на активизацию познавательной деятельности студен-

тов. Использование методов и приемов анализа функционирования 

омонимов и многозначных слов в современном языке, принципов их 

разграничения, умение транслировать знания в практической дея-

тельности являются проявлением сформированности лингвистиче-

ской компетенции.  

Заключение. Изучение частей речи, осознание критериев их 

разграничения, понимание сущности явлений переходности в си-

стеме частей речи — основополагающие аспекты морфологии рус-

ского языка. Осмысление частеречной принадлежности слова «нет» 

связано с его функционально-семантическими характеристиками. 

Необходимость использования комплекса доказательств при часте-

речной интерпретации слова «нет» — это непростая задача для 

обучающихся. В академических словарях и грамматиках русского 
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языка зафиксировано шесть разновидностей значения лексемы 

«нет»: 

1) в значении частицы (партикулярного слова); 

2) в значении предиката-сказуемого в безличном предложе-

нии; 

3) в роли слова-предложения, которое может быть трактова-

но как нечленимая синтаксическая конструкция; 

4) в функции эквивалента, заменителя слова, словосочета-

ния или целого предложения; 

5) в значении уступительного союза; 

6) в значении существительного. Кроме того, лексема «нет» 

является компонентом значительного количества фразеологизмов, 

разных по семантико-грамматическим свойствам.  

Ключевые слова: слово «нет»; транспозиция; конверсия; 

часть речи; функциональный омоним; многозначное слово; семан-

тические признаки; грамматические признаки; функционирование; 

синтаксическая конструкция. 

Основные положения:  

– формирование лингвистической компетенции у студентов 

вузов предполагает овладение ими основными разделами лингви-

стики: «Морфологией современного русского языка» и «Синтакси-

сом современного русского языка»; 

– умение определять частеречную принадлежность слова, 

применять принципы разграничения функциональных омонимов в 

различных языковых конструкциях свидетельствует о сформиро-

ванности лингвистической компетенции.  

1 Введение (Introduction) 

В современном русском языке есть такие лексемы, которые 

нельзя однозначно отнести к той или иной части речи исходя толь-

ко из принципов частеречной классификации. Проблема распреде-

ления слов по частям речи еще не решена, «вопросы вокруг данной 

темы набирают обороты и в настоящее время», «вопрос о частях 
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речи в лингвистике до сих пор является спорным и подлежит об-

суждению. Части речи — это результат определенной классифика-

ции, которая зависит от того, что именно принимать за основание 

для классификации» [1, 68].  

С одной стороны, все просто, выделены признаки отнесения 

слова к определенной части речи, с другой стороны, для определе-

ния части речи нередко требуется достаточное количество упо-

треблений слова, чтобы понять его поведение в контексте. Части 

речи — это «лексико-грамматические классы слов, т. е. классы 

слов, выделенные с учетом их обобщенного значения, морфологи-

ческих признаков и синтаксического поведения [2, 93]. Ученые от-

мечают, что «в ряде случаев могут быть выделены пересекающиеся 

группы слов, когда одни и те же слова имеют признаки, вводящие 

их сразу в несколько классов. Классификация лексики должна учи-

тывать все грамматические признаки слов, чтобы выявить их реле-

вантность, иерархию и взаимодействие для каждого «класса слов» 

отдельно взятого языка, чтобы путем их последующего сопостав-

ления выявить общие закономерности» [3, 23]. Конечно, для досто-

верности выводов о частеречной принадлежности слова нельзя за-

бывать и о полноте охвата материала: «эффективность исследова-

тельской работы во многом предопределяется полнотой охвата ре-

левантных информационных источников» [4, 37].  

К неоднозначным словам, с точки зрения отнесенности к 

определенной части речи, относится слово «нет». Ученые неодно-

кратно замечали «специфические употребления слова «нет» [5, 68].  

Интересным оказывается и тот факт, что слово «нет» «дале-

ко не всегда служит способом выражения речевого акта негативной 

реакции и часто используется для выражения репрезентатива или 

констатива, вопроса или переспроса или входит в структуру спе-

цифической грамматической конструкции» [6, 26], «слово «нет» в 

качестве эквивалента, заменителя слова, словосочетания или цело-

го предложения с отрицанием (при противопоставлении) выражает 

отнюдь не только речевой акт негативной реакции» [7, 1065]. Лек-
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сема «нет» имеет особую грамматическую характеристику и осо-

бое значение, которое выводится только при анализе его функцио-

нирования. Отсюда и многообразие точек зрения на природу слова 

нет: академик А. А. Шахматов относил слово «нет» к разряду от-

рицательных наречий, А. Х. Востоков и Ф. И. Буслаев — к глаголу, 

«Грамматика русского языка», «Словарь русского языка» относят к 

разряду отрицательных частиц; отдельные авторы, характеризуя 

функционирование этого слова, отмечают, что нет может выступать 

в роли предиката в безличном предложении, в роли существитель-

ного, союза и междометия. Отмечается, что слово «нет» может вы-

ступать и в роли связки в составном именном сказуемом в том слу-

чае, если именная часть выражена сравнительной степенью 

прилагательного, например: 

Нет богаче, нет пригожее, нет нарядней Калистратушки! 

(Н. Некрасов) 

Несомненно, в этом случае есть основание говорить о мор-

фологической транспозиции — переводе слова (или основы слова) 

из одной части речи в другую или его употребления в функции дру-

гой части речи, средством которого является конверсия. В совре-

менном языкознании конверсия рассматривается как способ слово-

образования без использования специальных словообразовательных 

аффиксов, переход слова из одной части речи в другую происходит 

так, что назывная форма одной части речи (или его основа) исполь-

зуется без всякого материального изменения в качестве представи-

теля другой части речи. Иногда переход слова из одной части речи 

в другую называют частеречной деривацией. Следствием частереч-

ной деривации является наличие в языке функциональных омони-

мов — родственных по происхождению слов, совпадающих по зву-

чанию, но относящихся к разным частям речи [8].  

В свете этого положения слово «нет» можно и нужно рас-

сматривать как функциональный омоним. Однако в работе А. И. Мо-

лоткова находим уточнение. Ученый отмечает, что было бы не со-
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всем справедливо считать слово «нет» омонимичным, так как это 

слово имеет «еще одну особенность, идущую от языка средневеко-

вья, которая не позволяет безапелляционно отнести его к той или 

иной части речи» [9, 27]. Слово «нет» очень часто используется как 

стяженная форма отрицания «не + знаменательное слово». В этом 

случае, по словам А. И. Молоткова, слово «нет» приобретает зна-

чение эквивалента (своеобразного заменителя) различных частей 

речи с отрицанием «не»: 

Она меня зовет: поеду я или нет. 

(А. Пушкин) 

Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. 

(Л. Толстой) 

Ученый отмечает, что изначальным альтернативным выражением, в 

котором слово «нет» не было эквивалентом другого слова с отри-

цанием «не», надо считать выражение «есть» или «нет»: 

Конечно, мне все равно, есть ли вы на свете, нет ли 

вас. 

(А. Островский) 

Позже по этому типу возникли глагольные альтернативные выра-

жения, в которых слово «нет» приравнивалось к любому глаголу с 

отрицанием «не», и еще позже — именные и другие выражения, в 

которых слово «нет» приравнивалось к любому имени или выра-

жению с отрицанием: 

Димитрий я, иль нет — что им за дело? 

Но я предлог раздоров и войны  

(А. Пушкин) 

У слова «нет» — функция местоиме-

ния или существительного. 

Прикажут, и конец; а мил ли, нет ли — 
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тебя не спросят.  

(А. Островский) 

Функция краткого прилагательного. 

По счастью или нет … Орел… для дру-

га сослужить большую взялся дружбу. 

(И. Крылов)  

Функция существительного [9, 27]. 

Анализ слова «нет» в приведенных примерах дает основание счи-

тать, что «нет» в подобных случаях нельзя рассматривать как омо-

нимы, это разные слова.  

Кроме названных функций, слово «нет» выполняет роль 

«заместителя» предложения при отрицательных ответах на вопро-

сы, аналогичную значению предложения, выраженному словом 

«да» при утвердительных ответах на вопросы в предложениях ти-

па: 

Федоров, спавший рядом со мною, тихо спросил: 

— Михайлыч, спите? — Нет, не сплю. 

(В. Гаршин) 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Материал анализировался с помощью описательного и со-

поставительного методов, зарекомендовавших себя как продук-

тивные методы исследования, традиционные для лингвистических 

работ. Материал для анализа извлекался из Национального корпу-

са русского языка. Тексты корпуса со словом «нет» выбирались в 

зависимости от конкретной задачи этапа исследования.   

3 Результаты (Results) 

Студент-филолог должен обладать определенными знания-

ми: владеть лингвистической терминологией, знать систему частей 

речи современного русского языка, различать явления переходно-

сти в системе частей, видеть проявления многозначности и омони-

мии, критически осмысливать различные точки зрения по некото-
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рым спорным вопросам морфологии и синтаксиса, наконец, владеть 

методами и приемами представления этих знаний обучающимся в 

школе [10]. Несомненно, большую сложность для студента вызывает 

задание, связанное с разграничением частей речи, особенно в том 

случае, если это слова — функциональные омонимы. Знакомя сту-

дентов с понятием «функциональный омоним», необходимо отме-

тить, что даже сам термин «омонимия» неоднозначен в плане содер-

жания: выделяются лексические омонимы (понимание этого явления 

студенты осваивают, изучая раздел «Лексикология») и функциональ-

ные омонимы (с этим термином студенты знакомятся при изучении 

раздела «Морфология»). В этой связи необходимо рассмотреть, как 

соотносятся между собой омонимы лексические и омонимы функ-

циональные. Лексические омонимы представляют собой слова од-

ной и той же части речи, совпадающие по своему внешнему виду 

(графически и по произношению), но различающиеся по значению: 

кран1 (водопроводный) и кран2 (подъемный). Часто убедительным 

показателем семантических различий лексических омонимов служит 

вхождение каждого из них в совершенно несхожие, далекие друг от 

друга синонимические ряды. Функциональные омонимы рассматри-

ваются как родственные этимологически слова, которые совпадают 

по звучанию, относятся к разным частям речи. При возникновении 

функциональных омонимов происходит значительное переосмысле-

ние слова или отдельной словоформы, за данным словом или слово-

формой закрепляется иная синтаксическая функция, развивается но-

вое категориальное значение: блестящая от дождя дорога 

(причастие) — блестящий ответ студента (прилагательное). 

Формирование лингвистической компетенции студента-

филолога обусловлено осознанием многоаспектности изучаемого 

явления, умением соотносить и сопоставлять языковые и речевые 

факты, использованием разных способов определения частеречной 

принадлежности функционального омонима, возможностью транс-

ляции полученных знаний в дальнейшей профессиональной дея-

тельности.  
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Изучение явлений транспозиции невозможно без базовых 

знаний, полученных в общеобразовательной школе, и без знаний, 

полученных при изучении разделов «Морфология современного 

русского языка» и «Синтаксис современного русского языка». Для 

понимания сущности процессов переходности, результатов транс-

позиции в системе частей речи должно быть достаточно ясное 

представление о категориальном значении и о грамматических 

(морфологических и синтаксических) свойствах знаменательных и 

служебных слов современного русского языка, о синтаксических 

моделях предложений, об использовании слова «нет» в разных кон-

струкциях.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Слово «нет» входит в количество десяти самых частотных 

по употреблению слов во всех функциональных стилях русского 

языка. Основное назначение слова «нет» — негативная реакция, 

выражающая возражение, запрещение, опровержение, отказ, не-

одобрение, т. е. любое негативное реагирование на высказывание, 

поставленный вопрос, предложение, совет, приглашение или про-

изведенное действие [11].  

При этом ученые выделяют три типа высказывания, реали-

зуемые в речевом акте, средством выражения в которых может вы-

ступать слово «нет»: информативное (несогласие с оттенком воз-

ражения, опровержения, отказа); оценочное (несогласие, 

включающее оценку высказывания собеседника); императивное 

(запрещение) [12, 297].  

По своим грамматическим признакам слово «нет» занимает 

особое место в системе частей речи. Трудно безошибочно не только 

определить принадлежность этого слова к какой-либо части речи, 

но и четко выделить семантику этого слова, его значение. Проблема 

интерпретации слова «нет» как части речи непременно встает пе-

ред обучающимися. 

В академических словарях и грамматиках русского языка 

зафиксировано шесть разновидностей слова «нет»:  



 

 
 
52 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 3, 2021 

 

Е
. 

Н
. 

Е
р

м
а

к
о

ва
, 

Л
. 

П
. 

Ю
зд

о
ва

, 
И

. 
Д

. 
Б

а
ла

н
д

и
н
а

 

1) в значении частицы (партикулярного слова). В «Словаре 

русского языка» зафиксировано четыре значения слова «нет» как 

частицы: а) отрицательная частица; употребляется как отрицатель-

ный ответ на выражение несогласия (может выступать в качестве 

предложения); противопоставляется слову «да»; б) частица; упо-

требляется в повествовательной речи при передаче итогов размыш-

ления, приведшего к решительному отрицанию одного из предло-

жений; в) усилительная частица; употребляется с целью привлечь 

внимание собеседника к высказываемой мысли; г) вопросительная 

частица; употребляется для выражения удивления, недоверчивости 

в значении; 

2) в значении предиката-сказуемого в безличном предложе-

нии при обозначении «не имеется в наличии; отсутствует»; проти-

вопоставляется слову «есть»; 

3) в роли слова-предложения, которое может быть трактова-

но как нечленимая синтаксическая конструкция, в частности при 

отрицательном ответе на вопрос;  

4) в функции эквивалента, заменителя слова, словосочета-

ния или целого предложения, с отрицанием (при противопоставле-

нии); 

5) в значении уступительного союза; 

6) в значении существительного.  

«Русская грамматика» выделяет еще одно употребление сло-

ва «нет» (грамматически — как слова-предложения или, с учетом 

семантики, имени существительного, т. е. в рамках уже рассмотрен-

ных типов употреблений), ср.: «В именующей функции может вы-

ступать и целое простое предложение или его часть. Таковы, напри-

мер, … специфические заголовочные конструкции, организуемые 

словом «нет», … развивающим лексическое значение «отказ», «от-

пор», например: Нет равнодушию! Нет военным базам! [13, 421]. 

При освоении практического курса «Морфология современ-

ного русского языка» в вузе для понимания и усвоения частеречной 

принадлежности слова «нет» предлагаем студентам рассмотреть и 

прокомментировать примеры с функционированием слова «нет».  
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Рассмотрим предложения: 

У меня уже нет гордости, нет сил владеть 

собою. 

(А. Чехов) 

Пришли на работу, а потом пошли пообе-

дать. Идете, а вдруг как почувствуете! В руках 

ничего нет, а где портфель? 

(Е. Гришковец «ОдноврЕмЕнно») 

Комментируем: 1) слово «нет» обозначает «не имеется в наличии; 

отсутствует; противопоставляется слову «есть»; 2) употребляется в 

безличном предложении; 3) свободно выполняет функцию сказуемо-

го в безличном предложении; 4) управляет родительным падежом 

существительного. Вывод: слово «нет» в данных контекстах исполь-

зуется в роли предиката-сказуемого в безличном предложении. В 

разговорной речи в этой же функции используется как просторечный 

вариант форма «нету». Лили Цуй отмечает, что обе формы — «нет» 

и «нету» — в речи одних и тех же говорящих соседствуют, что сви-

детельствует, по-видимому, о постепенном стирании их стилистиче-

ской дифференциации [14, 17]. Обращаем внимание студентов и на 

то, что слово «нет» в современном русском языке употребляется в 

основном именно в функции сказуемого. 

2. Частотно употребление слова нет в значении партикуляр-

ного слова (частицы). Предлагаем для анализа следующие предло-

жения: 

1) На завтрашний спектакль имеете билет? Нет. 

(А. Грибоедов) 

Комментируем: 1) «не» обозначает «не имеется в наличии; 

отсутствует»; 2) не выполняет функцию сказуемого в безличном 

предложении; 3) не управляет родительным падежом существи-

тельного. Значит, это слово не является предикатом в безличном 

предложении.  
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Рассмотрим различные точки зрения интерпретации такого 

употребления слова «нет». По утверждению А. М. Пешковского, в 

таких предложениях «нет» — это частичное слово, фраза, т. е. ин-

тонационная единица, но не грамматическая. А. И. Молотков счи-

тает, что «в тех случаях, когда слово «да» или «нет» утрачивает 

свое эквивалентное значение, оно переходит в разряд эмоциональ-

ных, экспрессивно окрашенных модальных слов, в частности ча-

стиц; но всех случаях эквивалентного значения и употребления в 

речи эти слова выражают определенную мысль, определенное зна-

чение. Как ответы на вопрос, употребленные в эквивалентном зна-

чении, они с полным основанием могут рассматриваться как осо-

бый тип предложений [9, 28]. В «Словаре русского языка» в 

предложениях подобного типа слово «нет» рассматривается как от-

рицательная частица, которая употребляется как отрицательный 

ответ, выражение несогласия (может выступать в качестве предло-

жения); противопоставляется слову. 

Как один из вариантов квалификации при подобном функ-

ционировании слово «нет» может быть трактовано как нечленимая 

синтаксическая конструкция — слово-предложение, которое упот-

ребляется в качестве отрицательного ответа на вопрос: 

Идешь? — Нет. Глеб Олегович, про «наци-

ональный успех» вы придумали? — Нет. У 

партии есть лидеры, вожди. К ним и обращай-

тесь с этим вопросом. 

(А. Рыклин «Пусть игра стоит свеч») 

Таким образом, мы видим, что есть разные точки зрения: 

одни ученые считают, что в подобных конструкциях «нет» — отри-

цательная частица, другие — это не лексема, а единица другого 

уровня — особый тип предложения. Следовательно, вопрос о ча-

стеречной принадлежности слова «нет» в подобных случаях оста-

ется открытым. 

Кроме того, при анализе такого употребления слова «нет» 

необходимо обратить внимание студентов на то, что при отрицании 
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возможны два варианта ответа: 1) предложение — краткий отрица-

тельный ответ: На завтрашний спектакль имеете билет? Нет; 2) 

предложение — отрицательный ответ с последующим раскрытием 

отрицательного значения: На завтрашний спектакль имеете би-

лет? Нет, не имею. 

2) Нет, весь я не умру — душа в заветной 

лире мой прах переживет и тленья убежит. 

(А. Пушкин) 

Комментируем: 1) не обозначает «не имеется в наличии; отсутству-

ет»; 2) не выполняет функцию сказуемого в безличном предложе-

нии; 2) не управляет родительным падежом существительного; 3) 

употребляется в повествовательном предложении; 4) не является 

ответом на вопрос. В «Словаре русского языка» такое употребление 

квалифицируется как частица, которая употребляется в повествова-

тельной речи при передаче итогов размышления, приведшего к ре-

шительному отрицанию одного из предложений. Делаем вывод, что 

в предложениях подобного типа «нет» — частица. Отметим, что в 

«Словаре русского языка» частицы, используемые в подобных кон-

струкциях, не имеют частного определения, характеризуются толь-

ко общим термином — «частица». 

3) Нет, каков значит фантазер! Точно угорь … он ловок, знаете! 

(М. Горький «Чудаки»)  

Комментируем: 1) не обозначает «не имеется в наличии; отсутству-

ет»; 2) не выполняет функцию сказуемого в безличном предложе-

нии; 2) не управляет родительным падежом существительного; 3) 

не является ответом на вопрос; 4) употребляется с целью привлечь 

внимание собеседника к высказываемой мысли; 5) значение слова 

«нет» можно уяснить только по тому выражению, которое следует 

за ним. Следовательно, автор использует слово для усиления вы-

сказывания, а значит, перед нами – усилительная частица.  

4) Я Клавдио сестра. — Нет, право? очень рад. 

(А. Пушкин) 
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Комментируем: 1) не обозначает «не имеется в наличии; отсутству-

ет»; 2) не выполняет функцию сказуемого в безличном предложе-

нии; 2) не управляет родительным падежом существительного; 3) 

не является ответом на вопрос; 4) употребляется для выражения 

удивления, недоверчивости в значении: неужели? в самом деле? 

правда? Значит, это вопросительная частица. 

3. Не менее частотно в современном русском языке употреб-

ление слова «нет» в функции эквивалента, заменителя слова, сло-

восочетания или целого предложения, с отрицанием (при противо-

поставлении): 

Будешь или нет?; И тут мы не знаем, в какой 

момент мы почувствуем, а в какой нет. 

(Е. Гришковец. «ОдноврЕмЕнно») 

Комментируем: 1) не обозначает «не имеется в наличии; отсутству-

ет»; 2) не выполняет функцию сказуемого в безличном предложе-

нии; 2) не управляет родительным падежом существительного; 3) 

синтаксическая роль тождественна синтаксической роли эквива-

ленту слова нет. Сравним: И тут мы не знаем, в какой момент мы 

почувствуем, а в какой нет (приравнивается к «не почувствуем»). А. 

И. Молотков подобное употребление квалифицирует как «эквива-

лентное выражение» [9, 27]. 

Безусловно, весьма важно показать студентам на разных 

примерах, что слово «нет» может быть эквивалентом разных частей 

речи (глагола, существительного, прилагательного, местоимения, 

наречия, категории состояния).  

4. В предложении: 

Но у меня в мыслях не было выдернуть 

картинку из книжки или спрятать и не отдать. 

И чего-нибудь наврать, что, дескать, потерял. 

Нет, я мужественно готовился к расставанию. 

(Е. Гришковец «ОдноврЕмЕнно») 

слово «нет» употреблено в значении уступительного союза. Дока-

зываем это следующим образом: 
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1) не обозначает «не имеется в наличии; отсутствует»; 

2) не выполняет функцию сказуемого в безличном предло-

жении; 

3) не является членом предложения; 

4) употребляется в разговорной речи, подчеркивает отрица-

ние того, о чем говорится в первом предложении; 

5) синонимично противительному союзу «однако же». Сле-

довательно, перед нами — союз.  

6. Рассмотрим еще одно предложение: 

Да, именно это самое НЕТ, иногда и заставляло 

меня одуматься … и послушать родителей. 

(Форум «Наши дети > Подростки») 

Комментируем: 1) отвечает на вопрос «что?» 2) имеет при себе 

определяемое слово «это самое»; 3) выполняет функцию подлежа-

щего. Таким образом, слово «нет» обозначает предметность; следо-

вательно, это существительное. 

После анализа предложений студентам предлагается само-

стоятельно выбрать из «Национального корпуса русского языка» 

примеры функционирования микротекстов со словом нет, иллю-

стрирующие каждую рассмотренную позицию. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в русском языке есть 

значительное количество фразеологизмов, одним из компонентов 

которых является слово «нет»: нет и нет, нет да нет, а то нет?, 

ни да ни нет, никак, чего (только) нет, и помина (помину) нет (или 

не было), и в помине нет (или не было), на нет и суда нет и др. 

Студенты делают вывод о том, что слово «нет» стало компонентом 

фразеологизма и вошло в состав фразеологизмов разных разрядов:  

– качественно-обстоятельственных: нет и нет — употреб-

ляется для усиления отрицания  в значении «до сих пор отсутству-

ет», нет да нет — «все еще отсутствует», «нет-нет да и» употреб-

ляется при сказуемом в значении «время от времени, изредка 

бывает, что и …»;  
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– служебных: частица «нет (того) чтобы», «нет бы» упо-

требляется в предложениях, в которых говорится об отсутствии при-

вычки, обыкновения, желания делать (то, что выражено неопреде-

ленной формой глагола), а также об отсутствии догадливости, 

понимания того, что нужно сделать; частица «а то нет?» употреб-

ляется со  значением «а разве не так?»; ни да ни нет — об уклончи-

вом ответе; «никак нет» имеет два значения: 1) формула отрица-

тельного ответа, который дает младший по чину военнослужащий 

старшему; 2) (устар.) почтительный отрицательный ответ на воп-

рос (обычно человека незначительного по чину, положению и т. п.);  

– модальных: чего (только) нет — все есть, есть много раз-

личных вещей, предметов и т. п.; и «помина (помину) нет (не бы-

ло)», и «в помине нет (не было)» и др.  

5 Заключение (Conclusion) 

Формирование фундаментальной лингвистической компетен-

ции у студентов вуза возможно на изучении сложнейших вопросов 

грамматики, одним из которых является учение о частях речи, пре-

терпевавшее и претерпевающее изменения; формируются новые 

подходы к определению частей речи. Несмотря на длительную исто-

рию развития, «учение о частях речи по-прежнему характеризуется 

наличием существенных для грамматики проблем, требующих вы-

работки общепризнанных принципов выделения частей речи» [15, 

289–290]. Так, в современном русском языке есть слова, которые 

нельзя однозначно отнести к той или иной части речи исходя из 

принципов частеречной классификации. К таким словам относится 

слово «нет». Это слово имеет особую грамматическую характери-

стику и особое значение, которое выводится только при анализе его 

функционирования. Использование критериев разграничения при-

надлежности слова нет к той или иной части речи формирует у сту-

дентов умения характеризовать пограничные случаи, определять 

функциональные омонимы, в конечном счете, способствуют форми-

рованию лингвистической компетенции.  
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ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL AND SEMANTIC 

PROPERTIES OF THE LEXEME “NO” 

AS A WAY OF FORMING 

LINGUISTIC COMPETENCE AMONG STUDENTS  

Abstract 

Introduction. The requirements for the organization of the 

modern educational process dictate the need to create conditions 

for the formation of stable subject competencies among students 

of philology: linguistic (the ability to carry out a linguistic analy-

sis of linguistic units and linguistic phenomena) and linguistic 

(practical knowledge of the Russian language, its vocabulary and 

grammatical structure, observance language norms). The article 

analyzes the functional homonyms of the word no and the word 

no in various texts as polysemous. The choice for the analysis of 

this particular lexeme is due to the versatility and ambiguity of 

its semantic and grammatical features. Signs of delimitation of 

the word no as a part of speech are considered. The facts of the 

use of the word no as a polysemantic word are presented.  
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The purpose of the publication is to present the word no as 

capable not only of playing the role of different parts of speech, 

but also of being a base in the field of enrichment of the lexical 

and phraseological composition, the syntactic structure of the 

Russian language.  

Materials and methods. Material for analysis — texts with 

the word no, extracted from the National Corpus of the Russian 

language. The material was analyzed using descriptive and com-

parative methods. 

Results. The necessity of understanding the essence of 

transition processes, the results of transposition in the system of 

parts of speech is formulated; defined the semantic and grammat-

ical possibilities of the word not present in the modern Russian 

language. The necessary signs of delimitation of the word no as a 

part of speech in different syntactic constructions are indicated.  

Discussion. An important condition for the formation of 

linguistic competence is the improvement of methods and tech-

niques aimed at enhancing the cognitive activity of students. The 

use of methods and techniques for analyzing the functioning of 

homonyms and polysemous words in the modern language, the 

principles of their differentiation, the ability to translate 

knowledge in practical activity are a manifestation of the for-

mation of linguistic competence.  

Conclusion. The study of parts of speech, understanding 

the criteria for their differentiation, understanding the essence of 

the phenomena of transitivity in the system of parts of speech are 

the fundamental aspects of the morphology of the Russian lan-

guage. Comprehension of the part of speech belonging of the 

word is not associated with its functional and semantic character-

istics. The need to use a set of proofs for the part -of-speech in-

terpretation of the word no is not an easy task for students. In ac-

ademic dictionaries and grammars of the Russian language, six 

varieties of the meaning of the lexeme are not recorded:  
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1) In the meaning of a particle (a particular word);  

2) In the meaning of a predicate-predicate in an imperson-

al sentence; 

3) In the role of a word-sentence, which can be interpreted 

as an indivisible syntactic construction;  

4) In the function of an equivalent, a substitute for a word, 

phrase or whole sentence;  

5) In the meaning of a concessionary union;  

6) In the meaning of a noun. In addition, the lexeme no is 

a component of a significant number of phraseological units that 

differ in their semantic and grammatical properties.  

Keywords: No; Transposition; Conversion; Part of speech; 

Functional homonym; Polysemous word; Semantic features; 

Grammatical signs; Functioning; Syntactic construction.  

Highlights: 

The formation of linguistic competence among university 

students presupposes their mastery of the main sections of lin-

guistics: "The morphology of the modern Russian language" and 

“The syntax of the modern Russian language”; 

The ability to determine the part-of-speech belonging of a 

word, to apply the principles of differentiating functional homo-

nyms in various linguistic constructions testifies to the formation 

of linguistic competence.  
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Аннотация  

Введение. В статье рассматриваются трансдисциплинарные 

методы практико-ориентированной подготовки будущих педагогов 

физической культуры. Представлены такие методы, как метод 

трансдисциплинарное портфолио, трансдисциплинарный проект, 

трансдисциплинарный кейс. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются аксиоматический метод как метод теоретического иссле-

дования. В качестве эмпирических методов нами использованы 

контент-анализ и φ* критерий Фишера.  

Результаты. В качестве семантических индикаторов, харак-

теризующих конструкт «подготовка будущего педагога» в процессе 

контент-анализа выявлены категории: «ценностно-смысловой кон-

тент подготовки», «рефлексивный контент подготовки», «цель обу-

чения».  

Обсуждение. На основании проведенного исследования де-

лается вывод о том, что трансдисциплинарные методы практико-
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ориентированной подготовки будущего педагога направлены на 

«трансформацию субъектного опыта» будущих педагогов физиче-

ской культуры на основе кросс-фертилизации моделей обучения.  

Заключение. Трансдисциплинарные методы практико-

ориентированной подготовки будущих педагогов физической куль-

туры соответствуют перспективным моделям обучения студентов 

вуза и отражают динамику процесса профессиональной подготовки 

на нескольких уровнях реальности одновременно, создавая особое 

холистическое пространство. 

Ключевые слова: практико-ориентированная подготовка; 

трансдисциплинарные методы подготовки; будущие педагоги физиче-

ской культуры.  

Основные положения: 

– выделены трансдисциплинарные методы практико-ориен-

тированной подготовки будущих педагогов физической культуры; 

– представлена характеристика трансдисциплинарных мето-

дов обучения практико-ориентированной подготовки будущих пе-

дагогов физической культуры; 

– выявлены семантические индикаторы, характеризующие 

конструкт «подготовка будущего педагога»; 

– исследовано влияние трансдисциплинарных методов на 

представления будущих педагогов физической культуры о практи-

ко-ориентированной подготовке.   

1 Введение (Introduction) 

Обновление целей и ценностей педагогического образова-

ния обусловливает необходимость внедрения трансдисциплинарно-

го подхода к практико-ориентированной подготовке будущих педа-

гогов физической культуры, который позволяет не только усилить 

практико-ориентированные аспекты обучения, но и стимулировать 

когнитивно-ресурсный потенциал личности студентов. Как методо-

логическая и методико-технологическая основа современной науки 

трансдисциплинарный подход рассматривается в работах В. С. Мо-

кия, Т. А. Лукьяновой, которые отмечают, что «новизна научного 
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подхода, методологии научных исследований определяется прин-

ципиальными изменениями во всех элементах взаимосвязанной 

цепи: философских предпосылок, методологии и методики, вклю-

чая образы, содержание основных понятий и моделей объекта» [1]. 

В соответствии с этим положением мы рассматриваем процесс 

внедрения трансдисциплинарных методов практико-

ориентированной подготовки будущих педагогов физической куль-

туры в контексте исследования С. Р. Динабург как «процесс разра-

ботки методических приемов и инструментальных средств» [2], так 

и процесс «семантического и практического объединения тех 

смыслов, которые находятся в области пересечения и лежат за пре-

делами различных дисциплин» [3].   

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Опытно-экспериментальная работа по внедрению трансдис-

циплинарных методов практико-ориентированной подготовки бу-

дущих педагогов физической культуры осуществлялась на базе ка-

федры теории и методики физической культуры и спорта Высшей 

школы физической культуры и спорта Южно-Уральского государст-

венного гуманитарно-педагогического университета.  Теоретические 

аспекты проблемы исследования трансдисциплинарных методов 

практико-ориентированной подготовки изучались нами в процессе 

использования аксиоматического метода. В качестве базовых акси-

оматических тезисов в нашем исследовании выступили основные 

положения трансдисциплинарного подхода к управлению практи-

ко-ориентированной подготовкой будущих педагогов физической 

культуры: 

– интерпретация результатов моделирования процесса прак-

тико-ориентированной подготовки осуществляется с использованием 

универсальной системы «метаязыка» (универсальное описание объ-

екта, предмета практико-ориентированной подготовки как взаимо-

связанных событий в картине единого мира субъекта обучения) [3]; 

– процесс практико-ориентированной подготовки в соответ-

ствии с концепцией В. С. Мокия строится как «целостное восприя-
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тие воспроизводства социально надежного знания, ориентирован-

ного на культурные ценности общества, опирающегося на взаимо-

действие традиционно разведенных фундаментального и приклад-

ного познавательных подходов» [1]. 

В качестве эмпирических методов нами использованы кон-

тент-анализ и φ* критерий Фишера. Для проведения контент-

анализа была разработана кодировочная матрица. Выделение кате-

горий анализа опиралось на результаты теоретического анализа 

исследований подготовки будущих педагогов физической культу-

ры В. Е. Жабакова [4]. Матрица включала 4 категории (содержание 

подготовки, качество подготовки, цель обучения). Количественно-

качественный и частотный анализ семантического контента вклю-

чал 52 текста и 780 единиц (слов, словосочетаний, смысловых еди-

ниц), связанных с концептом «подготовка будущего педагога физи-

ческой культуры». 

3 Результаты (Results) 

На первом этапе мы провели исследование представлений сту-

дентов о практико-ориентированной подготовке будущих педагогов в 

вузе. Основным методом исследования стал качественный проектив-

ный метод: испытуемым было предложено написать размышления на 

тему «Обучение будущих педагогов физической культуры: мои ожи-

дания и реальность». Для анализа результатов был использован метод 

контент-анализа: выделены категории анализа, связанные с представ-

лениями студентов о практико-ориентированной подготовке будущих 

педагогов в вузе, и соответствующие им семантические индикаторы, 

характеризующие конструкт «подготовка будущего педагога».  

Анализ категории «Ценностно-смысловой контент подготов-

ки» (39,5 % от общей дисперсии) показывает, что «субъективно зна-

чимое» отношение в лексических единицах проявили («хорошая под-

готовка» — частотность 7, «нравится» — частотность 9, «доволен» — 

частотность 8 и т. д.) в 44,3 % опрошенных респондентов. Соци-

ально желательные семантические единицы («соответствует требо-

ваниям» — частотность 5, «достаточный уровень» — частотность 4 и 
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т. д.) используют в высказываниях 36,6 % респондентов. Негативные 

установки, нереалистические экспектации в высказываниях («недос-

таточно практических умений» — частотность 3, «низкая зарплата в 

будущем» — частотность 2) проявили 11,6 % опрошенных студентов. 

Следовательно, ситуация обучения в представлениях студентов, в це-

лом, не только отражена положительными семантическими единица-

ми, но и является осмысленной, соответствует ценностно-смысловой 

позиции будущих педагогов физической культуры.  

Категория «Рефлексивный контент подготовки» (27,6 % от об-

щей дисперсии) отражает анализ респондентами совокупности суще-

ственных свойств, результатов практико-ориентированной подготов-

ки, отражающих степень ценности результата обучения. Эта 

категория представлена в таких единицах, как «смогу быть успешным 

в профессии» (частотность 9), «обучение соответствует – не соответ-

ствует современным требованиям» (частотность 5), «не устраивает – 

устраивает качество учебного материала, который дают преподавате-

ли» (частотность 3).  

Категория «Цель обучения» (27,6 % от общей дисперсии) от-

ражена в единицах в «знаю – не знаю, зачем получаю педагогическую 

профессию» (частотность 7), «обучение соответствует – не соответ-

ствует моим целям» (частотность 4), «учусь, потому что поступил на 

бюджет» (частотность 2).  

Содержательный анализ семантического контента позволил 

сделать вывод о дихотомии и интернальности-экстернальности пред-

ставлений студентов о подготовке будущих педагогов физической 

культуры. Так, в содержании работы одного респондента мы могли 

выделить антонимические утверждения, полярные семантические 

единицы, что отражает диффузность представлений. В 28,8 % работ 

семантически отражены установки на интернальность. Респонденты 

этой группы отмечают «собственное волеизъявление» в выборе про-

фессии, формирование цели профессионального развития. Однако в 

71,1 % текстов экстернальность определена в качестве ведущей стра-

тегии профессионального развития. Респонденты «перекладывают» 
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ответственность на педагогов, родителей, описывают условия, из-за 

которых им пришлось выбрать эту профессию. Следовательно, необ-

ходимо внедрение в процесс подготовки будущих педагогов физиче-

ской культуры трансдисциплинарных методов практико-ориенти-

рованной подготовки, направленных на психологическую коррекцию 

диффузных представлений, стимулирующих мотивацию достижения 

успеха в процессе обучения [4]. В качестве таких методов мы выбрали 

трансдисциплинарное портфолио, трансдисциплинарные проекты, 

трансдисциплинарные кейсы.  

Традиционное портфолио, по мнению Л. Г. Светоносовой, — 

«модель аутентичного оценивания, которое нацелено на выявление: 

объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 

пробелов в подготовке; трудностей усвоения; уровня сформированно-

сти умений и их совершенствования путем внесения коррекции в 

учебный процесс; положительных мотивов учения и др.» [5]. Транс-

дисциплинарное портфолио включает, с одной стороны, все содержа-

тельные признаки типового портфолио (работы, документы, листы 

самооценки), с другой стороны, отражает субъектный опыт студента в 

освоении трансдисциплинарного пространства педагогической дея-

тельности педагога физической культуры. Кроме того, трансдисци-

плинарное портфолио отражает динамику достижений (от ранее за-

фиксированных результатов, в том числе рефлексия «субъективных 

трудностей» и «рефлексия субъектных достижений», до самоанализа 

перспективных оценок саморазвития). Данные характеристики могут 

быть выявлены посредством реализации двух относительно самосто-

ятельных процедур: экспертного оценивания и рефлексии [5]. Экс-

пертное оценивание — это описание деятельности будущих педагогов 

физической культуры, составленное на основе включенного наблюде-

ния сокурсниками и преподавателями. Рефлексия как отражение 

субъектности предполагает «отражение» понимания, субъектную ин-

терпретацию [4], выявление и устранение противоречий, самоанализ 

собственной деятельности в процессе решения комплексной задачи и 

ситуации имитационного моделирования.  
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Для повышения эффективности практико-ориентированной 

подготовки следует учитывать, что трансдисциплинарные методы 

должны обеспечивать переход от традиционных моделей обучения 

к флексибильным, обеспечивающим гармонизацию интеллектуаль-

ной, коммуникативной и физической подготовки будущих педаго-

гов. По нашему мнению, на решение таких задач практико-

ориентированной подготовки направлен метод трансдисциплинар-

ных проектов. Е. В. Везетиу подчеркивает, что значение метода 

проектов в образовании связано «с процессом создания нового 

продукта, обладающего объективной и субъективной новизной, 

имеющего практическую значимость» [6]. Введение концепта 

«трансдисциплинарность» предполагает, что в процессе подготов-

ки проекта происходит «обучение будущих педагогов методам ра-

боты в условиях неопределенности и отсутствия готовых алгорит-

мов действий». Е. Э. Кригер отмечает, что «для ситуации неопреде-

ленности характерно, что она возникает не только при дефиците 

информации, но при ее избыточности и вызывает неоднозначную 

субъективную оценку восприятия информации о ней» [7]. Поэтому 

при проектировании трансдисциплинарного проекта важно транс-

формировать ограниченную и противоречивую информацию под но-

вую задачу.  

Трансдисциплинарное проектирование кейса основано на 

транспозиции «фрагментов» реальности в ситуационную задачу. 

Мы согласны с А. С. Абилдиной в том, что в процессе решения 

кейсовых задач «происходит творческое овладение профессиональ-

ными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей» [8]. В этом контексте «освоение» трансдисциплинар-

ного кейса проходит стадии от осмысления и представления (визуали-

зации) модели до выдвижения гипотезы и поиска решения ситуации.   

На третьем этапе трансдисциплинарного исследования нами 

проведено повторное исследование представлений студентов о про-

фессиональной деятельности педагога физической культуры. Резуль-

таты внедрения методов трансдисциплинарного портфолио, транс-



 

 
 
72 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 3, 2021 

 

В
. 

Е
. 

Ж
а

б
а

к
о

в,
 Т

. 
В

. 
Ж

а
б
а

к
о
ва

 

дисциплинарных кейсов и трансдисциплинарных кейсов позволяют 

сделать вывод о том, что выявлены статистически значимые различия 

в установках на интернальность (увеличение доли интернальности 

при (φ*
эмп = 2,38 при φ*

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

экстернальность (уменьшение доли экстернальности (φ*
эмп = 2,40 при 

φ*
кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и φ*

кр = 2,31 (ρ ≤ 0,01)).   

4 Обсуждение (Discussion)  

Таким образом, внедрение трансдисциплинарных методов в 

процесс практико-ориентированной подготовки возможно рассмат-

ривать как «трансформацию субъектного опыта» будущих педаго-

гов физической культуры». Трансдисциплинарность позволяет нам 

преодолевать дихотомии прикладной и теоретической подготовки 

[4] будущих педагогов физической культуры на основе кросс-

фертилизации моделей обучения. Переход проекта, кейса, портфо-

лио в плоскость трансдисциплинарности проекта обусловлен 

усложнением смысла и содержания практико-ориентированной 

подготовки в представлениях будущих педагогов физической куль-

туры. В таком случае в качестве маркеров эффективности практи-

ко-ориентированной подготовки следует рассматривать, во-первых, 

умение будущего педагога физической культуры понимать содер-

жание кейсовых задач [8], во-вторых, уровень сформированности 

способов действий с информацией в процессе подготовки портфо-

лио, в-третьих, отражение ситуации имитационного моделирования 

в продукте трансдисциплинарного проекта. Таким образом, транс-

дисциплинарные методы в системе практико-ориентированной 

подготовки позволяют  реализовать специфический переход «от 

одного способа представления реальности внутри данного фраг-

мента знания к другому» [3], например, от одномерного к много-

значному, от конкретно-житейского к научно-абстрактному, от 

«внешне предъявляемого» к рефлексивному и др.  Поэтому сущ-

ность трансдисциплинарных методов практико-ориентированной 

подготовки заключается в стимулировании конвергенции теорети-

ческой и практической подготовки будущих педагогов физической 

культуры.  
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5 Заключение (Conclusion) 

Трансдисциплинарные методы практико-ориентированной 

подготовки будущих педагогов физической культуры соответству-

ют перспективным моделям обучения студентов вуза и отражают 

динамику процесса профессиональной подготовки на нескольких 

уровнях реальности одновременно, создавая особое холистическое 

пространство [4]. Поэтому трансдисциплинарность как базовый 

концепт нашего исследования позволяет синтезировать «фрагмен-

ты» практико-ориентированной подготовки, рассматриваемые в 

рамках отдельных дисциплин как единое смысловое поле. Именно 

такая методологическая позиция позволяет рассматривать процесс 

практико-ориентированной подготовки будущего педагога физиче-

ской культуры не только как целенаправленный педагогический 

процесс, направленный на формирование универсальных и про-

фессиональных компетенций, но и как пространство смыслов и 

субъективно значимых знаний.   
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TRANSDISCIPLINARY 

METHODS OF PRACTICE-ORIENTED 

TRAIN-ING OF FUTURE 

PHYSICAL EDUCATION TEACHERS  

Abstract 

Introduction. The article deals with transdisciplinary 

methods of practice-oriented training of future physical culture 

teachers. Methods such as transdisciplinary portfolio method,  trans- 
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disciplinary project, transdisciplinary case are presented.   

Materials and methods . The main research methods are the 

axiomatic method as a method of theoretical research. We used 

content analysis and Fisher's φ* criterion as empirical methods. 

Results. In the process of content analysis, the following 

categories were identified as semantic indicators characterizing 

the construct “training of a future teacher” in the process of con-

tent analysis: “value-semantic content of training”, “reflexive 

content of training”, “goal of training”.  

Discussion. Based on the study, it is concluded that the 

transdisciplinary methods of practice-oriented training of a future 

teacher are aimed at “transforming the subject experience” of fu-

ture physical education teachers on the basis of cross -fertilization 

of teaching models.  

Conclusion. Transdisciplinary methods of practice-oriented 

training of future physical education teachers correspond to prom-

ising models of teaching university students and reflect the dy-

namics of the process of professional training at several levels of 

reality at the same time, creating a special holistic space.   

Keywords: Practice-oriented training; Transdisciplinary 

training methods; Future physical education teachers.  

Highlights: 

Transdisciplinary methods of practice-oriented training of 

future physical culture teachers are highlighted;  

The characteristics of transdisciplinary teaching methods 

of practice-oriented training of future physical culture teachers 

are presented; 

Revealed semantic indicators characterizing the construct 

“preparation of the future teacher”; 

The influence of transdisciplinary methods on the ideas of 

future physical education teachers about practice-oriented train-

ing has been investigated.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА  

Аннотация 

Введение. В статье представлены результаты исследования 

одной из актуальных проблем профессионального развития педаго-

гов в российской системе образования – формирования метапред-

метных компетенций педагога. Показаны основные подходы, поня-

тия, сущности и состав метапредметных компетенций педагога — 

информационной, мотивирующей, организационно-управленческой, 

исследовательской, коммуникативной, методической, тьюторской, 

креативной, компетентности самообразования и самосовершенство-

вания. Цель статьи — обосновать и раскрыть процесс формирова-

ния и процедуру оценки метапредметных компетенций у педагогов 

в условиях дополнительного профессионального образования.  

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной компетент-

ностному и метапредметному подходам в образовании, проблеме 

профессиональной компетентности педагога; а также диагностические 

методики, включающие компьютерные комплексные компетентност-
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но-ориентированные тесты для оценки сформированности компе-

тенций и выявления профессиональных дефицитов у педагогов.  

Результаты. Представлено авторское определение феноме-

на «метапредметные компетенции педагога», определена его струк-

тура и состав. Обоснован комплекс методов и технологий форми-

рования изучаемых компетенций при реализации модульной 

вариативной программы повышения квалификации педагогов 

«Формирование метапредметных компетенций педагога». Описаны 

результаты исследования метапредметных компетенций педагогов 

до и после прохождения программы дополнительного профессио-

нального образования, сделаны соответствующие выводы, под-

твержденные методами математической статистики.  

Обсуждение. Подчеркивается, что эффективность процесса 

формирования метапредметных компетенций у педагогов опреде-

ляется их возможностью самим выстраивать свой образовательный 

маршрут освоения программы, выбирать те модули обучения, по 

которым имеются дефициты.  

Заключение. Делается вывод о том, что формирование и от-

слеживание уровня сформированности метапредметных компетен-

ций педагога в условиях дополнительного профессионального об-

разования позволяет выстраивать целенаправленную работу с 

имеющимися у педагогов дефицитами, добиваться положительной 

динамики. 

Ключевые слова: компетентностный подход; метапредмет-

ный подход; профессиональные компетенции педагога; метапред-

метные компетенции педагога; формирование метапредметных 

компетенций педагога; инструменты оценки метапредметных ком-

петенций педагога; компьютерный компетентностно-ориентиро-

ванный тест. 

Основные положения: 

– определены структура и содержание метапредметных  

компетенций педагога; 

– разработан диагностический инструментарий для оценки  
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уровня сформированности метапредметных компетенций педаго-

гов, позволяющий определить дефициты по каждой компетенции; 

– представлены сравнительные результаты исследования до 

и после реализации программы повышения квалификации, под-

твержденные методами математической статистики.  

1 Введение (Introduction) 

Современная государственная образовательная политика в 

Российской Федерации предъявляет новые требования к уровню 

квалификации педагогических работников. Они должны обладать 

не только предметными знаниями, но и широким кругозором, поз-

воляющим педагогу выходить за рамки своей профессиональной 

деятельности; универсальными, полипредметными и полифункци-

ональными умениями и навыками, применимыми в разных сферах 

и областях; а также качествами личности, позволяющими им быть 

гибкими, мобильными, успешными и эффективными в динамично 

развивающемся обществе. Речь идет об овладении педагогами та-

кими категориями, как метадеятельность, метазнания, метаумения, 

то есть о владении метапредметными компетенциями.  

Проведение пилотного исследования (198 педагогов) позво-

лило нам увидеть проблемы овладения педагогами метапредметных 

компетенций. У большинства респондентов (71 %) выявлен средний 

(45 %) и низкий (26 %) уровни сформированности компонентов дан-

ного кластера профессиональных компетенций педагога [1].  

Мы выдвинули гипотезу о возможности формирования и от-

слеживания уровня сформированности метапредметных компетен-

ций педагога в условиях дополнительного профессионального об-

разования.  

Для проверки данной гипотезы нами были определены сле-

дующие задачи: разработать паспорта метапредметных компетен-

ций педагога; разработать инструменты оценки сформированности 

и выявления дефицитов владения педагогами метапредметными 

компетенциями; провести исследование уровня сформированности 
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у педагогов данного набора компетенций и выявить дефициты; раз-

работать и реализовать программу дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) по развитию компетенций и устранению 

выявленных дефицитов; провести исследование динамики мета-

предметных компетенций у педагогов, участвующих в программе. 

Для решения поставленных задач нами были выбраны два 

взаимосвязанных между собой подхода — компетентностный и ме-

тапредметный подходы. 

Концептуальные идеи компетентностного подхода в отече-

ственной науке заложили в своих работах В. И. Байденко, И. А. Зим-

няя, Ю. Г. Татур, Дж. Равен, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и дру-

гие [2; 3]. Данный подход определяется ведущим, когда речь идет о 

профессиональном обучении, направленном на становление специ-

алиста, успешного в собственном деле, самостоятельного и ответст-

венного в определении путей своей дальнейшей жизни и развития. 

Термины «компетентность» и «компетенция», несмотря на 

их многолетнее использование в современной образовательной па-

радигме, все еще не имеют однозначного толкования. Принципи-

альное отличие компетенции и компетентности состоит в том, что 

компетенция представляет собой институциональное понятие, 

определяющее статус какого-либо лица, компетентность же, в свою 

очередь, является понятием функциональным, характеризующим 

поведенческие проявления специалиста в процессе реализации его 

профессиональных функций. Таким образом, компетенции, прояв-

ляясь в поведении, деятельности человека, становятся его личност-

ными качествами, свойствами. Соответственно, они становятся 

компетентностями, которые характеризуются и мотивационными, и 

смысловыми, и отношенческими, и регуляторными составляющи-

ми, наряду с когнитивным знанием и опытом. 

Особый интерес для нашего исследования представляет ра-

бота Ч. Фаделя, М. Бялик, Б. Триллинга «Четырехмерное образова-

ние: компетенции, необходимые для успеха». Авторы книги пока-

зывают, что мир больше не делится на специалистов узкого и 
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широкого профиля, все больше ценятся специалисты-универсалы, 

способные применять все свое мастерство к растущему в геомет-

рической прогрессии набору ситуаций и случаев [4]. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью 

педагога мы понимаем интегральную характеристику, определя-

ющую способность педагога решать профессиональные проблемы 

и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных 

педагогических ситуациях, с использованием знаний, профессио-

нального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [5]. 

В соответствии с исследованиями ведущих ученых в обла-

сти компетентностного подхода (И. А. Зимней, В. Д. Шадрикова, 

И. Г. Галамина и др.) педагог должен обладать определенным 

набором компетенций, в который входят такие группы компетен-

ций, как ключевые, общие и специальные профессиональные, ме-

тапредметные компетенции [6]. 

В отечественной педагогике России метапредметность и ме-

тапредметный подход получили развитие в конце XX века в рабо-

тах Ю. В. Громыко, А.В. Хуторского, которые создали свои научные 

школы, направленные на проектирование и реализацию учебных 

метапредметов, метапредметного содержания и метапредметной 

образовательной деятельности. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах впервые на уровне государственного 

документа было закреплено понятие «метапредметных результа-

тов», что запустило волну исследований, посвященных различным 

аспектам феномена «метапредметность в образовании». Суть мета-

предметного подхода в российском образовании заключается в том, 

что содержание образования ориентировано на универсальные 

способы мышления и деятельности, способствующие формирова-

нию ключевых умений и навыков [7]. 

Для формирования и передачи метапредметного содержания 

сам педагог должен обладать метапредметными компетенциями, 

под которыми мы понимаем  способность и готовность педагога к 

решению универсальных профессиональных задач, связанных с 
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ключевыми умениями и навыками работать с информацией, прово-

дить исследование, выстраивать эффективную коммуникацию, ре-

ализовывать функции управления и самосовершенствоваться [8].   

В набор метапредметных компетентностей педагога нами 

были выделены представленные ниже компетентности: 

1. Информационная компетентность как владение педаго-

гом методами и технологиями работы с информацией, приобрете-

ние умений и навыков анализа, поиска, обработки, передачи ин-

формации, ее использования для решения профессиональных 

задач; способность учитывать индивидуальные и типологические 

особенности обучающегося, обеспечивать его полноценное разви-

тие, самоопределение и самореализацию, достижение его успеха в 

жизни [9]; 

2. Мотивирующая компетентность как готовность педагога 

осваивать способы деятельности по выявлению и формированию 

позитивной мотивации детей к образовательной деятельности; со-

здавать ситуации, обеспечивающие позитивное принятие образова-

тельной деятельности и достижение в ней успеха; использовать пе-

дагогические приемы формирования внутренних установок 

обучающихся на реализацию образовательной деятельности и по-

вышения их самомотивирования [10]; 

3. Организационно-управленческая компетентность как 

комплексная система способностей педагога выделять, точно фор-

мулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы развития 

обучающегося, находить наиболее целесообразные и эффективные 

пути их решения относительно конкретных ситуаций [11]; 

4. Исследовательская компетентность как интегративное 

качество педагога, проявляющееся в его способности и готовности 

к организации и сопровождению процесса осуществления исследо-

вательской деятельности обучающимися для достижения социаль-

но значимых результатов [12]; 

5. Коммуникативная компетентность педагога как его спо-

собность и готовность вступать в различного рода (невербальные и 
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вербальные, устные и письменные) контакты для решения комму-

никативных задач в профессионально-педагогической деятельно-

сти, способствующих формированию и развитию коммуникатив-

ных умений и навыков у обучающихся [13]; 

6. Методическая компетентность как интегральная много-

уровневая профессионально значимая характеристика личности и 

деятельности педагога, предусматривающая знания, умения и навыки 

в области методики работы с обучающимися; способность не только 

выявлять и распознавать, но и решать методические задачи, пробле-

мы, возникающие в процессе педагогической деятельности [14]; 

7. Тьюторская компетентность как готовность педагога к 

сопровождению обучающегося через формирование его запроса на 

образовательную деятельность, помощь в её планировании, анали-

зе и представлении результата развития ребёнка, решении его ин-

дивидуальных образовательных проблем [15; 16]; 

8. Креативная компетентность как готовность педагога к 

инновационной продуктивной деятельности и способность к раз-

витию креативных способностей обучающихся [17]; 

9. Компетентность самообразования и самосовершенство-

вания педагога как интегративная характеристика личности педаго-

га, включающая в себя мотивацию к познанию, способность ста-

вить цели и задачи саморазвития, владение методами и приемами 

самосовершенствования, способность к саморегуляции данного 

процесса, адекватной самооценке и рефлексии уровня собственного 

развития, позволяющих развивать инструментальные и мотиваци-

онные признаки у обучающихся [18].   

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для определения, чему учить и как учить педагога, чтобы 

сформировать необходимые компетентности, нами были разработаны 

паспорта компетенций, которые включали в себя: структуру компе-

тентности-знания (понимает), умения (действует), владения (имеет 

опыт действия); планируемые уровни сформированности компетент-

ности, в том числе: содержательное описание уровней, их основных 
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признаков; основные критерии, показатели и средства (инструменты) 

оценивания уровня сформированности компетентности. 

Для оценки уровня сформированности метапредметных ком-

петенций были разработаны компьютерные комплексные компетент-

ностно-ориентированные тесты. Под тестом мы понимаем совокуп-

ность контрольных заданий в стандартизованной форме, обладающих 

необходимыми системообразующими статистическими характери-

стиками и обеспечивающих надежные и валидные оценки концепту-

ально выделенной переменной измерения. Радикальное отличие теста 

от обычных заданий состоит не в форме представления вопросов и 

ответов, а в опоре на теорию педагогических измерений в процессе 

его создания и применения [19]. 

Компетентностные тесты для оценки метапредметных ком-

петенций педагога, разработанные нами, содержат задания в виде 

кейса со свободно конструируемым ответом, междисциплинарного 

характера, на применение знаний в последующем обучении, жиз-

ненных или профессиональных ситуациях. К тестам прилагаются 

оценочные шкалы (рубрики) и рекомендации для работы экспертов 

[20]. Совокупность тестовых заданий обеспечивает свободный вы-

бор комплекта заданий в разных вариантах (для исключения повто-

ра тестовых заданий в  разных ситуация тестирования). Свободный 

выбор заданий обеспечен компьютерной программой тестирова-

ния. Каждый вариант ответа имеет оценочные рекомендации (фор-

матированный короткий текст — что педагог умеет делать, что не 

умеет делать, чему еще надо научиться, освоить в рамках содержа-

ния данного тестового задания), которые тестируемый получит по-

сле прохождения всего теста и которые, собственно, формируют 

базу наличия профессиональных дефицитов педагогов. По резуль-

татам тестирования администрация образовательной организации 

может принимать решение о формировании заявки на повышение 

квалификации педагогов по устранению этих дефицитов. 

В результате первого исследования (до прохождения курсов 

повышения квалификации) были выявлены профессиональные дефи-
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циты педагогов по каждой из исследуемых метапредметных компе-

тентностей [19]. 

В овладении информационной компетентностью наибольшие 

затруднение у педагогов вызывает использование мультимедийных 

образовательных технологий, применение интернет-ресурсов для 

организации методической деятельности, создание сетевых образо-

вательных событий обучающихся. В рамках мотивационной ком-

петентности выявлены дефициты способов воздействия на обу-

чающихся для повышения уровня их учебной мотивации, 

активизации их творческих возможностей, вовлечения в дополни-

тельные формы познания по предмету, готовности педагога давать 

полную свободу детям в постановке целей и задач своей образова-

тельной деятельности, принятии решений по их реализации. У пе-

дагогов вызывают затруднения вопросы, связанные с организацией 

образовательного процесса (организационно-управленческая ком-

петентность), в том числе, реализацией индивидуального  образо-

вательного маршрута обучающегося, выбором форм, методов и 

приемов совместного обучения и взаимообучения, организацией 

контрольно-аналитической деятельности, применением новых под-

ходов к педагогическим измерениям образовательных результатов. 

Результаты исследования показали, что педагоги недоста-

точно владеют исследовательской компетентностью, а именно, 

способами поиска и привлечения финансовых ресурсов для осу-

ществления исследовательской деятельности обучающихся, мето-

дами проектирования детских и молодежных исследовательских 

лабораторий, технологиями и инструментами оценивания результа-

тивности детской исследовательской деятельности. В аспекте овла-

дения коммуникативной компетентностью педагоги испытывают 

дефицит в осуществлении целеполагания коммуникативного взаи-

модействия с обучающимися, не умеют выбирать средства комму-

никационного воздействия адекватно ситуациям, оценивать резуль-

таты совместной работы с ребенком. Дефициты методической 

компетентности связаны с недостаточной готовностью педагога 
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оценивать и совершенствовать качество образовательного процес-

са, организовывать методическую работу в формах методических 

профессиональных сообществ, контролировать и оценивать каче-

ство разработанных методических материалов, осуществлять мето-

дическое сопровождение других педагогов. 

К профессиональным дефицитам педагогов можно также 

отнести недостаточное владение методами и приёмами тьюторско-

го сопровождения образовательной деятельности обучающихся 

(тьюторская компетентность), технологиями развития их креа-

тивности, вовлечения в самостоятельную коллективную творческую 

деятельность, недостаточную готовностью педагогов к собственной 

инновационной деятельности (креативная компетентность). Ре-

зультаты исследования позволили увидеть также затруднения в во-

просах развития компетентности самосовершенствования, связан-

ные с использованием методов развития познавательной активности 

детей, рефлексивных технологий для оценки уровня профессиональ-

ного и личностного развития самих педагогов. 

Для устранения данных дефицитов была разработана модуль-

ная вариативная программа повышения квалификации педагогов 

«Формирование метапредметных компетенций педагога». Гиб-

кость и вариативность содержания программы обеспечивается со-

вокупностью учебных модулей, каждый из которых предлагает 

формирование и развитие метапредметных компетенций из предла-

гаемого набора [2]. Слушателям курсов предоставлялась возмож-

ность самим выстраивать свой образовательный маршрут освоения 

программы — выбирать модули для обучения, последовательность 

их освоения. При таком подходе программа выстраивается не толь-

ко с учетом актуальных содержательных тематик, запросов руково-

дителей органов исполнительной власти, образовательной органи-

зации, но и учитывать квалификацию конкретного педагога, его 

профессиональные потребности и дефициты, уровень развития 

конкретных профессиональных компетентностей. Рекомендации по 

формированию индивидуального маршрута слушатель курсов по-
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лучает на основе прохождения входного контроля уровня сформи-

рованности метапредметных компетенций. Объем часов обучения 

может составить от 16 часов до 376 часов (в случае выбора слуша-

телем всех модулей программы). 

В процессе реализации программы использовался комплекс 

методов обучения, выбор которых обусловлен особенностями обу-

чения взрослых и их субъектной позицией в обучении: традицион-

ные методы (лекции, коллективное обсуждение), эвристические 

методы, методы активизации учебного процесса (кейс-study, груп-

повая дискуссия, деловая игра), методы ситуационного анализа и 

др. Кроме того, был разработан и применен комплекс педагогиче-

ских технологий дополнительного профессионального образова-

ния, направленных на устранение дефицитов метапредметных ком-

петенций педагога: коммуникативный тренинг, технология анализа 

конкретных ситуаций; технологии кейс-стади; тренинг креативно-

сти; форсайт-сессия; тренинг рефлексивного анализа;  технологии 

проектирования исследовательской лаборатории, проектирования 

образовательного события, ресурсного картирования и др.  

3 Результаты (Results) 

Для участия в исследовании была сформирована группа пе-

дагогов (60 чел.), средний возраст — 35 лет, образование высшее. 

Для данной группы педагогов была реализована модульная про-

грамма повышения квалификации «Формирование метапредмет-

ных компетенций педагога». Участники программы прошли тести-

рование до и после ее проведения.  

После обработки результатов исследования мы увидели, что 

практически по всем компетентностям произошел прирост уровня 

их освоения. Наибольший пророст получили компетентности: ис-

следовательская (0,2 баллов; t = 1,24 при p ≤ 0,05), методическая 

(0,15 баллов; t = 1,56 при p ≤ 0,05), информационная (0,14 баллов; t 

= 1,94 при p ≤ 0,05), тьюторская (0,12 баллов; t = 1,19 при p ≤ 0,03); 

чуть меньший прирост продемонстрировали компетентность само-

образования (0,07 баллов; t = 1,03 при p ≤ 0,05), коммуникативная 
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(0,08 баллов; t = 1,86 при p ≤ 0,04) и креативная (0,06 баллов; t = 1,38 

при p ≤ 0,05) компетентности. Отрицательный результат был полу-

чен по мотивирующей и управленческой компетентности. Основ-

ная причина получения такого результата заключалась в том, что 

модули формирования мотивирующей и организационно-

управленческой компетентности не были выбраны участниками 

курсов, то есть слушатели не прошли обучение по данным моду-

лям. Далее мы представим сравнительные данные по отдельным 

компетентностям. 

Анализ данных тестирования слушателей позволил выявить 

повышение уровня сформированности  коммуникативной компе-

тентности со «среднего» (1,26 баллов) до уровня «выше средне-

го» (1,34; t = 1,96 при p ≤ 0,05), что свидетельствует о приросте в 

знаниях, умениях и навыках педагогов на момент окончания обу-

чения. Результаты тестирования позволяют сделать вывод о том, 

что у большинства респондентов (80 % опрошенных) уровень 

сформированности коммуникативной компетентности относится к 

интервалам: средний (24 %), выше среднего (21 %), высокий (35 %). 

Результаты исследований показали, что педагоги лучше стали по-

нимать коммуникативные особенности обучающихся, специфику 

совместного коммуникативного взаимодействия с ними, умение 

решать их коммуникативные проблемы, устранять коммуникатив-

ные барьеры в общении (прирост с 0,9 до 1,2 баллов; t = 1,67 при p 

≤ 0,04). Кроме того, педагоги пересмотрели проблему соблюдения 

особенных требований к выстраиванию коммуникации с детьми, и 

стали задумываться о развитии у себя коммуникативных навыков 

(прирост с 0,5 до 1,6 баллов; t = 2,09 при p ≤ 0,05).Практические 

занятия со слушателями способствовали развитию умений и навы-

ков взаимодействия с обучающимися (прирост с 1,2 до 1,7 баллов; 

t = 1,82 при p ≤ 0,05). Напротив, кейс, направленный на выявление 

умения ставить коммуникативные задачи наиболее эффективного 

воздействия на ребенка, до обучения имел 1,5 балла, после — 1,3 

балла (t = 1,63 при p ≤ 0,05). Тем не менее, критических значений, 
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свидетельствующих о наличии серьезных дефицитов в данном 

блоке компетентности, не выявлено. 

По итогам обучения по модулю креативной компетентно-

сти педагога более 50 % слушателей показали готовность  к твор-

ческому преобразованию педагогической деятельности в ситуации 

высокой неопределенности, проявили умение осуществлять выбор, 

адаптировать, комбинировать инновационные образовательные 

технологии в соответствии  с образовательными потребностями  и 

проблемными ситуациями детей. Наибольшую результативность 

слушатели показали в вопросах, касающихся видения проблем раз-

вития креативности у детей, принципов проведения тренинга креа-

тивности (прирост с 1,35 до 1,7 баллов; t = 1,67 при p ≤ 0,05); по-

нимания сущности образовательного процесса креативного типа, 

его признаков и принципов организации, готовности проектиро-

вать образовательный процесс креативного типа (прирост с 0,85 до 

1,35 баллов; t = 2,11 при p ≤ 0,05); готовности к инновационной де-

ятельности, характеризующиеся, прежде всего способностью дей-

ствовать в ситуации высокой неопределенности и готовностью к 

поиску оригинальных решений (прирост с 1,45 до 1,8 баллов; t = 1,93 

при p ≤ 0,05).  

Сравнение результатов по тьюторской компетентности 

педагога показало наивысшие результаты освоения умений форми-

ровать запрос обучающегося на образовательную деятельность 

(динамика составляет от 1,2 до 1,6 баллов; t = 1,76 при p ≤ 0,05). 

Педагоги готовы учитывать состояние ребёнка, стараются глубже 

разобраться в причинах его неуспеваемости и разработать план 

действий по её устранению, подбирать верные средства формиро-

вания запроса на образовательную деятельность. Несколько в 

меньшей степени оказалась положительная динамика владения ме-

тодами и приёмами тьюторского сопровождения; технологиями 

индивидуализации (она составляет от 1,0 до 1,5 баллов; t = 1,19 при 

p ≤ 0,05). Практически неизменными остались значения показате-

лей умений подбирать методы, технологии сопровождения в соот-
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ветствии с решением индивидуальных проблем обучающегося, с 

учётом его индивидуальных особенностей (от 1,4 до 1,5 балла), а 

также организовывать поиск образовательных ресурсов для ребен-

ка (от 1,1 до 1,4 балла) и оценивать результаты его тьюторского 

сопровождения (от 1,2 до 1,3 балла). Во всех случаях различия в 

уровне развития показателей не являются статистически значимы-

ми. Вместе с тем, были выявлены проблемы определения педаго-

гом готовности обучающегося к планированию образовательной 

деятельности и оказания помощи в создании его индивидуальной 

образовательной программы (уменьшение показателей сформиро-

ванности в среднем с 1,4 до 1,0 балла). Однако эти изменения носят 

количественный, статистически незначимый характер. 

Результаты сформированности методической компетент-

ности педагога в целом демонстрируют положительную динамику. 

Анализ проявления элементов таких компетенций, как исследова-

ние рынка образовательных услуг, социального заказа на образова-

ние, работа с персональными данными обучающихся позволил 

увидеть положительную динамику в диапазоне средних значений 

от 0,6 до 2 баллов. Отметим, что в отношении всех показателей ди-

намика является статистически значимой на уровне p от 0,05 до 

0,02 балла. Вместе с тем, были выявлены проблемы в определении 

участников рыночных отношений, основных направлений марке-

тингового исследования в сфере образования, с организацией про-

цесса изучения рынка образовательных услуг (понижение показа-

телей в диапазоне от 1,0 до 0,6 балла является статистически 

значимым на уровне p от 0,05 до 0,03 балла). Показали положи-

тельную динамику умения оказывать методическую поддержку 

средствами презентации эффективного педагогического опыта; 

умения отбирать формы и методы распространения передового пе-

дагогического опыта; определять ведущие тенденции развития об-

разования; оказывать помощь педагогу в составлении общеобразо-

вательной программы (рост значений от 1,0 до 2,0 баллов является 

статистически значимым на уровне p от 0,05 до 0,01 балла). Ста-
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бильные результаты педагоги показывают в готовности к методи-

ческому сопровождению молодых педагогов, это подтверждает по-

казатель среднего значения 1,2 балла (t = 1,68 при p ≤ 0,05). Но при 

этом, на 0,7 балла уменьшились показатели в области умений ра-

ботать с документацией и использовать её в соответствии с пред-

ложенной ситуацией; грамотно составлять рекомендации педагогу 

по самообразованию (t = 1,29 при p ≤ 0,05). Повысился уровень 

умений в определении критериев оценки общеобразовательных 

программ, совершенствовании качества программно-методических 

материалов, готовность к рецензированию методических материа-

лов и программно-плановой документации педагога (динамика от 

0,8 до 1,5 балла при p от 0,05 до 0,02 балла). Но по-прежнему, низ-

кие значения в ответах на вопрос, связанный с оценкой качества 

разрабатываемых методических материалов (остался на среднем 

уровне — 1,0 балла). На наш взгляд, это связано с низкой мотива-

цией педагогов к методическому осмыслению педагогической дея-

тельности. Наблюдается положительная динамика в решении про-

блемы готовности к организации методической работы в форме 

методических объединений, кафедр и других аналогичных струк-

тур (от 1,0 до 1,5 балла — t = 2,56 при p ≤ 0,04). Наблюдается зна-

чительное повышение уровня способности педагогов анализиро-

вать учебные занятие, грамотно ставить цель занятия (показатели 

увеличиваются от 1,0 до 2,0 баллов — t = 2,49 при p ≤ 0,02). При этом 

педагоги не всегда учитывают развивающий потенциал занятия и 

грамотно ставят перспективные цели, имеется проблема анализа 

досугового мероприятия (уменьшение с 1,5 до 1,0 балла — t = 1,13 

при p ≤ 0,05).  

Анализ средних значений по уровню исследовательской 

компетентности педагогов вырос на 0,12 баллов (с 1,31 до 1,43 

балла — t = 1,49 при p ≤ 0,05). Наиболее значительный прирост по-

казателей наблюдается по группе умений и навыков по обеспече-

нию научно-методического и консалтингового сопровождения 

процесса и результатов исследовательской деятельности обучаю-
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щихся — на 0,21 баллов ( t = 2,27 при p ≤ 0,05). По результатам 

двух «срезов» уровень овладения исследовательской компетентно-

стью педагогов находится на отметке «выше среднего». Педагоги 

стали в большей степени готовы к определению и решению про-

блем, возникающих у детей в ходе реализации исследований; к 

разработке методических рекомендаций по проведению научных 

исследований с учащимися; к формулировке четких, конкретных и 

понятных рекомендаций по проведению научных исследований. 

Педагоги готовы оказать полноценную научно-методическую по-

мощь детям в процессе их исследований. Это связано, вероятно, с 

тем, что в ходе занятий на курсах повышения квалификации реша-

лись практические задачи по соответствующей тематике с приме-

нением методов «мозгового штурма», группового обсуждения, ре-

шения кейсов и др. Вместе с тем, наблюдается в целом снижение 

уровня показателей умения и навыков поиска и привлечения ресур-

сов, в том числе, рецензентов и экспертов, для осуществления иссле-

довательской деятельности обучающимися (на 0,91 балла — t = 1,95 

при p ≤ 0,05). В динамике умений и навыков создания и обеспече-

ния функционирования детских и молодежных исследовательских 

лабораторий  мы наблюдаем незначительный и статистически не 

значимый прирост показателей (на 0,1 балла), однако по результа-

там двух «срезов» уровень овладения исследовательской компе-

тентностью педагогов также находится на отметке «ниже средне-

го». Педагоги стали в большей степени готовы мотивировать детей 

на участие в исследовательской деятельности, способны разрабо-

тать интересную образовательную программу исследовательской 

лаборатории. В тоже время, педагоги не могут в полном объеме 

обеспечить деятельность детской исследовательской лаборатории 

необходимыми материально-техническими ресурсами (уменьше-

ние на 0,05 балла — различия при этом статистически значимы); 

испытывают сложности с оценкой результативности функциони-

рования детской исследовательской лаборатории. Виден прирост 

показателей на 0,15 балла (t = 1,09 при p ≤ 0,05) в умениях и навы-
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ках оформления документов для участия в конкурсах российских и 

международных научных фондов, общий показатель находится на 

отметке «выше среднего». Связано это с тем, что на занятиях с пе-

дагогами проводилось обсуждение данного вопроса, выявлялись 

проблемы, возникающие у педагогов в процессе оформления до-

кументов к конкурсам, рассматривались примеры заполнения до-

кументов. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Исследование позволило увидеть как положительную дина-

мику результатов, так и отрицательную, что позволяет определять 

план дальнейших действий по развитию метапредметных компе-

тенций педагога.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, в процессе проведения исследования были 

реализованы все поставленные задачи: разработаны паспорта ме-

тапредметных компетенций педагога; определена их сущность и 

содержание; разработаны инструменты оценки сформированности 

компетентностей; проведено исследование уровня сформированно-

сти у педагогов данного набора компетенций с использованием 

разработанных инструментов; выявлены профессиональные дефи-

циты; разработана и реализована модульная программа повышения 

квалификации, направленная на развитие компетенций и устране-

ние выявленных дефицитов. Проведение сравнительного исследо-

вания сформированности метапредметных компетенций у педаго-

гов до и после участия в программе повышения квалификации 

позволило выявить динамику их сформированности, оценить ре-

зультативность реализуемой программы повышения квалификации.  
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FORMATION AND ASSESSMENT OF THE LEVEL 

OF FORMATION OF THE TEACHER'S  

METASUBJECT COMPETENCIES  

Abstract 

Introduction. The article presents the results of a study of 

one of the urgent problems of professional development of teach-

ers in the Russian education system — the formation of meta-

subject competencies of a teacher. The main approaches, con-
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cepts, essences and composition of the teacher's meta-subject 

competences are shown — informational, motivating, organiza-

tional and managerial, research, communicative, methodological, 

tutoring, creative, competence of self-education and self-

improvement. The purpose of the article is to substantiate and 

reveal the process of formation and the procedure for assessing 

metasubject competencies among teachers in the context of addi-

tional professional education.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature on the competence-based and 

metasubject approaches in education, the problem of the teacher's 

professional competence; as well as diagnostic techniques, in-

cluding computer complex competence-oriented tests to assess 

the formation of competencies and identify professional deficits 

in teachers.  

Results. The author's definition of the phenomenon 

"metasubject competences of a teacher" is presented, its structure 

and composition are determined. The complex of methods and 

technologies for the formation of the studied competencies in the 

implementation of the modular variable program of professional 

development of teachers “Formation of meta-subject competen-

cies of the teacher” has been substantiated. The results of the 

study of metasubject competences of teachers before and after 

completing the program of additional professional education are 

described, the corresponding conclusions are drawn, confirmed 

by the methods of mathematical statistics.  

Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the 

process of forming metasubject competencies among teachers is 

determined by their ability to build their own educational route 

for mastering the program, to choose those learning modules for 

which there are deficits. 

Conclusion. It is concluded that the formation and tracking  

of the level of formation of the teacher's metasubject competencies  
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in the context of additional professional education allows building 

purposeful work with teachers' deficiencies, achieving positive 

dynamics. 

Keywords: Competence-based approach; Metasubject ap-

proach; Professional competence of a teacher; Metasubject com-

petences of a teacher; The formation of metasubject competen-

cies of a teacher; Tools for assessing the teacher's metasubject 

competencies; Computer competence-oriented test. 

Highlights: 

The structure and content of the teacher's metasubject 

competences have been determined;  

A diagnostic toolkit has been developed for assessing the 

level of formation of metasubject competencies of teachers, 

which makes it possible to determine the deficiencies for each 

competence; 

The comparative results of the research before and after 

the implementation of the advanced training program, confirmed 

by the methods of mathematical statistics, are presented.   
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НЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ  

Аннотация 

Введение. В статье рассматривается проблема развития ино-

язычной словобразовательной компетенции студентов высших 

учебных заведений в процессе обучения английскому языку. Целью 

исследования является методическое обоснование системы упраж-

нений, направленных на развитие словообразовательной компетен-

ции на материале неологизмов, возникших в период пандемии ко-

ронавируса. 

Материалы и методы. Использованные в исследовании ме-

тоды включают анализ теоретических источников по проблемам 

неологизации и словообразования английского языка, а также ме-



 

Педагогические науки 

 

 

101 

 

Н
ео

ло
ги

зм
ы

 к
а

к
 ср

ед
ст

во
 р

а
зви

т
и

я
 и

н
о

я
зы

ч
н
о

й
 сло

во
б
р

а
зо

ва
т

ель
н
о

й
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 б
уд

ущ
и

х уч
и

т
елей

 п
ер

и
о

д
а
 п

а
н
д

ем
и

и
 

тодики обучения иностранному языку. В качестве материала иссле-

дования послужил корпус англоязычных неологизмов (300 лекси-

ческих единиц), дидактический потенциал которых использован в 

целях развития словообразовательной компетенции обучающихся. 

Результаты. Методически обоснован, разработан и предло-

жен к использованию в образовательном процессе комплекс заданий 

и упражнений, направленных на развитие словообразовательной 

компетенции студентов в процессе их обучения английскому языку.  

Обсуждение. На обсуждение выносятся следующие пре-

имущества развития словообразовательной компетенции на мате-

риале неологизмов периода пандемии: текущий процесс неологи-

зации дает представление о словотворческом потенциале 

английского языка; словарный запас обучающихся расширяется за 

счет актуальной лексики; происходит знакомство студентов с про-

дуктивными способами словообразования и развитие их словооб-

разовательных умений и навыков. 

Заключение. Делается вывод о лингводидактическом потен-

циале новой лексики «эпохи пандемии» в аспекте развития словооб-

разовательной компетенции студентов. 

Ключевые слова: будущий учитель; учитель иностранного 

языка;  неологизм; иноязычная словообразовательная компетенция; 

способы словообразования; упражнение. 

Основные положения: 

– период пандемии коронавируса характеризуется активным 

процессом неологизации, в результате которого появилась новая лек-

сика, отражающая различные сферы жизни общества в данный вре-

менной отрезок; 

– образование новой лексики происходит по продуктивным в 

современном английском языке словообразовательным моделям на 

основе существующих способов словообразования; 

– неологизмы, возникшие в период пандемии, могут быть ак-

тивно использованы в качестве учебного материала в целях развития 

словообразовательной компетенции студентов; 



 

 
 
102 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 3, 2021 

 

Е
. 

Ю
. 

Н
и

к
и

т
и

н
а
, 

О
. 

Ю
. 

А
ф

а
н
а

сь
ев

а
, 

М
. 

Г
. 

Ф
ед

о
т

о
ва

 

– развитие словообразовательной компетенции студентов осу-

ществляется с опорой на методическую систему Б. Блума, в которой 

выделяется последовательность учебных целей: знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка. 

1 Введение (Introduction) 

Как известно, естественный язык является сложной динами-

ческой системой, находящейся в постоянном движении. Непрерыв-

ное развитие и изменение характерно, прежде всего, для лексики 

любого языка, поскольку именно лексикон в первую очередь реаги-

рует на появление новых трендов и явлений общественно-

политического и культурного характера.  

Последние полтора года мировое сообщество функциониру-

ет в условиях пандемии коронавирусной инфекции, имеющей бес-

прецедентный масштаб и оказывающей колоссальное влияние на 

все сферы жизнедеятельности людей: производственную, полити-

ческую, социальную, культурную, здравоохранительную, бытовую 

и т. д. Естественно, новые условия жизни не могли не отразиться в 

языке, в особенности в языке английском, являющимся глобальным 

средством международного общения.  

Мы наблюдаем актуализацию и переосмысление уже суще-

ствующих лексических единиц (часто в результате их перехода из 

специальных сфер функционирования в общеупотребительное ис-

пользование), а также появление новых слов и словосочетаний, что 

отражает мощную тенденцию к неологизации во многих языках, 

которую подстегнула «эпоха коронавируса» [1].  

В результате в английском языке появилась весьма обшир-

ная группа неологизмов, образованных в соответствии с существу-

ющими в современном английском языке продуктивными моделя-

ми словообразования и активно функционирующих в языке средств 

массовой информации, общественно-политическом и бытовом дис-

курсах. Эта новая лексика является тем учебным материалом, кото-

рый следует интегрировать в процесс обучения современному анг-

лийскому языку в двух аспектах: содержательном и методическом.  
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Целью настоящей статьи является разработка системы 

упражнений, направленных на развитие словообразовательной 

компетенции обучающихся на базе новой лексики «эпохи панде-

мии» в процессе обучения английскому языку. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Материалом исследования послужили более 300 неологиз-

мов английского языка, почерпнутых из материалов англоязычных 

СМИ и Интернет публикаций, объединенных темой «пандемия ко-

ронавируса». Не лишним будет заметить, что эти слова получили 

название «коронеологизмы» (coroneologisms), что свидетельствует 

о силе тенденций современного языка к словотворчеству, в том 

числе, в сфере профессиональной лексики. Именно эта лексика вы-

ступила материалом для проведения словообразовательного анали-

за, положенного в основу развиваемых умений и навыков обучаю-

щихся. 

Использованные методы включают анализ теоретической 

литературы по проблемам неологизации и словообразования ан-

глийского языка, а также методики обучения иностранному языку. 

Теоретическую основу нашего исследования составляет понятие 

словообразовательной компетенции, которая, по мнению Т. В. Ту-

мановой, представляет собой иерархически выстроенную совокуп-

ность словообразовательных представлений, знаний, умений и 

навыков их практического применения в процессе овладения уст-

ной и письменной речью [2].  

О. О. Корзун и Е. А. Савкина уточняют это определение, по-

нимая под словообразовательной компетенцией готовность и спо-

собность использовать словообразовательные средства для произ-

водства слов в процессе овладения устной и письменной 

иноязычной речью [3]. 

В общем виде словообразование — это образование новых 

слов (дериватов) от однокоренных слов и возникшее в результате 

этого формально-семантическое соотношение между дериватом и 

его производящим словом. При этом новые слова образуются за 
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счет уже имеющихся лексических ресурсов языка [4]. В результате, 

владея способами словообразования, обучающийся лучше усваива-

ет новый лексический материал, активнее обогащает словарный 

запас, развивает языковую догадку и иноязычную коммуникатив-

ную компетенцию, тем самым устраняя барьеры в восприятии ино-

язычной речи и формируя вторичную языковую личность. 

В лингвистике английское словообразование имеет солид-

ную исследовательскую базу, однако в рамках лингводидактики 

проблема словообразования является недостаточно разработанной, 

хотя роль словообразовательных моделей в развитии языковых и 

речевых навыков признается большинством лингвистов и методи-

стов [5; 6].  

На сегодняшний день не существует общепринятой методи-

ческой системы, которая была бы нацелена на формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции в аспекте словообразова-

ния. Мы предлагаем выстроить работу по формированию 

словообразовательной компетенции с опорой на методическую си-

стему Б. Блума [7], который выделяет последовательность учебных 

целей, а именно: знание, понимание, применение, анализ, синтез, 

оценка. В соответствии с этими целями формулируются типы зада-

ний, которые, по нашему мнению, четко ориентированы на дости-

жение образовательных результатов — когнитивных, практических 

и личностных. 

В качестве языкового материала для развития словообразо-

вательной компетенции видим англоязычные неологизмы, возник-

шие в период пандемии коронавируса. Под неологизмом принято 

понимать слово, значение слова или словосочетание, недавно по-

явившееся в языке. В словообразовательном аспекте неологизмы — 

это лексические единицы, созданные на основе словообразователь-

ных моделей для обозначения каких-либо новых предметов и появ-

ляющиеся в языке на определённом этапе его развития. По мнению 

исследователей, изучение неологизмов является одним из путей 

формирования лингвистических компетенций обучающихся [8], 
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что справедливо и для развития словообразовательной компетен-

ции студентов вузов. 

К числу способов словообразования, релевантных для 

неологизмов, относятся: аффиксация (derivation), обратное слово-

образование (back-derivation), конверсия (conversion), словосло-

жение (compounding), усечение (clipping), аббревиация 

(abbreviation), блендинг — словослияние (blending), редупликация 

(reduplication), звукоподражание (sound imitation). 

3 Результаты (Results) 

Для развития иноязычной словообразовательной компетен-

ции необходим комплекс заданий и упражнений, направленный на 

формирование словообразовательных знаний, умений и навыков. 

Реализация данного комплекса упражнений включает в себя не-

сколько методически обоснованных этапов. Приведем примеры 

упражнений, типичных для каждого из этапов. 

На предварительном этапе следует провести ознакомление 

студентов непосредственно с самой новой лексикой. С этой целью 

можно предложить им идентифицировать в предложенных текстах 

или отдельных предложениях слова-неологизмы и догадаться об их 

значении, например: 

There is no definitive piece of evidence — no 

Covid-positive bat or a confirmed first human case 

– to show conclusively how it started. That may 

never be known, but the scientists who wrote this 

latest report want to clarify the available evidence 

and what it means. 

The Delta is contributing to a rapid rise in case 

numbers in Indonesia, where a crisis over oxygen 

supplies is unfolding. 

Indonesia imposed a lockdown in parts of the 

country until 20 July after a sharp rise in cases. 

The high vaccination rate comes after a promise 

by the government of a “Covid-free summer”. 
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Для ознакомления с неологизмами также можно предложить 

упражнение на подбор толкований, соответствующих предложен-

ным лексическим единицам (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Пример упражнений на подбор соответствий 

Table 1 — A sample of matching exercises  

1) Lady Rona a) an act of harassment of people returning home from abroad    

2) covidiction 
b) a phenomenon that happens in the face of a crisis that can drive up prices and take essential goods 

out of the hands of people who need them most  

 3) covismart 

 

c) a social group, a small number of family members and/or friends or teachers and student s permit-

ted to interact while wider social constraints continue, also a geographical zone within which travel and 

trade is permitted  

4) social bubble 
d) adhering to public health regulations and social distancing in order to curb the spread of Сovid-19 

virus  

5) coronado e) insomnia caused by stress and worry over the virus  

6) panic buying 

  

f) the addiction of searching the web and e-dashboards, with an urge to see the increase in number of 

affected and mortality count due to Covid-19  

7) coronasomnia g) spreading the сorona virus 

8) coronahara h) coronavirus personified/familiarized    
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На первом этапе развития словообразовательной компе-

тенции преследуются такие учебные цели в соответствии с класси-

фикацией Б. Блума, как знание и понимание. Поэтому можно пред-

ложить студентам задание перечислить знакомые им способы 

словообразования, дать им определения и привести примеры. С це-

лью развития понимания можно использовать упражнение на под-

бор соответствий между терминами, обозначающими виды слово-

образования, и их дефинициями (Таблица 2). 

Таблица 2 — Пример упражнений на подбор соответствий меж-

ду терминами и их дефинициями 

Table 2 — A sample of exercises on matching terms and their 

definitions 

1) affixation a) removing some segments of an existing word  

2) compounding b) forming words by adding morphemes  

3) clipping c) combining two or more words 

4) blending  d) the repetition of the root or stem of a word  

5) abbreviation 
e) making a new word from some existing word 

by changing its part of speech 

6) reduplication 
f) creating a new word by removing actual or 

supposed affixes.  

7) conversion  g) a shortened form of a word or group of words 

8) backformation h) combining parts of words 

Эффективным способом развития понимания будет упраж-

нение, направленное на исключение из ряда неологизмов, образо-

ванных по одной модели, тех слов, которые образованы другим 

способом: 

Loxit, elbump, Covid-waltz, safecation, covidiot; 

Corona-uber, Rona-bump, Corona-bonus, 

Zoombombing, drivecation. 

На втором этапе развития словообразовательной компе-

тенции имеет место применение и анализ словообразовательных 

моделей.  
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Например, в следующем упражнении на применение знаний 

предлагается каждому неологизму поставить в соответствие один 

из способов словообразования (Таблица 3). 

Таблица 3 — Пример упражнений на применение знаний слово-

образовательных моделей  

Table 3 — A sample of exercises on the application of 

knowledge of word-formation models  

1) сoronaed a) сlipping  

2) BCV b) blending 

3) сorona-chief c) compounding 

4) lockstalgia d) borrowing 

5) Hamsterkaufing e) abbreviation 

6) Rona f) affixation 

Учебная цель развития умений анализа может, в частности, 

достигаться на основе упражнения, задание к которому формули-

руется следующим образом: «Разделите все представленные неоло-

гизмы на группы в зависимости от способа образования». 

На развитие аналитических умений также направлено 

упражнение с формулировкой: «Проведите словообразовательный 

анализ следующих неологизмов и представьте их в виде отдельных 

компонентов, назовите  использованный способ словообразования»: 

infodemic (information + pandemic);  

homecation (home + vocation); 

ronavation (corona + renovation);  

coronial (corona + millennial); 

quaranteam (quarantine + team); 

maskne (mask + akne); 

zoombie (zoom + zombie); 

coronanoia (corona + paranoia).  

Третий этап развития словообразовательной компетен-

ции подразумевает применение упражнений, нацеленных на разви-

тие навыков синтеза и оценки. 
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Например, применение собственных словотворческих навы-

ков студента требуется в упражнении, задание к которому форму-

лируется следующим образом: «Образуйте новые слова-бленды из 

двух предложенных»:  

Covid-19 + divorce = covidivorce; 

Covid-19 + entrepreneurs = covipreneur; 

quarantine + team = quaranteam; 

to spend + pandemic = spendemic; 

coronavirus + conspiracy = coronaspiracy. 

В качестве задания, направленного на развитие навыков 

оценки, можно предложить студентам, основываясь на выполнении 

предыдущих заданий и упражнений, сделать вывод о наиболее 

продуктивных способах образования неологизмов, ассоциирую-

щихся с пандемией коронавируса. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведя исследование, мы рекомендуем развивать словооб-

разовательную компетенцию студентов на основе неологизмов 

«эпохи пандемии коронавируса» по ряду причин. 

Во-первых, неологизмы, о которых идет речь, способствуют 

расширению словарного запаса обучающихся за счет актуальной и 

живой лексики, что к тому же повышает мотивацию к изучению 

английского языка. 

Во-вторых, процессы неологизации, которые обучающиеся 

могут непосредственно наблюдать в настоящее время, дают пред-

ставление о мощном словообразовательном потенциале языка и его 

способности к развитию, обусловленному нестандартной экстра-

лингвистической ситуацией. 

Наконец, самое главное заключается в том, что указанные 

неологизмы являются тем современным материалом, на основе ко-

торого можно и должно развивать словообразовательные умения и 

навыки обучающихся, знакомить их с продуктивными способами 

словообразования, развивать их языковую догадку и т. д. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Как свидетельствуют результаты изучения теоретической ли-

тературы и собственный педагогический опыт авторов, неологизмы 

«эпохи пандемии» обладают значительным лингводидактическим 

потенциалом, представляя собой актуальную часть содержания про-

цесса обучения английскому языку в вузе, на основе которой воз-

можно построение системы работы по развитию словообразователь-

ной компетенции студентов.  
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NEOLOGISMES AS A MEANS OF DEVELOPMENT 

OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF FUTURE 

TEACHERS OF THE PANDEMIC PERIOD  

Abstract 

Introduction. The article deals with the problem of the de-

velopment of word-formation skills and abilities of students of 

higher educational institutions in the process of teaching English. 

The aim of the study is to provide a methodological substantia-

tion for the development of a system of exercises aimed at devel-

oping word-formation competence based on the material of neol-

ogisms that appeared during the coronavirus pandemic.  

Materials and methods. The methods used in the study in-

clude the analysis of theoretical sources on the problems of neolo-

gization and word-formation of the English language, as well as 
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methods of teaching a foreign language. The corpus of English ne-

ologisms (300 lexical units) served as the research material, the 

didactic potential of which was used to develop the word -

formation competence of students.  

Results. A set of tasks and exercises aimed at developing 

the word-formation competence of students in the process of 

teaching English has been methodically substantiated, developed 

and proposed for use in the educational process.  

Discussion. The following advantages of the development 

of word-formation competence based on the neologisms of the 

pandemic period are brought up for discussion: the current pro-

cess of neologization gives an idea of the word-creation potential 

of the English language; the vocabulary of students is expanding 

due to the new words; students get acquainted with productive 

ways of word formation and the development of their word -

formation skills and abilities takes place.  

Conclusion. The conclusion is made about the linguodi-

dactic potential of the new vocabulary of the "pandemic era" in 

the aspect of the development of students’ word-formation com-

petence 

Keywords: Future teacher; Foreign language teacher; Ne-

ologism, Foreign language word-formation competence; Ways of 

word formation; The exercise 

Highlights: 

The period of the coronavirus pandemic is characterized 

by an active neologization process, as a result of which a new 

vocabulary has appeared, reflecting various spheres of social life 

in a given time period;  

The formation of new words takes place according to pro-

ductive word-formation models in English;  

Neologisms of the “pandemic epoch” can be actively used 

as teaching material in order to develop students’ word-formation 

competence. 
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The development of the word-formation competence of 

students is based on the methodological system of B. Bloom, in 

which he distinguishes a sequence of educational goals: 

knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, as-

sessment.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ИЗ ОПЫТАРАБОТЫ УЧИТЕЛЯ) 

Аннотация  

Введение. В настоящее время процесс обучения иностран-

ным языкам заключается в формировании у обучающихся комму-

никативной компетенции. Коллокационная компетенция как часть 

иноязычной коммуникативной компетенции, рассматривается в ка-

честве основной цели обучения иностранным языкам в рамках лек-

сического подхода. В статье рассматриваются аспекты формирова-

ния коллокационной компетенции у обучающихся посредством 

применения элементов лексического подхода. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной и учебной литературы, диахронический 

метод, метод сплошной выборки, описательный метод. 

Результаты. Авторами представлены результаты анализа со-

временного УМК на предмет наличия заданий, направленных на 

развитие коллокационной компетенции обучающихся. 

Обсуждение. Описан основанный на лексическом подходе 

комплекс упражнений, направленных на формирование у обучаю-

щихся навыков правильной сочетаемости слов.  
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Заключение. Делается вывод о том, что применение лексиче-

ского подхода в обучении английскому языку способствует форми-

рованию коллокационной компетенции обучающихся.   

Ключевые слова: подход к иноязычному образованию; 

коммуникативная компетенция; коллокационная компетенция; 

коммуникативный подход; лексический подход; коллокация.  

Основные положения: 

– определены составляющие лексического подхода; 

– представлен алгоритм работы по использованию лексиче-

ского подхода с целью формирования коллокационной компетенции 

обучающихся.  

1 Введение (Introduction) 

В отечественной и зарубежной методике проблема подходов 

к иноязычному образованию трактуется по-разному. Подходы к 

обучению иностранному языку можно классифицировать исходя из 

объекта обучения (бихевиористский, индуктивно-сознательный, 

когнитивный, интегрированный) [1]; цели и содержания обучения 

(языковой, речевой, речедеятельностный) [2]; психологических 

особенностей обучения (грамматико-переводной, устный, комму-

никативный) [1]. 

Коммуникативный подход к обучению иностранному языку, 

который с позиции психологии является интегрированным, а исхо-

дя из объекта обучения — речедеятельностным, считается домини-

рующим в современной методической науке, а лексический подход, 

введенный М. Льюисом в 1993 году, выступает его продолжением. 

В основе последнего лежит идея о лексической сочетаемости, по-

тому что, по мнению автора, «язык состоит из словосочетаний, а не 

отдельных слов; из грамматиколизованной лексики, а не из лекси-

колизованной грамматики» [3, 6]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Среди основных методологических принципов лексического 

подхода М. Льюис указывает следующие: 

1) акцент на успешную коммуникацию, а не на грамматичес- 
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кое мастерство; 

2) изучение языка путем вычленения частного из целого;  

3) поиск и запись выражений и словосочетаний; 

4) изучение грамматики через наблюдение, догадку и экспе-

риментирование с языком (observe-hypothesise-experiment); 

5) исследование грамматики вместо ее объяснения 

(exploration vs explanation); 

6) использование экстенсивного и интенсивного чтения и 

аудирования; 

7) установление соответствий в родном и изучаемом языках 

проводится на уровне выражение-выражение (chunk-to-chunk); 

8) угадывание значения слова по контексту; 

9) использование аутентичных материалов; 

10) использование словарей [3]. 

В современной науке ведутся дискуссии среди отечествен-

ных и зарубежных ученых о проблеме лексического подхода в ино-

язычном образовании.  

Идею лексического подхода поддерживают Хью Деллар и 

Андрю Уокли, авторы широко известных учебников Outcomes и 

Innovations и создатели сайта Lexical Lab, которые считают, что 

запоминание устойчивых словосочетаний и фраз, способствуют 

формированию у учащихся представления об английской грамма-

тике, потому что они могут являться основой грамматических кон-

струкций. Другой сторонник лексического подхода Е. И. Пассов 

отмечает, что усвоение лексики возможно лишь с учетом ее си-

стемности, смысловых, стилевых отношений, характера связанно-

сти и взаимодействия [4]. Е. Д. Аверина утверждает, что иностран-

ный язык усваивается по принципу родного языка [5].  

Однако у лексического подхода были и есть противники. 

Британские исследователи Дж. Ричардс и Т. Роджерс пишут, что у 

лексического подхода отсутствует четкая методология [2]. Извест-

ный преподаватель английского языка, специалист в области подго-

товки учителей и автор-разработчик учебных материалов по грам-
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матике Кэтрин Уолтер считает, что быстрее и легче складывать 

предложения по грамматическим правилам, чем заучивать все вы-

ражения и фразы [6]. Её соавтор Майкл Суон утверждает, что увле-

чение клише может привести к формализации языка [7].  

Лексический подход предполагает обучение лексическим еди-

ницам, так как на родном языке мы говорим, практически не задумы-

ваясь, используя готовые словосочетания (collocations) или фразы 

(lexical chunks), которые, объединяясь, образуют связный текст [8]. 

Поэтому коллокационная компетенция как часть лингвисти-

ческой компетенции обучающихся рассматривается в качестве ос-

новной цели обучения иностранным языкам в рамках лексического 

подхода [9]. 

Коллокации, в свою очередь, можно классифицировать по 

синтаксическому принципу (грамматические, лексические) [10]; по 

количеству слов, с которыми лексическая единица вступает в соче-

тания (уникальные, сильные, фиксированные, средне-сильные, 

слабые) [11; 12]; по структурным морфологическим элементам 

(adjective and noun, verb and  noun, noun and noun, verb and 

adverb, adverb and adjective, verb and adjective and noun, noun 

and verb) [11]; по семантике и функции употребления [13].  

Важность применения лексического подхода при обучении 

английскому языку обусловливается тем, что учащиеся, не владея 

навыками сочетаемости слов, допускают ошибки в речи и звучат 

неестественно или вовсе непонятно. 

Актуальность проблемы формирования коллокационной ком-

петенции заключается в том, что в современных школьных учебно-

методических комплексах представлено ограниченное количество 

упражнений, в основу которых положен лексический подход.  

3 Результаты (Results) 

Действительно, проанализировав УМК “Spotlight” («Анг-

лийский в фокусе»), авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михе-

ева, Б. Оби, В. Эванс, для 11 класса на наличие заданий, целью ко-

торых является развитие у обучающихся коллокационной компетен- 
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ции, можно сделать следующие выводы [14]: 

1. На изучение и отработку коллокаций в учебнике пред-

ставлено только одно подстановочное упражнение, в рабочей тет-

ради — три. 

2. На изучение и отработку фразовых глаголов и идиом с си-

нонимичными глаголами say-speak-tell-talk предлагаются подстано-

вочные задания. 

3. Согласно классификации по структурно-

морфологическим элементам, в упражнениях встречаются следу-

ющие группы коллокаций: 

1) adjective and noun (duty-free shop, spinal cord, nervous 

system, political views, huddled masses, human rights, organic 

foods, achievable targets modern technology); 

2) noun and noun (baggage re-claim, departure lounge 

(gate), departure board, conveyor belt, passport control, litter 

collection, air mail, sound waves, smoke signals, sea mammal) ; 

3) participle and noun (awarded a medal); 

4) verb and noun (check-in desk); 

5) verb and adverb (cut back). 

4. Обучение лексике в основном происходит пассивно, по-

средством заучивания списка отдельных слов с их переводом, без 

учета явления многозначности. 

5. Учебник дает лишь примеры использования лексики в 

словосочетаниях: в лексико-грамматических упражнениях, в зада-

ниях на развитие аудирования и чтения, но должного внимания со-

четаемости новой лексики, ее употреблению в различных фразах 

не уделяется. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Решением проблемы формирования коллокационной компе-

тенции может являться создание, адаптация и расширение упраж-

нений, которые основываются на применении лексического подхо-

да в обучении иностранному языку. 
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Например, на этапе семантизации новой лексики представ-

ляется целесообразным вводить не отдельные лексические едини-

цы, а их типичные коллокации: 

1) say hello, say yes, say thank you;  

2) speak English, speak many languages, speak well;  

3) tell the story, tell the history, tell the woman;  

4) talk to my mother, talk about movies, talk loudly.  

Затем можно рассмотреть фразовые глаголы с этими лекси-

ческими единицами и тоже расширить их до словосочетаний: 

1) say (it, this, that) out loud;  

2) speak for (the whole group, my fellow members, the cit-

izens); speak out (against injustice, against illiteracy, against the 

visitors); 

3) tell apart (the men, the professionals, the truth); tell on 

(you, the health, the prime minister); tell against (it, him, the seller); 

4) talk me out of (it, the surgery, the opportunity); talk 

down (to me, to my brother, to the audience); talk me into (it, this, 

operating); talk back (to their parents, to adults, to your sister).  

Более того, при семантизации коллокаций можно использо-

вать «ступенчатый» прием. Например, в предложении: “Children 

shouldn’t talk back to their parents” можно выделить такие словосо-

четания: talk back, talk back to, shouldn’t talk back. 

Затем можно разобрать фиксированные словосочетания — 

идиомы: 

1) have the final say, have a say in, say a few words, never 

say never, say when; 

2) speak of the devil, speak the same language, speak in 

riddles, speak her mind, speak with a forked tongue;  

3) kiss and tell, tell the difference, tell them apart, my gut 

tells me, tell me about it!; 

4) talk to the wall, sweet talk me, money talks, small talks, 

talk is cheap [15]. 
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Для отработки предложенных лексических единиц можно 

использовать следующие задания:  

1) соотнести фразовые глаголы (Таблица 1) и идиомы (Таб-

лица 2) с их значениями: 

Таблица 1 — Фразовые глаголы 

Table 1 — Phrasal Verbs 

Phrasal verbs Meanings 

1) talk me out of it a) convince me to do it  

2) talk me into it b) patronise 

3) talk down c) convince me not to do it 

4) talk back d) speak rudely 

Таблица 2 — Идиомы 

Table 2 — Idioms 

Idioms Meanings 

1) speak of the devil a) have similar ideas, tastes, 

beliefs 

2) speak the same language b) to say things in a confu-

sing way 

3) speak your mind c) used when you talk about 

a certain person and that person 

appears 

4) speak in riddles d) say what you really think 

2) задание с множественным выбором: 

The twins were identical, and we couldn’t ____ them apart. 

– talk; 

– speak; 

– say; 

– tell. 

3) вписать слово и поставить слово в правильную форму: 

The salesperson eventually talked us into buying the car.  
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4) выбрать фразовый глагол (идиому), который (-ая) пере-

фразирует выделенное выражение: 

They can’t hear you in the back of the room. Speak more 

loudly! 

Speak ill! 

Speak highly! 

Speak up! 

Says who? 

No one can convince me to do something illegal. 

– have a say in; 

– kiss and tell; 

– speak up; 

– talk me into doing. 

5) перефразировать длинную фразу фразовым глаголом или 

идиомой. Например, фразу “I can’t see the difference between 

Billy and Bobby” необходимо заменить предложением с идиомой 

“I can’t tell them apart”. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, владение навыками сочетаемости слов де-

лают речь более естественной и беглой, поэтому обучение ино-

странному языку должно быть направлено не только на запомина-

ние как можно большего количества слов, но и на формирование 

умения комбинировать эти слова, то есть на формирование колло-

кационной компетенции.   
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LEXICAL APPROACH 

TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

(FROM THE WORK EXPERIENCE OF TEACHER)  

Abstract 

Introduction. Nowadays the process of teaching foreign 

languages means the formation of the communicative compe-

tence. The collocational competence, part of the foreign language 

competence, is the main goal of the lexical approach in teaching 

foreign languages. The paper is devoted to some aspects of the 

formation of students’ collocational competence by using the lex-

ical approach. 

Materials and methods. The main research methods in-

volve analysis of scientific and teaching materials on the lexical 

approach, diachronic analysis, the method of continuous sam-

pling, and the descriptive method. 

Results. The authors presented the results of the analysis 

of the study course to find out whether it contains any exercises 

on the development of students’ collocational competence.  

Discussion. The paper describes sets of exercises aimed at 

the formation of students’ skills to collocate words correctly.  

Conclusion. The authors conclude that the use of the lexi-

cal approach in teaching English promotes the formation of stu-

dents’ collocational competence.  

Keywords: Approaches to foreign language teaching; 

Communicative competence; Collocational competence; Commu-

nicative language teaching; Lexical approach; Collocation.  

Highlights:  

The study defines basic components of the lexical ap-

proach; 
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The research overviews the algorithm of using the lexical 

approach to form students’ collocational competence.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОЛОНТЕРСТВУ 

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность социокультур-

ных трансформаций в определении стратегии профессиональной 

подготовки будущих педагогов и повышении их профессиональной 

компетентности в инклюзивном образовательном пространстве. На 

основе теоретических исследований и обобщения опыта выявлены 

возможности социально-образовательной и воспитательной среды 

современной высшей школы для расширения волонтерской инклю-

зивной практики и формирования готовности к инклюзивному во-

лонтерству студенческой молодежи. 

Материалы и методы. Методологическая основа исследова-

ния строится в совокупности системно-деятельностного, мотиваци-

онно-ценностного и партисипативного подходов. Ведущие идеи и 

специфика обозначенных подходов позволили смоделировать про-
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цесс формирования готовности к инклюзивному волонтерству, опре-

делить его содержание и педагогические стратегии в профессио-

нальной подготовке будущих педагогов. 

Результаты. На основе теоретических исследований и эм-

пирического опыта выявлены возможности проектирования социо-

культурного пространства высшей школы для реализации инклю-

зивного волонтерства, моделирования образовательного процесса 

профессиональной подготовки педагогов к инклюзивному волон-

терству с учетом социокультурных возможностей социально-

образовательного и воспитательного пространства вуза. Представ-

лена сущностная характеристика готовности как интегративного 

качества личности, включающего мотивационно-ценностный, ко-

гнитивно-операциональный, личностно-рефлексивный компонен-

ты, необходимые для реализации волонтерской деятельности в ин-

клюзивной образовательной среде. 

Обсуждение. Авторская модель формирования готовности к 

инклюзивному волонтерству представляет собой интеграцию взаи-

мосвязанных компонентов: нормативно-целевого, мотивационного, 

процессуально-технологического, оценочно-результативного. На 

основании проведенного исследования обсуждаются организаци-

онные, методические и содержательные аспекты инклюзивной во-

лонтерской деятельности и готовности к ее реализации. Представ-

ленный дидактический инструментарий позволяет обеспечить 

интерактивное образовательное взаимодействие во всех видах дея-

тельности, направленных на реализацию активной волонтерской 

практики и трансляцию ценности инклюзии. 

Заключение. Делается вывод, что формирование готовности 

будущих педагогов к инклюзивному волонтерству требует ком-

плексного подхода, целенаправленных и планомерных действий 

для проявления студенческих инициатив и самореализации в доб-

ровольческой инклюзивной деятельности. 

Ключевые слова: волонтерство; инклюзия; культура волон- 
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терства; инклюзивное образование; инклюзивное волонтерство; 

добровольчество; профессионально-педагогическая подготовка; 

готовность к инклюзивному волонтеству.  

Основные положения:  

– выявлены возможности проектирования социокультурного 

пространства высшей школы для реализации инклюзивного волон-

терства; 

– представлена сущностная характеристика готовности к 

инклюзивному волонтерству как интегрального качества личности 

будущего педагога; 

– определены компоненты модели формирования готовности 

к инклюзивному волонтерству у будущих педагогов; 

– рассмотрен дидактический инструментарий формирования 

волонтерской компетенции и реализации инклюзивной волонтер-

ской практики. 

1 Введение (Introduction) 

Глобальные преобразования российского общества приводят 

нас к обсуждению различных вопросов в контексте развития наци-

ональных интересов, самосознания и идентичности [1]. Социо-

культурные трансформации способствуют интенсивному внедре-

нию инклюзивного образования, расширяют потребности в 

подготовке педагогических кадров и повышения профессиональ-

ной компетентности педагога в инклюзивном образовательном 

пространстве. В современных условиях волонтерская деятельность 

рассматривается в аспекте развития социальных и профессиональ-

ных компетенций студенческой молодежи [2; 3]. Несомненно, важ-

ным является определение стратегии в развитии социально-

образовательного и воспитательного пространства современной 

высшей школы для формирования культуры инклюзивного волон-

терства, являющейся ресурсом социально-нравственного воспита-

ния и профессионального становления будущих педагогов. 

Современные многочисленные исследования и личный опыт 

убеждают нас в необходимости личностного включения каждого 
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студента в будущую профессиональную деятельность и создание 

образовательной профессионально-мотивированной среды, ориен-

тированной на формирование готовности к инклюзивному волонтер-

ству [4; 5]. На наш взгляд, инклюзивное добровольчество необходимо 

рассматривать в качестве важной задачи профессиональной подго-

товки в вузе, направленное на усвоение и становление социально-

субъектного опыта, профессиональных компетенций, социальной 

активности личности. Однако мы полагаем, что высшая школа не в 

полной мере реализуют возможности воспитания активной граждан-

ской позиции студенческой молодежи, которая является основой во-

лонтерской компетенции; недостаточно предоставляется возможно-

стей для проявления социальной инициативы; не в полной мере 

обозначена ведущая роль социально-ориентированных процессов в 

образовании; не разработан педагогический инструментарий управ-

ления этой сферой деятельности. Таким образом, предметом наше-

го научного изыскания является моделирование образовательного 

процесса профессиональной подготовки педагогов и определение 

педагогических стратегий формирования их готовности к инклю-

зивному волонтерству на основе социокультурных возможностей 

социально-образовательного и воспитательного пространства вуза. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В настоящей статье мы предлагаем к обсуждению обоснова-

ние конструирования субъектно-ориентированной образовательной 

среды профессиональной подготовки будущих педагогов к инклю-

зивному волонтерству и определение методического инструментария 

на основе социокультурных трансформаций дидактической среды. 

Значимым методом нашего исследования является теорети-

ко-методологический анализ литературы, который позволил прийти 

к научному осмыслению понятия «готовность будущих педагогов к 

инклюзивному волонтерству». Существенный вклад в разработку 

данной проблемы внесли И. Н. Киселева, Т. Н. Мартынова и другие 

[4; 5]. Изучив теоретические исследования, мы пришли к понима-

нию готовности как интегративного качества личности, включаю-
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щего мотивационно-ценностный (мотивационная готовность буду-

щего педагога к реализации волонтерской деятельности), когни-

тивно-операциональный (овладение волонтерскими компетенция-

ми, умениями, действиями), личностно-рефлексивный (самоанализ 

и самооценка результатов инклюзивного волонтерства) компонен-

ты, необходимые для реализации волонтерской деятельности в ин-

клюзивном пространстве. 

Поскольку решение исследуемой проблемы предполагает 

разработку модели формирования готовности к инклюзивному во-

лонтерству будущих педагогов, важно обозначить принципиальную 

ориентацию исследования, выражающуюся в совокупности следу-

ющих подходов: системно-деятельностного, мотивационно-

ценностного и партисипативного. 

Системно-деятельностный подход (В. Г. Афанасьев, В. Д. Шад-

риков, Э. Г. Юдин и др.) позволяет определить процесс формирова-

ния готовности к инклюзивному волонтерству как систему, которая 

предусматривает деятельность и педагогическое взаимодействие 

субъектов образовательного пространства вуза. Исходя из этой по-

зиции, обозначим значимые конструктивные особенности исследу-

емого процесса, рассматривая его как: 

– подсистему, обладающую организационными и содержа-

тельными характеристиками; 

– деятельность, реализуемую в открытой системе, реагиру-

ющую на изменения внешней социально-культурной среды; 

– взаимосвязанные действия субъектов образовательного 

пространства вуза; 

– педагогическую систему, включающую компоненты педа-

гогической деятельности и компоненты готовности к инклюзивно-

му волонтерству; 

– специализированные методы и средства взаимодействия 

субъектов образовательного пространства (командообразование, 

тренинги, мотивационные встречи, построение ресурсной карты, 

создание индивидуальных добровольческих проектов, тьюториал, 

картирование, событийно-ресурсные технологии и другие); 
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– компонент профессиональной подготовки будущих педаго-

гов, обладающий свойствами: интегративность, открытость, це-

лостность, управляемость. 

Мотивационно-ценностный подход (Е. П. Ильин, И. С. Ло-

макина, М. Шеллер и др.) предполагает изучение рассматриваемого 

явления на основе взаимосвязи, способствующей развитию моти-

вации и осознанию роли инклюзивной волонтерской деятельности 

у будущих педагогов, интериоризации ценностного отношения к 

профессионально-образовательной цели, раскрытии содержания 

образования, базирующихся на профессиональных ценностях, при-

обретении социально-субъектного опыта. 

Партисипативный подход (Т. В. Орлова, М. А. Понеделкова, 

С. Л. Суворова и др.) ориентирует на становление и развитие субъ-

ектного опыта человека в процессе его активного соучастия и са-

мореализации. В процессе формирования готовности к инклюзив-

ному волонтерству он позволяет раскрыть значение волонтерской 

деятельности с позиции субъект-субъектных отношений и скон-

струировать дидактический инструментарий, направленный на со-

участное взаимодействие, активизацию личного опыта, интересов 

и потребностей. 

Таким образом, совокупность обозначенных подходов со-

ставляет основу для проектирования процесса формирования го-

товности к инклюзивному волонтерству будущих педагогов. 

3 Результаты (Results) 

На наш взгляд, готовность к инклюзивному волонтерству яв-

ляется ценностно-смысловой основой в структуре личности, цель 

которой сопровождение в социальном пространстве и оказание ин-

дивидуальной помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, обеспечивающая развитие у будущих педаго-

гов нравственных ценностей и профессионально-значимых 

личностных качеств. 

Важным является мотивационно-потребностная направлен-

ность к социальному и инклюзивному взаимодействию, предпола-
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гающая создание в вузе социально-педагогического воспитательного 

пространства, организацию и вовлечение студентов в социально-

значимую деятельность, предоставление возможности будущим пе-

дагогам участвовать в социально-ориентированных проектах. 

Определим содержание процесса формирования готовности к 

инклюзивному волонтерству будущих педагогов, которое представ-

ляет собой интеграцию взаимосвязанных компонентов: нормативно-

целевого, мотивационного, процессуально-технологического, оце-

ночно-результативного. 

Нормативно-целевой компонент устанавливает управление 

процессом подготовки к инклюзивному волонтерству будущих педа-

гогов в соответствии с социальным заказом и целевыми ориентира-

ми, закрепленными в Федеральных государственных образователь-

ных стандартах и Профессиональных стандартах педагога. 

Мотивационный компонент раскрывает систему мотивов и 

стимулов, которые помогут активизировать будущих педагогов на 

социальное взаимодействие в рамках инклюзивного волонтерства 

через понимание его сущности и содержания, обеспечить простран-

ство для развития их личностно-значимых качеств, культивирования 

нравственных ценностей и гуманного отношения, представляющие 

поведенческие нормы социокультурного характера. Мы полагаем, 

что в качестве результата реализации мотивационного компонента 

целесообразно определить волонтерскую компетенцию как состав-

ляющую профессиональной в рамках межличностного субъект-

субъектного взаимодействия. 

Процессуально-технологический компонент является ядром 

формирования готовности к инклюзивному волонтерству и целостно 

представляет процесс подготовки педагогов, включающий овладение 

знаниями о добровольчестве и инклюзивной практике и их исполь-

зование в рамках социально-ориентированной волонтерской дея-

тельности. 

Содержательной основой данного компонента выступает 

программа формирования готовности к инклюзивному волонтерству, 
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содержательно-процессуальным наполнением которой является 

спецкурс «Формирование культуры инклюзивного волонтерства у 

будущих педагогов». 

Профессионально-ориентированный этап программы 

направлен на формирование мотивационно-ценностного отношения 

к инклюзивному волонтерству. Ведущими положениями данного 

этапа являются оценка уровня готовности к добровольческой дея-

тельности, определение потребностей, мотивов, интересов, актуали-

зация социального взаимодействия и осознания будущими педаго-

гами необходимости инклюзивного волонтерства в 

профессиональной деятельности. Осуществляется передача знаний о 

волонтерском движении через объединение воспитательных и про-

фессионально-направленных мероприятий и взаимодействия всех 

участников интегрированного социально-образовательного про-

странства профессиональной подготовки. 

Теоретико-информационный этап направлен на актуализацию 

знаний, необходимых для проявления данного вида готовности в со-

ответствии с единой личностно-ориентированной целью волонтер-

ской деятельности, основанной на индивидуальных мотивах, инте-

ресах и стремлениях будущих педагогов. 

Практико-ориентированный этап нацелен на актуализацию и 

реализацию совокупности усвоенных знаний и освоение способов 

деятельности по инклюзивному волонтерству в условиях социально-

образовательной среды и в различных ситуациях волонтерской дея-

тельности. 

Учебно-профессиональный этап направлен на закрепление 

знаний, умений и интеграцию практического опыта в теоретически 

обоснованную социально-ориентированную деятельность, соответ-

ствующую требованиям будущей профессии, и обеспечивающую 

формирование профессиональных и социальных компетенций, опы-

та добровольчества в инклюзивных командах в рамках проведения 

социокультурных мероприятий.   

Каждый этап программы реализуется с помощью методиче-

ского инструментария на основе социокультурной трансформации 
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дидактической среды. Он требует поиска и внедрения новых под-

ходов к организации образовательного пространства, обеспечива-

ющее интерактивное образовательное взаимодействие во всех ви-

дах деятельности и учитывающий высокий уровень субъектности 

будущего педагога.  

Оценочно-результативный компонент обеспечивает обрат-

ную связь с нормативно-целевым, мотивационным, процессуаль-

нально-технологическим компонентами, осуществляя управляе-

мость процессом формирования готовности к инклюзивному 

волонтерству. Он предусматривает оценивание текущих результа-

тов сформированности готовности через диагностико-аналитичес-

кие действия и последующую коррекцию через рефлексивно-кор-

ректирующие, тем самым позволяет своевременно отследить недос-

татки реализуемого процесса и принять меры по их устранению. 

Таким образом, спроектированный в результате теоретичес-

кого осмысления и практического опыта процесс формирования го-

товности к инклюзивному волонтерству у будущих педагогов обладает 

свойствами интегративности, открытости, целостности, управляе-

мости и содержит нормативно-целевой, мотивационный, процессу-

ально-технологический, оценочно-результативный компоненты. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Формирование готовности к инклюзивному волонтерству у 

будущих педагогов происходит в различных видах деятельности: 

информационной, коммуникационной, организационной, обучающей, 

тренинговой, консультационной, добровольческой. Дидактический 

инструментарий, направленный на формирование готовности тре-

бует поиска и внедрения новых подходов к организации образова-

тельного процесса, обеспечивающих интерактивное образователь-

ное взаимодействие во всех видах деятельности и учитывающих 

высокий уровень субъектности будущего педагога (Таблица 1).  



 

 

Таблица 1 — Методический инструментарий формирования готовности к инклюзивному волонтерству 

Table 1 — Methodological tools for the formation of readiness for inclusive volunteering  

Методический 

инструмент 
Описание и особенности использования в образовательном пространстве 

Составление 

диагностического 

портфолио 

Создаются с целью определения мотивации и психологической готовности к волонтерской дея-

тельности в инклюзивной среде. Изучается сформированность социально-психологических, профес-

сиональных компетенций, психологической готовности к инклюзивному образованию, инклюзивной 

культуры в образовательных организациях и др. 

Создание избыточной 

образовательной среды 

Многообразие мероприятий, воркшопов, мастер-классов, практических и проектных мастерских, 

создающих систему профессиональных ориентиров будущих педагогов к реализации инклюзивного 

волонтерства.  

Академическое 

консультирование 

Взаимодействие консультанта (педагога, психолога, тьютора) и будущего педагога с целью содей-

ствия в разрешении образовательного запроса, разработке и реализации индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом образовательных мотивов, потребностей и интересов. 

Геймификация 

образовательной среды 

Создание игрового образовательного пространства, имитирующего процесс организации волон-

терства в инклюзивной среде, позволяет моделировать и воспроизводить последовательность профес-

сиональных действий. 

Интерактивное 

картирование 

Позволяет обобщенно изобразить направления индивидуального образовательного маршрута, 

пространства самоопределения и целей, образовательных ресурсов по осуществлению инклюзивного 

волонтерства. 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Событийно-ресурсные 

технологии 

Совместная деятельность преподавателя и студента по осмыслению прошлого образовательного 

пути, имеющего сложившуюся траекторию, и возможного программного движения в образовательном 

будущем при выполнении волонтерского проекта. Опирается на анализ уже сложившейся образова-

тельной траектории, а также связано с выявлением образовательных событий будущей волонтерской 

деятельности. 

Создание и сопровождение 

волонтерских проектов 

В специально созданном образовательном пространстве благодаря ресурсной коммуникации воз-

никают идеи совместной деятельности, инклюзивных проектов, комплексного инклюзивного добро-

вольчества. Предполагает индивидуальную работу с руководителем проекта, событийное, рефлексив-

ное обсуждение замысла, содержания проекта, работу над ресурсной картой. 

Технологии смешанного 

обучения 

Сочетание традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного в условиях 

цифровой образовательной среды: проведение вебинаров, технологии «дополненной реальности», 

«перевернутый класс» по вопросам инклюзивного волонтерства. 

Рефлексивные обсуждения 

Форма субъект-субъектной коммуникации в процессе решения учебно-познавательных задач, поз-

воляет осуществить коллективный анализ и оценку результатов инклюзивного волонтерства, трудно-

стей реализации проектов, формирования доступной среды, устранения барьеров. 
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Важным условием, на наш взгляд, является возможность 

модификации содержания, методов, форм организации волонтер-

ских мероприятий, направленных на трансляцию ценности инклю-

зии, снятие коммуникативных барьеров, овладение компетенциями 

межличностного субъект-субъектного взаимодействия, реализацию 

активной волонтерской деятельности, формирование инклюзивной 

культуры в молодежной среде. 

5 Заключение (Conclusion) 

В нашем исследовании мы определили, что в качестве ос-

новных положений, на которых может строиться формирование го-

товности к инклюзивному волонтерству в профессионально-

педагогической подготовке, можно выделить следующие: 

– компетентностная основа определения целей, задач, дей-

ствий, содержания, результатов; 

– мотивационное обеспечение процесса, предполагающее со-

здание условий для активизации социального взаимодействия в рам-

ках инклюзивной среды и выстраивания индивидуальной траекто-

рии развития личностно-значимых и профессиональных качеств; 

– преемственность и непрерывность этапов подготовки, 

предполагающая конструирование и проектирование действий сту-

дентов в соответствии с запросами и планом работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

– вариативность содержания и инструментального обеспе-

чения в развитии практических умений в различных ситуациях во-

лонтерской деятельности; 

– рефлексивность с точки зрения самоанализа и самооценки 

результатов инклюзивного волонтерства. 

Таким образом, влияние социокультурных факторов в по-

строении профессионально-ориентированной образовательной 

среды позволяет констатировать значимость инклюзивного волон-

терства как эффективного ресурса реализации социального потен-

циала студенческой молодежи с целью формирования у них волон-

терской профессиональной компетенции. 
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Мы установили, что формирование готовности будущих пе-

дагогов к инклюзивному волонтерству требует комплексного под-

хода, целенаправленных и планомерных действий для проявления 

студенческих инициатив и самореализации в добровольческой ин-

клюзивной деятельности. 
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DIDACTICAL TOOLKIT FOR FORMING  

READINESS FOR INCLUSIVE  

VOLUNTEERING IN FUTURE TEACHERS  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of so-

cio-cultural transformations in determining the strategy of pro-

fessional training of future teachers and increasing their profes-

sional competence in an inclusive educational space. On the basis 

of theoretical research and generalization of experience, the pos-

sibilities of the socio-educational and educational environment of 

modern higher education have been identified for expanding vol-

unteer inclusive practice and forming students' readiness for in-

clusive volunteering. 

Materials and methods. The methodological basis of the 

research is built in the aggregate of the system-activity, motiva-

tional-value and participatory approaches. The leading ideas and 

specificity of the indicated approaches made it possible to model 

the process of formation of readiness for inclusive volunteering, 

to determine its content and pedagogical strategies in the profes-

sional training of future teachers.  

Results. On the basis of theoretical research and empirical 

experience, the authors identified the possibilities of designing the 

socio-cultural space of higher education for the implementation of 

inclusive volunteering, modeling the educational process of pro-

fessional training of teachers for inclusive volunteering, taking 

into account the socio-cultural capabilities of the socio-

educational and educational space of the university. The essential 

characteristic of readiness as an integrative personality trait is pre-

sented, including motivational-value, cognitive-operational, per-
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sonality-reflexive components necessary for the implementation of 

volunteer activities in an inclusive educational  environment. 

Discussion. The author's model of the formation of readi-

ness for inclusive volunteering is the integration of interrelated 

components: regulatory and legal, motivational-targeted, content-

procedural, evaluative-productive. On the basis of the study, the 

organizational, methodological and substantive aspects of inclu-

sive volunteering and readiness for its implementation are dis-

cussed. The presented didactic toolkit allows you to provide in-

teractive educational interaction in all types of activities aimed at 

the implementation of active volunteer practice and the transmis-

sion of the value of inclusion. 

Conclusion. It is concluded that the formation of the read-

iness of future teachers for inclusive volunteering requires an in-

tegrated approach, purposeful and planned actions for the mani-

festation of student initiatives and self-realization in volunteer 

inclusive activities. 

Keywords: Volunteering; Inclusion; Culture of volunteer-

ing; Inclusive education; Inclusive volunteering; Volunteering; 

Vocational training; Inclusive volunteering readiness.. 

Highlights: 

Identified the possibilities of designing the socio-cultural 

space of higher education for the implementation of inclusive 

volunteering; 

The essential characteristic of readiness for inclusive vol-

unteering as an integral quality of the personality of a future 

teacher is presented; 

The components of the model of formation of readiness for 

inclusive volunteering among future teachers have been deter-

mined; 

Considered didactic tools for the formation of volunteer 

competence and the implementation of inclusive volunteer prac-

tice.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛИН MINOR-БЛОКА «ТАТАРСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

Аннотация 

Введение. Культурные ценности любого народа, его богатство 

отражаются не только в художественных произведениях, но и в ис-

торических документах. К таким документам относятся мусульман-

ские (мечетные) книги. Несмотря на то что книги составлялись по 

принятым в то время правилам унификации и стандартизации, ана-

лизируемые рукописи дают богатый материал для лингвистических 

исследований, прежде всего для ономастических и лексикографиче-

ских. Особую ценность мечетные книги представляют как регио-

нальный лингвистический и культурологический источник, так как в 

них отражены диалектные особенности произношения, антропони-

мическая система определенной местности и определенного перио-

да, апеллятивная лексика, фиксируются родственные отношения. 
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Материалы и методы. Основными методами исследования 

явились анализ научной литературы и рукописей, описательный и 

сопоставительный анализ этапов работы с текстами региональных 

мечетных книг. 

Результаты. Дано определение лингвистической и культуро-

ведческой компетенций, обоснована лингвистическая и культуро-

ведческая значимость источника, сформулированы факторы, кото-

рые должны учитываться при работе с источником, представлены 

отдельные возможные задания для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. 

Обсуждение. Подчеркивается, что формированию лингви-

стической и культуроведческой компетенций у студентов вуза будут 

способствовать знания, полученные в рамках дополнительного обра-

зования «Татарская филология». 

Заключение. Делается вывод о том, что использование реги-

онального источниковедческого материала будет способствовать 

формированию лингвистической и культуроведческой компетенций 

у обучающихся. 

Ключевые слова: компетенция; лингвистическая компетен-

ция; культуроведческая компетенция; региональный источник; мет-

рические книги. 

Основные положения: 

– определена сущность лингвистической и культуроведче-

ской компетенций; 

– сформулировано обоснование использования мечетных 

книг как регионального источника, способствующего формирова-

нию лингвистической и культуроведческой компетенций у студен-

тов вуза; 

– представлены возможные задания при использовании ре-

гионального исторического источника на занятиях, входящих в 

Minor-блок «Татарская филология»; 

 – обозначены основные задачи, которые должны быть ре-

шены в процессе подготовки и работы с использованием регио-

нального источника. 
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1 Введение (Introduction) 

Традиционно сфера образования в качестве основных ди-

дактических единиц использовала знания, умения, навыки. За по-

следние десятилетия в российской системе образования произошло 

множество изменений и реформ, среди которых — процесс пере-

ориентации обучения со «знаниевого» подхода на компетентност-

ный. Данный факт объясняется тем, что важную роль в образова-

нии приобретает ориентация на личность и её способности. Смысл 

компетентностного подхода заключается в развитии у обучащихся 

способности самостоятельного решения проблем в различных об-

ластях, видах деятельности, ситуациях. Данный подход не прирав-

нивается к традиционному комплексу, основанному на триединстве 

знаний, умений, навыков; он является своего рода связующим зве-

ном между его компонентами. В качестве главного результата ком-

петентностный подход в обучении предполагает формирование и 

развитие компетенций. Тесную связь образовательного процесса с 

формированием и развитием компетенций отмечают многие уче-

ные, среди них Ф. Ф. Харисов, который раскрывает тесную «взаи-

мосвязь между образовательным процессом и формированием и 

развитием различных компетенций в ходе обучения родному (та-

тарскому) языку». Одной из наиболее значимых ученый называет 

культуроведческую компетенцию, подчеркивая, что она является 

социально значимой [1]. 

В педагогике под компетентностью понимается «интеграль-

ная характеристика личности, определяющая ее способность ре-

шать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жиз-

ненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и 

жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [2]. 

В Стандарте основного общего образования по русскому 

языку зафиксировано, что при изучении школьного курса русского 

(родного) языка должны быть сформированы и развиты следующие 

предметные компетенции: коммуникативная, языковая и лингви-

стическая (языковедческая), культуроведческая.  
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Несомненно, овладение лингвистической (языковой) компе-

тенцией — системой сведений об изучаемом языке по его уровням: 

фонемном, лексическом, морфологическом, синтаксическом — яв-

ляется основополагающей. Кроме того, в настоящее время одной из 

важнейших задач образования является формирование всесторонне 

развитого специалиста, «воспринимающего ценности мировой и 

отечественной культуры, эмоционально переживающего их, вклю-

чающего эти ценности в свой внутренний мир» [3].  

Особая роль в процессе формирования будущего специали-

ста отводится языку. Он становится значительно шире предмета 

обучения: язык воспринимается как особое национальное явление, 

отражающее культуру народа. В основе компетентностного подхо-

да, который реализуется в образовании на современном этапе, ле-

жит понимание «языка как формы выражения национальной куль-

туры, проведение параллели между национальным языком и 

историей народа» [4, 91]. 

В соответствии с этим одной из целей обучения русскому 

(родному) языку, отражённой во ФГОС второго поколения, является 

формирование и развитие культуроведческой компетенции. Под 

культуроведческой компетенцией понимается способ осознания 

родного языка как формы выражения национальной культуры, по-

нимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского (родного) языка, освоение норм ре-

чевого этикета, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Овладение данной компетенцией предполагает осознание 

следующих ключевых положений:  

– язык и культура неразделимо связаны; язык является хра-

нителем культуры народа и одним из главных способов приобще-

ния к её сокровищам; язык и речь человека, а также его отношение 

к родному языку указывают на духовное и нравственное развитие 

личности; 

– владение языком (искусством общения) означает владение 
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культурой речи; речевое поведение человека должно приобщать к 

родной культуре, сохранять её;  

– исследование родного языка означает постижение нацио-

нальной культуры. 

В современной педагогике особое место занимает вопрос о 

региональном компоненте на разных образовательных уровнях: 

дошкольном [5], школьном [6; 7], вузовском [8]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Материал — неисследованные и неопубликованные до 

настоящего времени мечетные книги Тобольского уезда Тобольской 

губернии XIX– начала XX вв., хранящиеся в Государственном 

бюджетном учреждении Тюменской области «Государственный ар-

хив в г. Тобольске», а именно «Мечеть Чебургинских юрт, 

юр.Чебургинские Тобольского уезда Тобольской губернии (1836-

1862 гг.)» и «Мечеть Чебургинских юрт, юр.Чебургинские Тоболь-

ского уезда Тобольской губернии (1849–1856 гг.)». Фонд составля-

ют документы 33-х мечетей разных населенных пунктов (юрт) То-

больской губернии. Это памятники старотатарской письменности 

коренного населения Тюменской области сибирских татар — мет-

рические книги XIX– начала XX вв., написанные на арабской гра-

фике. В книгах приводятся сведения «на записку родившихся, о 

браках, разводах и смерти» сибирских татар (термин из описания 

архивного фонда г. Тобольск).  

Основными методами исследования явились анализ научной 

литературы и рукописей, описательный и сопоставительный анализ 

этапов работы с текстами региональных мечетных книг. 

3 Результаты (Results) 

Большое значение в формировании лингвистической и куль-

туроведческой компетенций имеет использование в практике препо-

давания регионального компонента. В Тобольском педагогическом 

институте им. Д. И. Менделеева, (филиале) Тюменского государ-

ственного университета, в обучении используется траектория мо-

дульных планов, составляющими которых являются major- и minor-
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блоки. Minor-блоки формируются участниками образовательных от-

ношений, в каждом блоке восемь дисциплин, содержание которых 

позволяет получить дополнительные системные знания по одному 

из направлений. Выбор направлений предоставляется студенту. 

Один из таких minor-блоков — татарская филология, в состав блока 

входят дисциплины: «Татарский фольклор», «История развития та-

тарского языка», «Старотатарский язык», «История татарской ли-

тературы», «Современный татарский литературный язык», «Прак-

тикум по татарскому правописанию», «Региональная татарская 

литература», «Диалекты сибирских татар». Блок представлен в 

учебных планах бакалавриата (ФГОС ВО 3++) 44.03.05 — «Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профи-

ли: «Русский язык, литература», «Начальное образование, изобра-

зительное искусство и декоративно-прикладное искусство»; 

44.03.01 — «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование». Выпускник, освоивший содержание данных дисци-

плин, должен обладать следующими компетенциями: ПК-1 — спо-

собен осуществлять обучение учебному предмету на основе ис-

пользования предметных методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; ОПК-8 — способен 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний.  

Внедрение вариативного курса по татарской филологии в 

данные программы бакалавриата связано с социальным запросом — 

необходимостью преподавания татарского языка и литературы в 

начальном и среднем звеньях общеобразовательных школ Тюмен-

ской области, так как в регионе большой процент населения — тата-

ры. Также необходимо учесть, что «в татарском языкознании имеют-

ся существенные пробелы в изучении развития татарского языка […] 

на региональном материале» [9, 129]. 

Культурные ценности любого народа, его богатство отража-

ются не только в художественных произведениях, но и в историче-

ских документах. Большой интерес в этом плане представляют мет-
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рические книги — реестр официальной записи актов гражданского 

состояния. Ведение метрических книг законодательно было предпи-

сано решением Московского церковного собора 1666-1667 года. Од-

нако «первым светским узаконением был указ Петра I от 1702 года 

«О подаче в патриарший духовный приказ приходским священникам 

недельных ведомостей о родившихся и умерших». И только в мае 

1722 года установили обязательное повсеместное ведение право-

славных метрических книг в Российской империи [10, 467].  

Метрические книги включали в себя три части, каждая часть 

предназначалась для фиксации определенных актов, а именно: акта 

рождения, акта брака и акта смерти. Такие книги были рассчитаны 

на год, а записи в каждой из трех частей книги имели особенности в 

заполнении. Заполнялись эти книги делопроизводителями, в роли 

которых выступали уполномоченные духовные лица. В соответствии 

с законодательными актами для представителей иных вероисповеда-

ний, начиная с 1828 года, появились мусульманские метрические 

(мечетные) книги, которые также состояли их трех частей. Такие 

метрические книги заполнялись имамами при мечетях арабской гра-

фикой на старотатарском языке. Уникальность сохранившихся книг 

не вызывает сомнения, она заключается в следующем:  

– структура записей в основном соответствует принятым пра-

вовым нормам, это свидетельствует об официальности и докумен-

тальности;  

– составляли или заполняли документ одни из самых грамот-

ных людей того времени — имамы при мечетях, а участники актов, 

если владели грамотой, подтверждали верность записи в специально 

отведенной графе; 

– записи дают возможность обнаружить и проследить этапы 

становления языковых и речевых норм, что позволяет выявить реги-

ональные особенности языка и речи.  

Сохранность документов различна: некоторые книги в хоро-

шем состоянии, участь других печальна. Часть пострадала настоль-

ко, что уже не подлежит реставрации. 
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Метрические книги представляют ценность как региональ-

ный лингвистический и культурологический источник: в них отра-

жены диалектные особенности произношения, антропонимическая 

система определенной местности и определенного периода, апелля-

тивная лексика, отражающая родственные отношения и другие язы-

ковые факты. В мусульманских книгах сохранились сведения о про-

живании в татарских юртах этнически и сословно неоднородного 

населения: собственно староясачных татар, оброчных чувальщиков, 

служилых татар и переселенцев из Средней Азии — бухарцев (сар-

тов). Несмотря на определенную унифицированность, а значит, 

определенную ограниченность лексического состава, мечетные кни-

ги дают богатый материал для лингвистических исследований, 

прежде всего для ономастических и лексикографических.  

В процессе работы по формированию компетенций студентам 

предлагается перевести тексты мечетных книг на русский язык. Пе-

ревод и историко-лингвистический анализ рукописных текстов поз-

воляет детально и комплексно рассмотреть проблемы не только со-

циально-исторического контекста (расселение и количество 

населения, личные данные: имя, дата и место рождения, имена и со-

циальное положение родителей, обстоятельства при браке, дата 

смерти и место погребения), но и лингвистического (стилистические 

особенности письменной речи, графику, орфографию, лексику, мор-

фологию, синтаксис языка XIX– начала XX вв.). 

Задания, связанные со стилистическими особенностями до-

кументов и их лексическим наполнением, позволяют дать представ-

ление о метрических книгах как культуроведческом источнике. 

Примерный перечень заданий для студентов: 

– Определите структуру документов о родившихся, браках, 

разводах и смерти. В чем проявляется унифицированность и шаб-

лонность документов XIX– начала XX вв.? Какие реквизиты исполь-

зованы в документах? Каковы особенности их применения? 

– Прочитайте записи, выпишите речевые штампы. Какие лек-

сико-стилистические особенности характерны для вариантов рече-
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вых штампов? Используются ли анализируемые речевые штампы в 

современном деловом языке?  

– Найдите и выпишите лексемы, обозначающие половозраст-

ной статус, термины родства сибирских татар из метрических книг. 

Используя этимологические словари тюркских языков, установите 

их происхождение.  

– Выпишите личные имена из метрических книг. Используя 

толковые словари татарских имен, классифицируйте лексические 

единицы по происхождению, по значению, по структуре. Какие ант-

ропонимы характерны для староясачных татар, бухарцев? Почему? 

– Найдите в метрических материалах топонимы (ойконимы, 

гидронимы) Тюменской области. Установите статус топонима 

(официальный, неофициальный), семантику и этимологию. Ис-

пользуются ли анализируемые единицы в современном языке? Вы-

явите устаревшие лексемы. 

– Выпишите названия болезней из метрических книг о смер-

ти. Попробуйте установить более точное название болезни исходя из 

эпидемиологической обстановки в Тобольской губернии XIX– нача-

ла XX вв. Классифицируйте лексику с точки зрения этимологии. Ка-

кие лексемы заимствованы из русского языка? 

Необходимо дать студентам возможность пользоваться слова-

рями, что, в свою очередь, создаст возможность приобретения обу-

чающимися навыка «использовать язык в размерных социально-

детерминированных ситуациях», учитывая, что «лингвистическая 

система детерминируется не только системными рамками, экстра-

лингвистическими и социальными факторами, но и национально-

культурологическими факторами» [11, 95]. 

На занятиях по дисциплине «Старотатарский язык» рекомен-

дуется рассмотреть структуру и содержание метрических записей. 

При рассмотрении сибирских рукописей необходимо обратить вни-

мание студентов на следующие особенности:  

1) в начале слова встречается соответствие й~җ: Кыз 

тарафыдин йизнәсе پزناسى Әхмәд Хуҗа углы вәли вәкил булды ʽСо 
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стороны невесты доверенным был зять Ахмад сын Хужаʼ; يانسلطان 

Йансолтан ʽЖансолтанʼ, يانباقى Йанбакый ʽЖанбакыйʼ;  

2) в написании имен девушек с компонентом бикә 

наблюдается вариативность б – ф – п: نيازفيكه Нийазфикә ‘Ниязбика’, 

 ;’Һарупикә ‘Харубика هاروپيكه ;’Нийазбикә ‘Ниязбика نيازبيكه

3) сохранение согласного [ғ] в середине и в конце слов 

наблюдается в лексемах туғ-, уғыл: Тубыл губернасы, шулук өйәзе, 

Күкрәнде илендә тугды; кыз اوغلان углан ʽдочь, девочкаʼ, ир اوغلان 

углан ʽсын, мальчикʼ, Шул ук өйәз Кундан иленең Исхак Нийаз اوغلى نا 

углына. 

В качестве текстового материала возможно использовать 

ксерокопии рукописей (Таблицы 1, 2; рисунки 1, 2).  

 

Рисунок 1 — Фотография записей о родившихся 

Figure 1 — Photo of birth records 



 

 

Таблица 1 — Перевод текста с фотографии записей родившихся (рисунок 1)  

Table 1 — Translation of text from a photograph of birth records (figure 1) 

Родился в селении Чебурга Тобольской 

губернии того же уезда.  

Отец бухарец 

Рахимкул, мать 

Сахибджамал  

9 дня февраля 
Ребенок женского пола  

Амина 
1 

— 

Родился в селении Чебурга Тобольской 

губернии того же уезда.  

Отец ясачный 

Сафармет, мать 

Суярбика 

10 дня марта 
Ребенок женского пола  

Хабиба 
2 

— 

Родился в селении Тахтагул Тобольской 

губернии того же уезда.  

Отец ясачный 

Габделбаки, мать 

Айтолуг 

18 дня апреля 
Ребенок женского пола  

Аднабика 
3 

— 

Родился в селении Кондан Тобольской 

губернии того же уезда.  

Отец ясачный 

Аид, мать 

Ханифа 

4 дня июня 
Ребенок мужского пола  

Яшар  
— 

1 

Родился в селении Чебурга Тобольской 

губернии того же уезда.  

Отец ясачный 

Дустбаки, мать 

Хаунбика 

20 дня июня 

Ребенок мужского пола 

Шамсетдин — 

2 
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Рисунок —2 Фотография записей о браках 

Figure 2 — Photo of marriage records  



 

 

Таблица 2 — Перевод текста с фотографии записей о браках (рисунок 2)  

Table 2 — Translation of text from a photograph of marriage records (figure 2) 

В подтверждение 

прочтения мной никаха 

поставил подпись имам 

Зулькарнай сын Нияза 

из деревни Чебурга 

Тобольской губернии 

того же уезда. 

Сумма выкупа за невесту 

девяносто рублей, в 

подтверждение передачи 

денег в полном размере 

жених Тимербулат сын 

Ильяса поставил подпись и 

за вышеназванную мою дочь 

Халиту доверенный отец ее 

Кучук, сын Кулика, 

поставил подпись. 

Со стороны невесты 

доверенным был ее отец 

Кучук, сын Кулика, и со 

стороны жениха доверен-

ным был Мустафа, сын 

Рейхана, согласие супругов 

их свидетели из той же 

деревни Багаветдин сын 

Гали скрепил подписью, 

Ташбулат, сын Райхана 

скрепил подписью.  

8 дня февраля 

 

Сочетались никахом 

Халита, дочь Кучука из 

деревни Чебурга того 

же уезда Тобольской 

губернии, в 23 года, и 

Тимербулат, сын Ильяса 

из деревни Тахтагул 

того же уезда, в 18 лет.  
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Рисунок —3 Фотография записей о смерти 

Figure 3 — Photo of death records 



 

 

Таблица 3 — Перевод текста с фотографии записей о смерти (рисунок 3)  

Table 3 — Translation of text from a photograph of death records (figure 3) 

Погребение состоялось в деревне Чебурга 

Тобольской губернии того же уезда. 

Умер от 

болезни кишки 
В 3 года 

3 дня 

февраля 
Ребенок Гаширбаки — 

1 

Погребение состоялось в деревне Чебурга 

Тобольской губернии того же уезда. 

Умерла от 

болезни головы 
В 2 года 

10 дня марта 

 
Ребенок Бостан 

1 
— 

Погребение состоялось в деревне Чебурга 

Тобольской губернии того же уезда. 

Умер от астмы 
В 4 года 8 дня апреля Ребенок Мухаммади — 

2 

Погребение состоялось в деревне Чебурга 

Тобольской губернии того же уезда. 

Умер от 

страдания кашлем 
В 2 года 7 дня мая Ребенок Башир — 

3 

Погребение состоялось в деревне Чебурга 

Тобольской губернии того же уезда. 

Умерла от 

болезни живота 
В 5 лет 26 дня мая Ребенок Ханифа 

2 
— 
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Система заданий по морфологии и синтаксису направлена на 

формирование лингвистической компетенции, которая, по мнению 

А. В. Корнеевой, С. В. Зелениной и Р. К. Восиевой, рассматривается 

как важный структурный компонент коммуникативной компетенции, 

предполагающий практическую способность человека восприни-

мать и понимать разные речевые формы и пользоваться ими [12]. 

Студентам предлагается выполнить следующие задания:  

– Найдите в текстах слова с падежными аффиксами. Особое 

внимание уделите функционированию вариантов флексий исходно-

го, винительного и направительного падежей. Выпишите примеры. 

Определите часть речи, синтаксическую функцию лексем. Объясни-

те проявление аффиксальной вариативности в языке.  

– Транслитерируйте и выпишите пример записи о бракосоче-

тании. Определите часть речи и синтаксическую функцию всех слов 

в тексте. Выполните морфологический анализ разных частей речи. 

Какой порядок слов (прямой, обратный) был использован составите-

лем текста? Почему? 

4 Обсуждение (Discussion) 

Основной особенностью занятий с использованием рукопис-

ных источников является то, что в ходе работы студенты рассматри-

вают книги как исторический источник. Данные книги позволяют 

судить о демографической обстановке, о времени и причинах массо-

вых заболеваний и, как следствие, массовых смертей; анализ инфор-

мативной части книг позволит увидеть этапы становлении делопро-

изводства в Российском государстве. Лингвистический анализ 

позволит рассмотреть стилистическое разнообразие записей, уви-

деть вариативное использование языковых единиц. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, мечетные книги, с точки зрения их лингви-

стической и культурологической содержательности, позволяют го-

ворить о том, что, во-первых, это ценнейший источник для изуче-

ния становления официально-делового стиля документов 

мусульман, во-вторых, это основной документальный источник при 
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изучении родословных, в-третьих, метрические книги — это боль-

шой фонд антропонимов, в-четвертых, это фиксация функциониро-

вания вариативных форм и лексем, фиксация диалектного произ-

ношения, в-пятых, метрические книги позволяют судить о 

проникновении в национальный язык заимствований из разных 

языков и об их адаптации и кодификации в татарском языке. Кроме 

того, изучение мечетных книг позволяет представить этнический и 

социальный состав населенных пунктов, их материальное положе-

ние, проследить взаимоотношения между людьми разных сословий 

и вероисповеданий.  

К сожалению, «метрические книги еще недооценены исто-

риками, и в большинстве своем они используются краеведами и 

генеалогами, целью изучения которых является история отдельного 

рода или края» [13, 82]. Исследователь Э. К. Салахова отмечает, что 

«коллекция метрических книг — это практически единственный 

вид источников, написанный на старотатарском языке в разных 

диалектах татарского языка» [13, 92], упустить возможность на 

этом бесценном материале формировать компетенции студентов 

вуза недопустимо. 
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FORMATION OF LINGUISTIC AND CULTURAL  

STUDIES COMPETENCIES  

WITHIN THE DISCIPLINES OF THE MINOR-BLOCK 

“TATAR PHILOLOGY”  

Abstract 

Introduction. The cultural values of any nation, its wealth 

are reflected not only in works of art, but also in historical docu-

ments. These documents include Muslim (mosque) books. Despite 

the fact that the books were compiled according to the rules of 

unification and standardization adopted at that time, the analyzed 

manuscripts provide rich material for linguistic research, primarily 

for onomastic and lexicographic ones. Mosque books are of par-

ticular value as a regional linguistic and cultural-linguistic source, 

since they reflect the dialectal peculiarities of pronunciation, the 

anthroponymic system of a certain area and a certain period, ap-

pellative vocabulary, and family relations are recorded. 

Materials and methods. The main research methods were 

the analysis of scientific literature and manuscripts, descriptive 

and comparative analysis of the stages of work with the texts of 

regional mosque books.  

Results. The definition of linguistic and culturological 

competencies is given, the linguistic and cultural significance of 

the source is substantiated, the factors that should be taken into 

account when working with the source are formulated, and indi-

vidual possible tasks for classroom and independent work of stu-

dents are presented. 

Discussion. It is emphasized that the formation of linguis-

tic and culturological competencies among university students 

will be facilitated by the knowledge gained in the framework of 

additional education “Tatar Philology”. 
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Conclusion. It is concluded that the use of regional source 

material will contribute to the formation of linguistic and cultural 

competence among students.  

Keywords: Competence; Linguistic competence; Cultural 

competence; Regional source; Metric books. 

Highlights:  

The essence of linguistic and cultural competence has been 

determined; 

Formulated the rationale for the use of mosque books as a 

regional source that contributes to the formation of linguistic and 

cultural competencies among university students;  

Possible tasks are presented when using a regional histori-

cal source in classes included in the Minor-block “Tatar Philology”; 

Identified the main tasks that must be solved in the pro-

cess of preparation and work using a regional source. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО ВУЗА  

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность формирования 

уровней знаний с мультимедийным сопровождением и формирова- 
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ния готовности разрешения проблемных ситуаций авиационными 

специалистами.  Цель статьи — обосновать и раскрыть авторский 

подход в реализации методической системы преобразования вирту-

альной информации в профессиональный опыт, уровень умствен-

ного развития и формирование знаний. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной проблеме обу-

чения с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, а также диагностические методики, включающие 

наблюдение, описание, беседу, анкетирование, методы статистиче-

ской обработки. 

Результаты. Предложена методическая система последова-

тельности мультимедийного сопровождения учебного материала 

презентации. 

Обсуждение. Подчеркивается, что большинство обучающих-

ся в результате восприятия мультимедийной презентации лекции 

усваивают содержащуюся в ней новую учебную информацию эф-

фективно, но элементы презентации приводят лишь к существенно-

му улучшению усвоения знаний на определенных уровнях. Вместе с 

тем существенно мультимедийные технологии позволяют визуально 

представлять информацию, требующую пространственного воспри-

ятия, что позволяет разрешать противоречия между усвоением зна-

ний и овладением навыками. 

Заключение. Делается вывод о том, что применение мульти-

медийной презентации зависит от степени валидности структурно 

функционального построения всего процесса обучения и методи-

ческой системы преподавания дисциплины в целом. 

Ключевые слова: мультимедийная презентация; образова-

тельный контент; компетентность; функциональная образователь-

ная модель; проблемная ситуация; процесс обучения; методическая 

система 

Основные положения: 

‒ определены составляющие мультимедийной презентации 
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как элемента формирования знаний; 

‒ разработана функциональная образовательная модель, 

способствующая созданию условий выявления необходимого уров-

ня управления учебной информацией. 

1 Введение (Introduction) 

Анализ педагогического опыта показывает, что в процессе 

обучения мультимедийная презентация может выполнять различ-

ные функции. Однако нами рассматриваются лишь отдельные ас-

пекты построения и функционирования процесса обучения в усло-

виях, когда мультимедийная презентация является основным 

источником новой информации. Предварительно заметим, что в 

любой учебной мультимедийной презентации информация дается 

обучаемым через систему плоских (подвижных и неподвижных) 

изображений и через слово, реже используются кинофрагменты, 

музыка и шумы. Поэтому поиски путей достижения оптимальных 

результатов обучения с помощью мультимедийной презентации 

можно строить только на основе знания общих закономерностей 

восприятия каждого компонента презентации, характера их зави-

симости от индивидуальных (таких, как уровень умственного раз-

вития, запас знаний, жизненный опыт, скорость реакции и т. д.) и 

возрастных особенностей обучаемых; от объема, содержания, каче-

ства и скорости предъявления учебной информации; от приемов, 

используемых при восприятии и т. д. [1]. 

Исследования психологов (А. А. Степанова, Н. И. Жинкина, 

А. П. Неёловой, А. В. Буровой и др.) показывают важность обучения 

реципиентов рациональным приемам организации их чувственного 

восприятия, возможность управления их познавательной деятель-

ностью на различных этапах процесса обучения с помощью мульти-

медийной презентации. Педагогическая практика это подтверждает. 

2 Материалы и методы (Materials and methods)  

Действительно, целенаправленная деятельность преподава-

теля до начала мультимедийной презентации, во время ее просмот-
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ра и после окончания может обеспечить формирование ожидаемой 

системы знаний, умений и навыков у всех обучаемых. 

На учебных занятиях, где мультимедийной презентации яв-

ляется основным источником новой учебной информации по теме, 

функции преподавателя могут быть следующими. До начала мульти-

медийной презентации это создание проблемной ситуации, подго-

товка обучаемых и установка их на активное восприятие учебной ин-

формации. Для этого преподаватели используют различные приемы: 

а) раскрытие перед обучающимися теоретического, практи-

ческого значения и перспективности вопроса, которому посвящает-

ся мультимедийная презентация; 

б) анализ известных обучаемым явлений, практических задач 

и событий, научное обоснование которых возможно лишь после 

усвоения ими новой информации из мультимедийной презентации; 

в) сообщение обучаемым о работе, которую предстоит им 

выполнить на основе информации, полученной из мультимедийной 

презентации; 

г) предварительное ознакомление обучаемых со структурой 

(планом) новой информации, содержащейся в мультимедийной 

презентации; 

д) раскрытие перед обучающимися взаимосвязи между во-

просами уже изученными и вопросами, предстоящими им усвоить. 

3 Результаты (Results)  

Обучающиеся, оказавшись таким образом в условиях про-

блемной ситуации, определяют (с помощью преподавателя или са-

мостоятельно) проблему, которую им предстоит решить, то есть об-

наруживают какую-то практическую или теоретическую трудность, 

что-то неизвестное, но важное для себя; оценивают соотношение и 

взаимосвязь между неизвестными и известными элементами про-

блемы; осознают цель решения проблемы на основе предвидения 

результата и пути ее решения. 

Хороший переход от вводной части учебного занятия к усво-

ению содержания мультимедийной презентации обеспечивает крат-
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кая положительная предварительная (относительно презентации) 

инструкция преподавателя. Основная цель такой инструкции — 

наметить смысловые «опорные точки» в материале предстоящей 

презентации и дать обучаемым соответствующую установку на за-

поминание. Упор делается именно на эти два фактора, так как они 

являются основой многих приемов умственной работы обучаемых 

над учебным материалом (об этом много сказано в работах таких 

психологов, как К. В. Бардин, Б. Б. Коссов, Б. Ф. Ломов и др.). 

Известно, если преподаватель, готовясь к лекции, ставит сво-

ей задачей не только передачу определенной суммы знаний, но и 

развитие памяти и мышления, он должен применять проблемный 

метод изложения, то есть сообщать новые знания так, чтобы обучае-

мые включались вместе с преподавателем в познавательный про-

цесс. Поэтому среди методов учебной информации, на наш взгляд, 

должна занять важное место проблемная лекция, когда не просто 

сообщаются конечные выводы науки, а воспроизводится в какой-то 

мере путь их открытия, вскрываются внутренние противоречия ре-

шаемой проблемы, обсуждаются предполагаемые пути ее решения, 

доказывается истинность окончательных решений и выводов [2]. 

Особенно большую трудность представляет вопрос об управ-

лении учебной деятельностью обучаемых во время проблемной муль-

тимедийной презентации. Во время приема информации поведение 

(в самом широком понимании) обучающихся определяется также и 

внешними управляющими воздействиями преподавателя, которые 

мы рассматриваем как взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

уровни управления приемом учебной информации: воздействие 

мультимедийной презентации и ее информация — I уровень, а воз-

действие со стороны преподавателя — II уровень управления. 

Главным интегрирующим звеном в общей системе управле-

ния познавательной деятельностью обучаемых всегда является пре-

подаватель, ибо только он сознательно и целесообразно координиру-

ет работу всех элементов системы, связывая их в единое целое. Если 

говорить кратко о сути упомянутых выше уровней управления при-
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емам учебной мультимедийной презентации, то следует отметить 

следующее. 

Первый уровень управления имеет более обобщенный харак-

тер и реализуется, прежде всего, через содержание и логику учебной 

информации мультимедийной презентации в целом и каждого ее 

кадра в отдельности, через правильный выбор средств и методов с 

учетом всего богатства выразительных возможностей мультимедий-

ной презентации (в том числе специальные управляющие кадры и 

слово преподавателя). Основой, на которой строится первый уровень 

управления, является научный прогноз учебной деятельности и ее 

результатов, учитывающий закономерности учебного процесса, об-

щие психофизиологические особенности обучающихся, содержание 

и методику изучения темы, широту аудитории презентации и разно-

образие условий работы обучающихся, требуемый уровень усвоения 

сообщаемых знаний, воспитательную направленность и т. д. 

Второй уровень управления осуществляется преподавателем 

в аудитории и предполагает, помимо функции регулирования учеб-

ной деятельности обучаемых, также и ее коррекцию, чего не позво-

ляет осуществлять I уровень управления. При этом программа ре-

гулирования преподавателем учебной деятельности обучаемых 

строится также на основе предвидения, но в дополнении к факто-

рам, которые учитываются в первом-уровне управления, здесь с 

предельной возможной полнотой предусматриваются конкретные 

«местные» условия (объём и качество исходных знании обучаемых, 

уровень их готовности к восприятию учебной информации, инди-

видуальные особенности, интересы и склонности и т. д.). Положи-

тельный эффект регулирующих воздействий преподавателя значи-

тельно повышается, если они носят упреждающий характер и осу-

ществляются им в соответствии со смысловыми «опорными точка-

ми» содержания учебной информации. Исследования по¬казали, 

что основной формой регулирующих воздействий преподавателя во 

время мультимедийной презентации могут быть его краткие преду-

предительные словесные сигналы (указания) обучающимся [3]. 
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Решение о необходимости и характере коррекции содержа-

ния или формы учебной деятельности обучающихся во время муль-

тимедийной презентации преподаватель принимает обычно на ос-

новании прямых или косвенных сигналов об уровне активности и 

успешности этой деятельности, поступающих по каналу обратной 

связи. При появлении отклонений в запланированной учебной дея-

тельности обучаемых преподаватель определяет их причины и 

принимает решение о характере и времени необходимой коррек-

ции. Таким образом, коррекция рассматривается нами как целесо-

образное педагогическое воздействие, направленное на устранение 

отклонений (предвиденных и непредвиденных), появившихся в 

учебной деятельности обучаемых. 

В педагогической практике применения мультимедийной 

презентации для осуществления коррекции оказалось эффективным 

использование локальных (фронтальных и индивидуальных) ин-

струкций преподавателя. 

Чтобы подчеркнуть различие между регулированием и кор-

рекцией, заметим, что регулирование понимается нами как целост-

ная система целенаправленных упреждающих педагогических мер, 

поддерживающих требуемый уровень, содержание и направление 

учебной деятельности обучаемых. Безусловно, эти два понятия в 

общей системе управления учебной деятельностью во время муль-

тимедийной презентации тесно взаимосвязаны [4].  

Более того, с повышением качественного уровня регулирова-

ния учебной деятельности обучаемых необходимость в коррекции 

снижается. Однако это не ослабляет значение контроля и наблюде-

ний преподавателя за режимом работы, порядком действий обучае-

мых и качеством усвоения ими учебной информации. 

Охарактеризованная выше система управления приемом 

учебной информации, сообщаемой обучаемым во время проблемной 

мультимедийной презентации лекции, обеспечивает при этом значи-

тельное повышение качества ее усвоения даже в условиях известной 

ограниченности текущей обратной связи [5]. 
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Очень важно научить обучаемых после окончания мультиме-

дийной презентации давать оценку полученной информации с точ-

ки зрения ее полноты и полезности для решения учебной пробле-

мы. Началом этому может стать выяснение общими усилиями 

обучающихся и преподавателя вопросов, оставшихся неясными по-

сле просмотра презентации. В процессе непродолжительной дис-

куссии или по итогам специального контроля за усвоением содер-

жания презентации преподаватель делает выводы о мерах совер-

шенствования знаний обучаемых (дополнительное сообщение пре-

подавателя, работа с учебником, справочником, решение задач, 

упражнений и т. д.) [6]. Вся совместная деятельность преподавате-

ля и обучаемых, осуществляемая ими после мультимедийной пре-

зентации, которая, прежде всего, должна быть направлена на фор-

мирование у каждого обучаемого целостной системы знаний, 

умений и навыков на уровне, определяемом дидактической целью 

данного занятия. Преподавателю, управляющему всей деятельно-

стью обучаемых, необходимо постоянно помнить, какие элементы 

знаний и умений должны быть усвоены в процессе данного занятия 

на I, II и III уровнях (по М. Н. Скаткину и И. Я. Лернеру), а общая 

система занятий по теме должна обеспечивать усвоение каждого 

элемента знаний на требуемом уровне.   

4 Обсуждение (Discussion)  

Исследования показывают, что большинство обучаемых (80–

90 %) в результате восприятия мультимедийной презентации лек-

ции усваивают содержащуюся в ней новую учебную информацию 

не выше второго уровня. Попытки управления их познавательной 

деятельностью до и во время презентации приводят лишь к суще-

ственному улучшению усвоения знаний на I и II уровнях, но не 

обеспечивают всем обучаемым удовлетворительного овладения зна-

ниями на III уровне. Поэтому формирование нужной системы зна-

ний в условиях применения мультимедийной презентации в качестве 

основного источника новой учебной информации требует специаль-

ной организации целенаправленного совершенствования и закреп-
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ления знаний после мультимедийной презентации. Только с помо-

щью последующей адекватно построенной системы практической 

деятельности (решение задач, выполнение графических, лаборатор-

ных работ и т. д.) обучаемых их знания, полученные из мультимедий-

ной информации, могут быть доведены до требуемого уровня [7]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что эф-

фективность систематического применения мультимедийной пре-

зентации в качестве новой учебной информации зависит не только 

от качества презентации, но и от степени адекватности структурно 

функционального построения всего процесса обучения и методи-

ческой системы преподавания дисциплины в целом. 
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MULTIMEDIA SUPPORT 

AS A MEANS OF FORMING KNOWLEDGE 

LEVELS OF STUDENTS OF THE MILITARY 

AVIATION UNIVERSITY  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of the 

formation of knowledge levels with multimedia support and the 

formation of readiness to resolve problem situations by aviation 
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specialists. The purpose of the article is to substantiate and reveal 

the author's approach to the implementation of a methodological 

system for converting virtual information into professional expe-

rience, the level of mental development and the formation of 

knowledge. 

Materials and methods . The main research methods are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of teach-

ing using information and communication technologies, as well 

as diagnostic methods, including observation, description, con-

versation, questioning, methods of statistical processing.   

Results. The methodological system of the sequence of 

multimedia support of the educational material of the presentation 

is proposed. 

Discussion. It is emphasized that the majority of students, 

as a result of the perception of the multimedia presentation of the 

lecture, assimilate the new educational information contained in 

it effectively, but the elements of the presentation lead only to a 

significant improvement in the assimilation of knowledge at cer-

tain levels. At the same time, multimedia technologies allow us 

to visually represent information that requires spatial perception, 

which allows us to resolve contradictions between the assimila-

tion of knowledge and the mastery of skills.  

Conclusion. It is concluded that the use of multimedia 

presentation depends on the degree of validity of the structural 

and functional construction of the entire learning process and the 

methodological system of teaching the discipline as a whole.   

Keywords: Multimedia presentation; Educational content; 

Competence; Functional educational model; Problem situation; 

Learning process; Methodological system. 

Highlights:  

The components of a multimedia presentation as an ele-

ment of knowledge formation are determined;  

A functional educational model has been developed that cont- 
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ributes to the creation of conditions for identifying the necessary 

level of educational information management.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Аннотация 

Введение. Сегодня экологическая ситуация в мире и России 

остается крайне напряженной, поэтому на первый план выходит 

человеческий фактор как главное условие жизнеспособности об-

щества, которое требует создания многообразных моделей эффек-

тивного взаимодействия детей с окружающим миром и социумом.  

В статье представлены результаты работы по внедрению и 

апробации методики экологического образования с целью личност-
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ного развития детей старшего дошкольного возраста в образова-

тельном процессе дошкольной образовательной организации. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются общетеоретические (историко-логический анализ литера-

туры и нормативных документов по проблеме исследования), эм-

пирические (наблюдение, беседа, анкетирование), интерпретаци-

онные (количественного и качественного анализа, методы 

математической обработки данных). В исследовании участвовали 

дети старшего дошкольного возраста и педагоги дошкольных обра-

зовательных организаций г. Челябинск. 

Результаты. Личностное развитие детей старшего до-

школьного возраста успешно реализуется в рамках экологического 

образования, которое определяет процесс становления ребенка как 

совершенствование взаимосвязанных качественных и количе-

ственных изменений, которые происходят в детском сознании в 

соответствии с возрастом и под воздействием природы. Процесс 

личностного развития детей направлен на формирование гуманно-

го, ценностного, осознанного отношение к природе и к самому се-

бе, как ее части. Авторами выделены критерии оценки уровня эко-

логического образования детей. Предложена методика экологичес-

кого образования детей старшего дошкольного возраста, способ-

ствующая их личностному развитию. 

Внедрение разработанной методики в практику дошкольных 

образовательных организаций позволит педагогам-практикам в 

значительной мере повысить уровень личностного развития детей. 

Обсуждение. Проведенное авторами исследование, основан-

ное на использовании методики экологического образования детей 

старшего дошкольного возраста, продемонстрировало ее эффектив-

ность в аспекте личностного развития детей, что нашло свое под-

тверждение в изменении показателей: «знания и умения», «интере-

сы», «направленность личности». 

Заключение. Результаты проведенного педагогического экс-

перимента позволили сделать вывод о том, что в процессе приме-
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нения методики экологического образования детей старшего до-

школьного возраста произошли качественные изменения в лич-

ностном развитии детей. 

Ключевые слова: личностное развитие; экологическое об-

разование; дети дошкольного возраста; методика экологического 

образования. 

Основные положения: 

– разработаны критерии оценки уровня экологического об-

разования детей старшего дошкольного возраста; 

– разработана и апробирована методика экологического об-

разования детей старшего дошкольного возраста, направленная на 

их личностное развитие. 

1 Введение (Introduction) 

На современном этапе развития общества одной из ведущих 

тенденций в образовании является воспитание личности ребенка, 

способной гармонично вписаться в систему «Человек – Общество – 

Природа». В этой связи актуализируется гуманистическая пара-

дигма, направленная на возбуждение интереса к проблеме лич-

ностного развития детей дошкольного возраста в аспекте формиро-

вания их самосознания.  

Личностное развитие ребенка дошкольного возраста протека-

ет, с одной стороны, в конкретной образовательной среде, а с другой 

стороны, в окружающем его социуме. В Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования прямо 

указывается, что образовательный процесс строится на основе вос-

питания у ребенка социокультурных ценностей и формирования его 

общей культуры, в том числе самостоятельности и ответственности 

[1]. Решение этих задач не представляется возможным без опреде-

ления траектории становления основ экологического образования 

личности на этапе дошкольного детства. С позиции личностного 

развития экологическое образование определяет процесс становле-

ния ребенка как совершенствование взаимосвязанных качественных 

и количественных изменений, которые происходят в детском созна-
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нии в соответствии с возрастом и под воздействием природы [2]. В 

результате данного процесса у ребенка формируется гуманное, цен-

ностное, осознанное отношение к природе и, как следствие, возни-

кает отношение к самому себе, как части природы, что и является 

целью экологического образования [3; 4].  

Проблема экологического образования как фактора личност-

ного развития ребенка дошкольного возраста всегда была предме-

том изучения отечественных и зарубежных ученых. Первоначально 

идеи личностного развития были изложены в работах классиков 

педагогической науки П. П. Блонского [5], Е. Н. Водовозовой [6], 

Е. И. Тихеевой [7], К. Д. Ушинского [8] и др. На современном эта-

пе изучению отдельных аспектов личностного развития посвящены 

работы Р. Р. Денисовой [9], О. В. Дыбиной [10], Е. К. Орликовой 

[11], Л. А. Парамоновой [12], Е. Р. Слободской [13], A. Bautista 

[14], K. Herzhoff [15], R. L. Shiner [16], R. A. Thompson [17] и др.  

В этой связи необходимо исследование проблемы развития 

личностных конструктов, направленной на изучение отдельных 

аспектов развития детей дошкольного возраста в процессе эколо-

гического образования. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для реализации цели исследования был применен комплекс 

методов: общетеоретические — историко-логический анализ ли-

тературы и нормативных документов по проблеме исследования; 

эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование; интерпрета-

ционные: методы количественного и качественного анализа, мето-

ды математической обработки данных. 

В исследовании приняли участие 208 детей старшего дош-

кольного возраста и 16 педагогов дошкольных образовательных 

организаций города Челябинск.  

3 Результаты (Results) 

С целью изучения развития личности детей старшего до-

школьного возраста нами были разработаны критерии оценки 

уровня экологического образования детей (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Критерии оценки уровня экологического образования детей 

Table 1 — Criteria for assessing the level of environmental education of children  

Уровень Критерий Показатель 

Низкий 

Знания и умения 

Отсутствуют системные представления о природе, а также о себе, как ее части; не осознает 

экологические связи в природе; не имеет сформированных представлений о трудовой деятельности 

человека в природе. 

Интересы 

Не желает заниматься трудовой деятельностью; возникают трудности при ее выполнении; не 

понимает необходимость гуманного, ценностного осознанного отношения к природе; не проявляет 

ответственность по отношению к объектам природы; отсутствует мотивация к эколого-

ориентированной деятельности. 

Направленность 

личности 

Не владеет какими-либо способами действия в природе; не имеет сформированных общетрудо-

вых умений и навыков (целеполагание, планирование и др.); не способен к самоконтролю; не дово-

дит начатое дело до конца; осуществляет трудовую деятельность только с напоминанием и посто-

ронней помощью. 

Средний 

Знания и умения 

Не всегда демонстрирует системные представления о природе, а также о себе, как ее части; 

слабо осознает экологические связи в природе; не имеет четко сформированные представления о 

трудовой деятельности человека в природе. 

Интересы 

Частично удовлетворен процессом собственной трудовой деятельности; возникают трудности 

при ее выполнении; не полностью осознает необходимость гуманного, ценностного осознанного 

отношения к природе; не всегда проявляет ответственность по отношению к объектам природы; 

слабо мотивирован к эколого-ориентированной деятельности. 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Уровень Критерий Показатель 

 

Направленность 

личности 

Периодически применяет знакомые способы действия в природе; имеет слабо сформирован-

ные общетрудовые умения и навыки (целеполагание, планирование и др.); не всегда способен к 

самоконтролю; редко доводит начатое дело до конца; для выполнения трудовой деятельности 

требуются напоминания и посторонняя помощь. 

Высокий 

Знания и умения 

Демонстрирует системные представления о природе, а также о себе, как ее части; осознает 

экологические связи в природе; имеет четко сформированные представления о трудовой дея-

тельности человека в природе. 

Интересы 

Удовлетворен процессом собственной трудовой деятельности; отсутствуют трудности при ее 

выполнении; понимает необходимость гуманного, ценностного осознанного отношения к при-

роде; проявляет ответственность по отношению к объектам природы; демонстрирует мотивацию 

к эколого-ориентированной деятельности. 

Направленность 

личности 

Часто использует знакомые способы действия в природе; имеет сформированные общетру-

довые умения и навыки (целеполагание, планирование и др.); способен к самоконтролю; всегда 

доводит начатое дело до конца; осуществляет трудовую деятельность без напоминаний и посто-

ронней помощи. 
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Для определения начального уровня экологического образо-

вания детей старшего дошкольного возраста был реализован ком-

плекс мероприятий. Дети были объединены в четыре эксперимен-

тальные группы примерно с равным количеством респондентов 

(ЭГ-1 – 56 детей и ЭГ-2 – 52 ребенка, в данных группах реализовы-

вались элементы экологического образования детей; в ЭГ-3 (50 де-

тей) и ЭГ-4 (50 детей) реализовывалась методика экологического 

образования детей дошкольного возраста). 

Вначале нами был изучен уровень экологического образо-

вания детей старшего дошкольного возраста, их общее отношения 

к природе и человеку как части природы. Так, 19 % детей отметили 

зависимость природы от человека; 26 % понимают, что человек 

нужен природе, поскольку он проявляет заботу о ней; в тоже время 

82 % респондентов отмечают, что природа никак не влияет на 

жизнь человека, а 71 % опрошенных отметили, что человек не воз-

действует на природу, изменяя ее.  

У подавляющего большинства участвующих в исследова-

нии детей не вызвал затруднений вопрос, связанный с природо-

охранной деятельностью, при это респонденты не смогли дать по-

яснения, какими именно способами можно ее сохранять и от кого, 

они не имеют представления о природных заповедниках и заказни-

ках, национальных парках, Красной книге и т. д. В то же время в 

процессе наблюдения за детьми, было зафиксировано то, что 72 % 

из них демонстрируют навыки работы в природе и ухода за живот-

ными и растительными объектами (полив растений, уход за ними 

на участке и т. д.), одновременно малое количество детей (12 %) 

имеют сформированное представление о том, что нельзя рвать цве-

ты, ломать ветки, обижать животных и птиц и т. д. 

Следовательно, можно отметить, что у детей старшего до-

школьного возраста в той или иной степени присутствуют представ-

ления о взаимосвязи человека и природы и его как части природы. 

В ходе реализации констатирующего этапа исследования 

нами также определялся уровень экологического образования де-

тей старшего дошкольного возраста (Таблица 2). 
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Таблица 2 — Оценка уровня экологического образования детей 

дошкольного возраста (начальный срез) 

Table 2 — Assessment of the level of environmental education 

of preschool children (initial cut) 
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Уровень экологического образования 

детей дошкольного возраста 

Низкий Средний Высокий 

количество % количество % количество % 

ЭГ-1 56 45 80,4 11 19,6 0 0,0 

ЭГ-2 52 40 76,9 12 23,1 0 0,0 

ЭГ-3 50 38 76,0 12 24,0 0 0,0 

ЭГ-4 50 41 82,0 9 18,0 0 0,0 

На основании анализ таблицы 2 мы можем котировать сле-

дующие выводы: в ЭГ-1 количество детей, обладающих низким 

уровнем экологического образования, составило 80,4 %, в ЭГ-2 — 

76,9 %, в ЭГ-3 — 76,0 %, в ЭГ-4 — 82,0 %. Количество детей, име-

ющих средний уровень экологического образования, составило в 

ЭГ-1 — 19,6 %, в ЭГ-2 — 23,1 %, в ЭГ-3 — 24,0 %, в ЭГ-4 — 18,0 %. 

Детей с высоким уровнем экологического образования на конста-

тирующем этапе не было выявлено. 

Из результатов исследования следует то, что примерно 80 % 

респондентов во всех группах находятся на низком уровне эколо-

гического образования. Их представления о взаимодействии чело-

века и природы и о нем, как части природы нечеткие, неполные и 

несистематизированные. У детей отсутствует удовлетворение от 

процесса трудовой деятельности в природе и ее результатов; жела-

ние преодолеть трудности в ходе ее выполнения не проявляется; 

затруднено понимание необходимости гуманного, заботливого от-

ношения к объектам природы, отсутствуют проявления ответ-

ственности за их жизнь и хорошее состояние. 

Около 20 % респондентов всех групп показали средний уро-

вень экологического образования. Системные представления о при-

роде, а также о человеке, как ее части носят фрагментарный харак-
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тер. Дети демонстрируют слабую заинтересованность в трудовой 

деятельности по уходу за объектами природы, а удовлетворение от 

процесса трудовой деятельности получают только в случае выпол-

нения любимого дела. Они понимают необходимость гуманного, за-

ботливого отношения к объектам природы, однакоу них отсутствует 

проявление ответственности за свою жизнь и хорошее состояние. 

В процессе формирующего этапа исследования нами была 

разработана и реализована методика экологического образования 

детей, направленная на их личностное развитие.  

Методика включала следующие формы работы с детьми: 

экологические уроки («Уроки доброты», «Уроки мышления», 

«Уроки у экологического окна»); экологические экспедиции («Раз-

ведка осенних примет», «Накорми зимующих птиц», «Кладовая 

чудес»); коллекционирование и создание мини-музеев (коллекции 

минералов, плодов, гербарий, ракушек и др.); использование эко-

логических проектов («Южный Урал — край озер», «Памятники 

природы на Южном Урале», «Красная книга Челябинской обла-

сти» и др.); разработка и создание экологических троп; экологиче-

ский театр; организация исследовательской деятельности детей; 

создание зеленых патрулей, создание экологических игр совместно 

с детьми, сочинение экологических сказок и др. 

Приведем для примера некоторые из них. Одной из наиболее 

сложных форм организации экологического воспитания детей яв-

ляется создание на территории дошкольной образовательной орга-

низации экологических троп. Сложность заключается в том, что пе-

дагоги часто не понимают ее образовательного и экологического 

значения. Так, опрос, проведенный среди педагогов, участвовав-

ших в исследовании показал, что 100 % из них считают, что назна-

чение экологической тропы — это демонстрация видового разно-

образия представителей флоры.  

Однако экологическая тропа — это специально разрабаты-

ваемый маршрут, который должен проходить через различные эко-

логические системы, природные объекты и т. д. 
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Как отмечает Н. А. Рыжова: «… тропа должна проклады-

ваться так, чтобы она пересекала как можно больше различных ти-

пов ландшафтов …» (водоем, луг, холм или овраг, лес и т. д.) — в 

дошкольной образовательной организации такие ландшафты или 

экологические системы создаются искусственно [18]. Также стоит 

учитывать, что экологическая тропа — это не просто аннотирован-

ный список объектов природы, а каждый отдельно взятый объект 

природы в его взаимосвязи с условиями среды и соседними объек-

тами природы. Экскурсионными экспонатами могут быть любые 

природные объекты, на которых видно влияние деятельности чело-

века, окружающей среды, животных на растения, растений на дру-

гие растения и т. д.  

Такие формы экологического воспитания, как организация 

исследовательской деятельности детей и детское экспериментиро-

вание, часто вызывают у педагогов затруднения, это связано с тем, 

что они не всегда могут правильно установить закономерности и 

объяснить детям наблюдаемые явления. Стоит отметить, что детское 

экспериментирование и организация исследовательской деятельно-

сти детей направлены на развитие их мышления. Ребенок действу-

ет самостоятельно, находится в поиске и в ходе практических 

трансформаций объектов и явлений обнаруживает наглядно не ви-

димые ранее экологические признаки и связи. С помощью неслож-

ных опытов ему становится понятна суть многих явлений в живой 

и неживой природе, возникает интерес к ее объектам, формируется 

активная познавательная позиция личности ребенка.  

При организации экспериментальной и исследовательской 

деятельности использовались цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии», наборы «Мир Левенгука», метеоплощадки, 

включающие ветровые рукава, измерители высоты снежного по-

крова, компасы, кормушки для птиц, ловцы облаков, метеобудки, 

осадкомеры, солнечные часы, стенды «Календарь погоды», термо-

метры, флюгеры и др. Использование подобных форм работы спо-

собствует тому, что в последующем дети легко решают проблем-
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ные ситуации, выдвигают собственные предположения, проверяют 

их на практике, проявляя при этом инициативность, активность и 

интерес. Последний, в свою очередь, становится значимым моти-

вом их деятельности, что влияет на уровень умственного развития 

детей и способствует формированию их личностных качеств.  

Еще одной из форм работы с детьми является проведение 

эколого-психологических тренингов. Их цель — формирование 

экологических установок личности детей, воспитание их активной 

жизненной позиции по отношению к природным объектам и взаи-

модействию с ними, развитие перцептивных способностей детей и 

т. д. Рассмотрим некоторые упражнения, включенные нами в тре-

нинговые занятия:  

Цель упражнения «Исследователи природы» заключается в 

акцентировании внимания детей на звуках и запахах природы, раз-

витии их осязательных ощущений как средств получения инфор-

мации об окружающей природе. В процессе занятия, находясь в 

помещении или на улице, дети рассказывают о том, как они вос-

принимают звуки, запахи, предметы вслепую. Каждый ребенок 

проводит исследование с закрытыми глазами. 

Упражнение «Прогулка с увеличительными стеклами». Дети 

отправляются на прогулку с лупами. Цель упражнения — развитие 

у детей навыков наблюдательности и внимательности к объектам 

природы, изучения деталей, которые трудно заметить без специ-

ального оборудования. После возвращения с прогулки дети зари-

совывают свои наблюдения сквозь лупу по памяти. 

Цель упражнения «Разноцветная мозаика» — поиск и срав-

нение цветов и оттенков в искусственной среде и окружающей 

природе. Детям предлагается отыскать на участке детского сада 

объекты природы на предложенные цветовые карточки, а после 

найти эти цвета дома и в группе. В результате этого поиска состав-

ляется цветовое панно своего двора, улицы, квартиры и т. д. С 

детьми обсуждается вопросы о том, какие цвета наиболее часто 

встречаются в природе и какие им больше нравятся. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Для определения результативности методики экологическо-

го образования детей старшего дошкольного возраста как средства 

их личностного развития нами были проведены промежуточный и 

итоговый срезы. В ходе промежуточного среза были получены 

следующие результаты (таблица 3). 

Таблица 3 — Оценка уровня экологического образования детей 

дошкольного возраста (промежуточный срез)  

Table 3 — Assessment of the level of environmental education 

of preschool children (intermediate cut) 
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Уровень экологического образования 

детей дошкольного возраста 

Низкий Средний Высокий 

количество % количество % количество % 

ЭГ-1 56 34 60,7 14 25,0 8 14,3 

ЭГ-2 52 31 59,6 15 28,9 6 11,5 

ЭГ-3 50 25 50,0 14 28,0 11 22,0 

ЭГ-4 50 27 54,0 11 22,0 12 24,0 

Из анализа данных таблицы видно, что реализуемая методи-

ка оказала позитивную динамику уровня экологического образова-

ния детей. Во всех экспериментальных группах уменьшилось ко-

личество детей с низким уровнем экологического образования; в то 

же время появились дети, которые перешли из группы со средним 

уровнем на высокий уровень экологического образования, но в це-

лом количество детей, имеющих средний уровень экологического 

образования, практически не изменилось.  

Позитивные изменения произошли, прежде всего, за счет 

изменения персонального состава, то есть перехода на средний 

уровень детей, ранее находившихся на низком уровне. Мы это рас-

сматриваем как положительную тенденцию.  

Результаты промежуточного среза свидетельствуют о том, 

что достижения детей в ЭГ-3 и ЭГ-4 отличаются от показателей в 
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ЭГ-1 и ЭГ-2. Таки образом, мы видим преимущество специально 

организованного процесса экологического образования детей 

старшего дошкольного возраста.  

На завершающем этапе исследования мы провели повтор-

ную диагностику, результаты которой представлены в следующей 

таблице (Таблица 4).  

Таблица 4 — Оценка уровня экологического образования детей 

дошкольного возраста (итоговый срез)  

Table 4 — Assessment of the level of environmental education of 

preschool children (final cut) 
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Уровень экологического образования 

детей дошкольного возраста 

Низкий Средний Высокий 

количество % количество % количество % 

ЭГ-1 56 26 46,4 20 35,7 10 17,9 

ЭГ-2 52 24 46,2 19 36,5 9 17,3 

ЭГ-3 50 17 34,0 17 34,0 16 32,0 

ЭГ-4 50 19 38,0 14 28,0 17 34,0 

Результаты итогового среза подтверждают тенденцию к по-

ложительной динамике во всех экспериментальных группах, осо-

бенно в ЭГ-3 и ЭГ-4. Необходимо отметить, что позитивная дина-

мика наблюдалась по всем трем критериям.  

По сформированности экологических знаний и умений ре-

спонденты стали демонстрировать системные представления о 

природе, а также о себе, как ее части; осознавать экологические 

связи в природе; иметь четко сформированные представления о 

трудовой деятельности человека в природе. По сформированности 

экологических интересов дети проявляют удовлетворенность от 

процесса собственной трудовой деятельности; отсутствия трудно-

стей при ее выполнении; понимают необходимость гуманного, 

ценностного, осознанного отношения к природе; проявляют ответ-

ственность по отношению к ее объектам; демонстрируют мотива-
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цию к эколого-ориентированной деятельности. По сформирован-

ности экологической направленности личности респонденты стали 

использовать знакомые способы действия в природе; имеют сфор-

мированные общетрудовые умения и навыки; демонстрируют спо-

собность к самоконтролю; доводят начатое дело до конца; осу-

ществляют трудовую деятельность самостоятельно и без 

напоминаний. 

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют 

констатировать, что процесс формирования экологических знаний 

и умений, а также экологических интересов и направленности лич-

ности характеризуется определенной интегративностью и поэтап-

ностью: вначале вырабатываются их простейшие элементы, кото-

рые затем дополняются, усложняются и совершенствуются, 

приобретая постепенно определенную завершенность. 

5 Заключение (Conclusion) 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать, что 

применение разработанной методики экологического образования 

детей старшего дошкольного возраста, включающей такие формы 

работы как, экологические уроки, экологические экспедиции, кол-

лекционирование и создание мини-музеев, использование экологи-

ческих проектов, разработка и создание экологических троп, эколо-

гический театр, организация исследовательской деятельности детей, 

создание зеленых патрулей, создание экологических игр совместно с 

детьми, сочинение экологических сказок и др., позволило сформи-

ровать у детей гуманное, ценностное, осознанное отношение к при-

роде, к себе, как части природы, что в целом оказало влияние на их 

личностное развитие. 

Наше исследование отвечает потребностям современного 

общества, где образование становится все более совершенным, ва-

риативным и развивающимся, ориентированным на личность, спо-

собную адаптироваться к динамичному миру. В дошкольном обра-

зовании основным его результатом становится личностное развитие 

и самоизменение детей. Это позволяет создать многообразные мо-
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дели эффективного взаимодействия детей с окружающим миром, в 

том числе миром природы. 
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ECOLOGICAL EDUCATION 

AS A FACTOR OF PERSONAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN 

Abstract 

Introduction. Today, the ecological situation in the world 

and in Russia remains extremely tense, therefore the human factor 

comes to the fore, as the main condition for the viability of socie-

ty, which requires the creation of diverse models of effective in-

teraction of children with the outside world and society. The arti-

cle presents the results of work on the implementation and testing 
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of the methodology of environmental education for the purpose of 

personal development of older preschool children in the educa-

tional process of a preschool educational organization.  

Materials and methods. The main research methods are: gen-

eral theoretical (historical and logical analysis of literature and nor-

mative documents on the research problem), empirical (observation, 

conversation, questioning), interpretive (quantitative and qualitative 

analysis, methods of mathematical data processing).  

The study involved 208 senior preschool children and 16 

teachers of preschool educational organizations in Chelyabinsk. 

Results. The personal development of older preschool 

children is successfully implemented within the framework of en-

vironmental education, which defines the process of a child's for-

mation as the improvement of interrelated qualitative and quantita-

tive changes that occur in children's consciousness in accordance 

with age and under the influence of nature. The process of person-

al development of children is aimed at the formation of a humane, 

value-based, conscious attitude to nature and to oneself, as a part 

of it. The authors identified the criteria for assessing the level of 

environmental education of children. The methodology of ecologi-

cal education of children of senior preschool age, which contrib-

utes to their personal development, is proposed. The introduction 

of the developed methodology into the practice of preschool edu-

cational organizations will allow practicing teachers to signifi-

cantly increase the level of personal development of children.  

Discussion. The research carried out by the authors, based 

on the use of the methodology of ecological education of children 

of senior preschool age, demonstrated its effectiveness in the aspect 

of the personal development of children, which was confirmed by 

the change in the indicators: “knowledge and skills”, “interests”, 

“personality orientation”. 

Conclusion. The results of the pedagogical experiment 

made it possible to conclude that in the process of applying the 
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methodology of ecological education of children of senior pre-

school age, there have been qualitative changes in the personal 

development of children. 

Keywords: Personal development; Environmental educa-

tion; Preschool children; Methods of environmental education. 

Highlights: 

Criteria for assessing the level of environmental education 

of senior preschool children have been developed;  

Developed and tested a methodology for environmental 

education of children of senior preschool age, aimed at their per-

sonal development. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРА 

САМОПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

Аннотация 

Введение. Вступая в коммуникативные отношения, человек 

интуитивно или намеренно использует различные стратегии само-

предъявления. Целью исследования являлось выявление зависимо-

сти между личностными характеристиками студентов и используе-

мыми ими стратегиями самопредъявления. 

Материалы и методы. Обследовали 208 респондентов, ис-

пользовали психодиагностические методики: «Направленность 

личности в общении» С. Л. Братченко; опросник развития рефлек-

сивности А. В. Карпова; опросник «Стиль саморегуляции поведе-

ния — ССП-98» В. И. Моросановой; «Стратегии самопредъявления» 

И. П. Шкуратовой; опросник волевых качеств личности М. В. Чу-

макова; тест «Уверенности в себе» В. Г. Ромека; методика «Диагно-

стика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана. Полученные данные 

проверяли на соответствие закону нормального распределения, 

анализировали согласованность измерительных шкал методик с 

применением коэффициента альфа Кронбаха, рассчитывали пока-

затели описательной статистики с последующим корреляционным 

и факторным анализом. 
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Результаты. Установлены зависимости между личностными 

характеристиками студентов и стратегиями самопредъявления, 

нашедшими свое выражение в виде структуры, включающей пять 

факторов (латентных переменных): уверенность в собственных воз-

можностях; умение управлять ситуацией; владение репертуаром 

стратегий самопредъявления; самодостаточность; стремление по-

нравиться акцептору общения. 

Обсуждение. Респонденты, обладающие уверенностью в се-

бе, волевыми качествами, саморегуляцией поведения, предпочитают 

стратегию самопродвижения, что можно объяснить наличием у них 

субъективной уверенности в наличии большого количества компе-

тенций в различных областях поведения и деятельности. Респонден-

ты, владеющие стилями саморегуляции поведения, используют весь 

арсенал стратегий самопредъявления, кроме беспомощности, по-

скольку абсолютно в ней не нуждаются. Респонденты с альтероцен-

тристской направленностью личности в общении, имеющие склон-

ность к самоанализу, используют стратегию инграциации (стрем-

ление понравиться), что присуще альтруистичным людям в целом. У 

испытуемых, отличающихся самостоятельностью, нерефлексивно-

стью и диалогичностью, преобладающей стратегии не выявлено. 

Заключение. Самопредъявление как форма активности лич-

ности реализуется в системе психических отношений через демон-

страцию личностных свойств, выражение собственной позиции, 

проявление отношения к окружающим. Полученные результаты мо-

гут быть полезны для составления методических рекомендаций для 

выпускников вуза. 

Ключевые слова: стратегии самопредъявления; личностные 

характеристики; факторная структура; период юности. 

Основные положения: 

– у студентов вуза выявлено семь стратегий самопредъявле-

ния, которые зависят от способности к саморегуляции, самоанализу 

и направленности в общении; 

– установлено существование пяти факторов (латентных пе- 
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ременных), обусловливающих особенности самопредъявления сту-

дентов; 

– студенты используют стратегии самопредъявления, исходя 

из наличия у них определенного набора личностных свойств. 

1 Введение (Introduction) 

В процессе жизнедеятельности человек регулярно вступает 

в коммуникативные отношения. Каждый раз в различных ситуаци-

ях для создания у партнеров по общению определенного впечатле-

ния о себе, он интуитивно или намеренно использует разнообразные 

стратегии самопредъявления. Под самопредъявлением мы понимаем 

коммуникативный процесс, в котором его участники в зависимости 

от целей и специфики социальной ситуации предъявляют информа-

цию о себе, согласовывают свои усилия и достигают взаимопонима-

ния. Не вызывает сомнений, что предпочтение тактик и стратегий 

самопредъявления зависит от внешних (социальных норм и правил 

поведения) и внутренних (личностных свойств) факторов [1]. В ряде 

исследований отмечено, что люди не в одинаковой мере способны 

управлять собой и представлять себя в наиболее выгодном свете, 

многое зависит от их культурных и личностных особенностей [2]. К 

примеру, в исследовании Т. А. Трифоновой выявлено, что преподно-

сить себя лучше получается у тех студентов, которые обладают ком-

муникабельностью, эмпатийностью, рефлексивностью и самообла-

данием [3]. О. А. Пикулева, обобщив исследования О. С. Виханского, 

Е. В. Змановской, Е. Б. Перелыгиной, А. Ш. Санатуловой и др., сде-

лала вывод о том, что такие черты характера, как доброжелатель-

ность, коммуникативная компетентность, выдержка, смелость, экс-

прессивность, экстраверсия и др. напрямую связаны с выбором 

стратегий и тактик самопрезентации. В частности, автором уста-

новлены взаимосвязи между уровнем экстраверсии, тревожностью, 

конформностью, робостью, самооценкой и используемыми страте-

гиями самопредъявления [4]. 

На наш взгляд, выбор стратегий самопредъявления зависит 

от комплекса устойчивых личностных характеристик, которые 
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можно рассматривать как целостное качество субъекта, поэтому 

представляется важным соотнести личностные особенности сту-

дентов и применяемые ими стратегии самопредъявления с целью 

составления рекомендаций для эффективного представления себя в 

различных ситуациях социального взаимодействия. Среди лич-

ностных качеств, которые могут влиять на выбор стратегий само-

предъявления, заслуживают внимания склонность к рефлексии, 

уверенность в себе, волевые качества (инициативность, решитель-

ность, выдержка), саморегуляция поведения, направленность лично-

сти в общении. И. П. Шкуратовой отмечено, что от умения создавать 

соответствующий ситуации образ, правильной интерпретации ин-

формации и поведения других людей зависит успешность человека 

при взаимодействии с окружающими в любой сфере общения (се-

мейной, деловой, дружеской, официальной и т. п.) [5, 205]. Мы 

считаем, что современному человеку для наилучшего преподнесе-

ния собственных деловых, человеческих и моральных качеств 

крайне необходимо уметь расставлять акценты, оперируя различ-

ными стратегиями самопредъявления, поэтому изучение личност-

ных характеристик студентов во взаимосвязи со стратегиями само-

предъявления представляется актуальным. В указанной связи 

целью настоящего исследования являлось выявление зависимостей 

между личностными характеристиками студентов и используемы-

ми ими стратегиями самопредъявления. Мы предположили, что 

существует определенная структура зависимостей между личност-

ными характеристиками и стратегиями самопредъявления. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для реализации цели использовали опросник рефлексивнос-

ти А. В. Карпова, методику «Направленность личности в общении» 

С. Л. Братченко, опросник «Стратегии самопредъявления» И. П. Шку-

ратовой, тест «Уверенность в себе» В. Г. Ромека, опросник «Стиль 

саморегуляции поведения — ССП-98» В. И. Моросановой, опрос-

ник «Волевые качества личности» М. В. Чумакова, методику «Диа-

гностика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана. Полученные дан-
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ные проверяли на соответствие закону нормального распределения, 

анализировали внутреннюю согласованность измерительных шкал 

методик с применением коэффициента альфа Кронбаха, рассчиты-

вали показатели описательной статистики с последующим корреля-

ционным и факторным анализом. Общее количество измерительных 

шкал использованных психодиагностических методик составило — 

35. В исследовании приняли участие 208 студентов Института ис-

тории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» г. Уфа в возрасте 20–22 лет. 

3 Результаты (Results) 

Результаты проверки внутренней согласованности психодиа-

гностических методик путем расчета коэффициентов альфа Крон-

баха приведены в следующей таблице.  Названия методик: Методика 

№ 1 — Уверенность в себе. Методика № 2 — Опросник развития ре-

флексивности. Методика № 3 — Стиль саморегуляции поведения — 

ССП-98. Методика № 4 — Стратегии самопредъявления. Методика 

№ 5 — Диагностика мотивов аффилиации. Методика № 6 — Опрос-

ник волевых качеств личности. Методика № 7 — Направленность 

личности в общении. АЛ-НЛО – альтероцентристская направлен-

ность личности в общении. АВ-НЛО — авторитарная направлен-

ность личности в общении. И-НЛО — индифферентная направлен-

ность личности в общении. К-НЛО — конформная направленность 

личности в общении. М-НЛО — манипулятивная направленность 

личности в общении. Д-НЛО — диалогическая направленность 

личности в общении (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Значения коэффициента альфа Кронбаха 

Table 1 — Values of Cronbach's alpha coefficient 

Методика Показатель 
Коэффициент альфа, 

приемлемый диапазон 0,6-0,9 [6] 
Методика Показатель 

Коэффициент альфа, 

приемлемый диапазон 0,6-0,9 [6] 

№ 1 

Уверенность в 

себе 0,70 
№ 5 

Стремление к при-

нятию 0,75 

Социальная сме-

лость 0,77 
Страх отвержения 

0,82 

Инициатива в 

социальных кон-

тактах 0,61 

№ 6 

Инициативность 

0,7 

№ 2 Рефлексия 0,62 Решительность 0,75 

№ 3 

Общий уровень 

саморегуляции 0,99 
Выдержка 

0,64 

Планирование 0,95 Ответственность 0,14 

Моделирование 0,97 Самостоятельность -0,08 

Программирова-

ние 0,96 
Настойчивость 

0,25 

Оценивание ре-

зультатов 0,95 
Энергичность  

-0,33 

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Методика Показатель 
Коэффициент альфа, 

приемлемый диапазон 0,6-0,9 [6] 
Методика Показатель 

Коэффициент альфа, 

приемлемый диапазон 0,6-0,9 [6] 

№ 3 

Гибкость 0,96 № 6 Внимательность -0,55 

Самостоятель-

ность 0,96 

№ 7 

Целеустремлен-

ность 0,09 

№ 4 

Инграциация 0,62 Ал-НЛО 0,62 

Самопродвиже-

ние 0,68 
Ав-НЛО  

0,22 

Примерность 0,65 И-НЛО 0,61 

Запугивание 0,71 К-НЛО 0,28 

Мольба 0,75 М-НЛО 0,28 

Отслеживание  

впечатления 0,68 
Д-НЛО 

0,96 

Вариативность 

поведения 0,63 

 

 

Примечание – жирным шрифтом выделены значения коэффициента альфа Кронбаха ниже допустимого уровня 0,6.  
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Из данных таблицы следует, что у 9 шкал значения коэффи-

циента альфа значительно ниже допустимого уровня 0,6 (они выде-

лены жирным шрифтом), поэтому мы в дальнейшем не использова-

ли данные этих шкал. Ими оказались ответственность (альфа = 0,14), 

самостоятельность (альфа = -0,08), настойчивость (альфа = 0,25), 

энергичность (альфа = -0,33), внимательность (альфа = -0,55), целе-

устремленность (альфа = 0,09) из опросника волевых качеств лич-

ности; авторитарная (альфа = 0,22), конформная (альфа=0,28) и ма-

нипулятивная (альфа = 0,28) направленность из методики 

направленность личности в общении. 

Проверка соответствия распределения данных нормальному 

закону распределения с помощью критерия хи-квадрат показала, 

что распределение данных по всем 35 шкалам ему не соответству-

ет. По этой причине в дальнейшей статистической обработке ре-

зультатов использовали непараметрические методы. Для выявления 

корреляционных связей между показателями рассчитали коэффи-

циенты ранговой корреляции Спирмена. Было выявлено большое 

количество статистически значимых корреляционных связей раз-

ной силы и направленности. При этом общее количество корреля-

ций составляло 325. Для анализа и понимания столь большого ко-

личества связей произвели редукцию переменных с помощью 

непараметрического факторного анализа в среде R [7]. Факторная 

структура описывает 47,9 % общей дисперсии и включает пять 

факторов (Таблица 2). 



 

 

Таблица 2 — Результаты факторного анализа измеренных показателей 

Table 2 — Results of factor analysis of the measured indicators 

Показатель 

F 1, приемлемый 

диапазон 

0,3-1,0 [8] 

F 2, приемлемый 

диапазон 

0,3-1,0 [8] 

F 3, приемлемый 

диапазон 

0,3-1,0 [8] 

F 4, приемлемый 

диапазон 

0,3-1,0 [8] 

F 5, приемлемый 

диапазон 

0,3-1,0 [8] 

1 2 3 4 5 6 

Уверенность в себе 0,5892 0,2492 0,1167 0,18385 -0,17434 

Социальная смелость 0,6078 0,1474 -0,0418 0,29483 -0,26578 

Инициатива в социальных 

контактах 0,4198 -0,1584 0,0378 0,24663 -0,30697 

Рефлексия -0,2175 0,3504 -0,0591 -0,30639 0,37770 

Общий уровень саморегуляции 0,3719 0,9234 -0,0749 0,12442 -0,05135 

Планирование 0,0780 0,4899 0,0658 0,10682 0,03827 

Моделирование 0,5736 0,4572 -0,2416 -0,23208 -0,09497 

Программирование 0,0917 0,8080 -0,0923 0,01151 0,11685 

Оценивание результатов 0,0349 0,6941 -0,1352 -0,18451 -0,13512 

Гибкость 0,6127 0,4157 -0,0479 -0,03994 0,01138 

Самостоятельность 0,1052 0,1747 0,1937 0,50633 0,00107 

Стремление понравиться 0,1019 0,1701 0,3530 -0,03632 0,50562 

Самопродвижение 0,3324 -0,1067 0,5770 -0,00636 0,00497 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Примерность 0,1427 -0,0787 0,6841 -0,11432 -0,10883 

Запугивание -0,1230 -0,1168 0,7232 0,19876 -0,15256 

Мольба -0,3281 -0,3517 0,5165 0,04731 0,07657 

Отслеживание впечатления -0,2778 0.0699 0.6951 -0,13879 0,29215 

Вариативность поведения -0,0350 0,0392 0,5384 -0,00460 0,23743 

Стремление к принятию 0,3981 -0,1365 -0,0157 -0,26450 -0,06415 

Страх отвержения -0,0235 -0,0381 -0,1002 0,39520 -0,03454 

Инициативность 0,7546 0,0957 0,1048 0,07209 0,09527 

Решительность 0,7671 0,0759 -0,0338 0,11698 -0,02671 

Выдержка 0,5326 0,3713 -0,1495 0,09196 0,17004 

Ал-НЛО -0,2960 -0,0856 0,0512 -0,31285 0,28308 

И-НЛО 0,0850 0,1090 -0,0123 -0,17418 -0,49642 

Д-НЛО 0,1686 -0,1025 -0,0359 0,51586 0,23117 

Собственное значение фактора 3,88 3,26 2,69 1,37 1,25 

Доля общей дисперсии (ДОД), % 14,9 12,6 10,4 5,3 4,8 

Примечание – жирным шрифтом выделены факторные нагрузки больше 0,3. Ал-НЛО — альтероцентристская 

направленность личности в общении. И-НЛО — индифферентная направленность личности в общении. Д-НЛО — диа-

логическая направленность личности в общении 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Рассмотрим каждый из выделенных факторов более подроб-

но. Состав переменных первого фактора (ДОД = 14,9 %) позволяет 

сделать вывод о том, что этот фактор репрезентирует латентную 

переменную, которую можно назвать «Уверенность в собственных 

возможностях». Считаем, что в процессе успешного самопредъяв-

ления востребованы все показатели данного фактора, обобщив ко-

торые констатируем, что в них раскрывается личностный и волевой 

потенциал коммуникатора, позволяющий быть инициативным, ре-

шительным и уверенным в себе, проявлять выдержку и интерес к 

акцептору общения. Студенты, которым свойственно такое сочета-

ние характеристик, отличаются волевыми качествами, способны 

контролировать свои чувства, подчинять поступки поставленным 

целям, преодолевать препятствия, подавлять негативные эмоции 

[9]. Аналогичное мнение мы встречаем у В. И. Селиванова, кото-

рый подчеркивает, что «социальная смелость, как и другие волевые 

качества, такие как решительность, уверенность, настойчивость, 

становится свойством личности, когда она не связана с той или 

иной конкретной ситуацией и становится генерализированным 

способом поведения личности во всех ситуациях, где требуется 

оправданный риск, чтобы добиться успеха» [10]. Е. П. Щербаков 

также отмечает, что «личность переживает свои волевые качества 

как состояние решимости, как переживание уверенности в повто-

ряющихся условиях и считает уверенность личностным качеством» 

[11, 51]. Показатели альтероцентристской направленности лично-

сти в общении и стратегия беспомощности вошли с отрицательным 

значением, это свидетельствует о том, что студенты отличаются 

эгоцентризмом, им не свойственно акцентировать внимание на 

других, а больше интересуют собственные проблемы. При этом для 

них не характерно демонстрировать собственную беспомощность и 

слабость, уговаривать и упрашивать партнеров по общению, чтобы 

достичь поставленную цель, так как они обладают достаточной ас-

сертивностью и способны решать вопросы, не прибегая к манипу-



 

 

 

Психологические науки 

 

 

207 

 

Л
и

ч
н
о

ст
н
ы

е ха
р

а
к
т

ер
и

ст
и
к
и

 и
 ст

р
ук

т
ур

а
 са

м
о
п

р
ед

ъ
я
влен

и
я
 ст

уд
ен

т
о

в 

лятивным приемам. При взаимодействии с окружающими они 

предпочитают стратегию «самопродвижение», которая выражается 

в демонстрации знаний, умений и собственного превосходства для 

достижения уважения со стороны партнеров по коммуникации.  

Состав показателей второго фактора (ДОД = 12,6 %) позво-

ляет сделать вывод о том, что в этом факторе репрезентируется ла-

тентная переменная, которую можно назвать «Умение управлять 

ситуацией». В данный фактор включены такие особенности лично-

сти, как способность к самоанализу, осознание себя и собственных 

действий, характер отношений с окружающими, умение моделиро-

вать и программировать в полном объеме сценарий самопредъяв-

ления, быть ситуативным (гибким), требовательным, проявлять 

мудрость, терпение. Не случайно, на наш взгляд, в один фактор 

вошли рефлексия и саморегуляция со всеми ее компонентами, по-

скольку эти процессы в ряде исследований рассматриваются как 

взаимообусловленные (Б. Г. Ананьев, В. В. Давыдов, Ю. Н. Кулют-

кин, С. Л. Рубинштейн, И. Н. Семенов, С. Ю. Степашин).  Авторы 

отмечают, что рефлексивный анализ проходит через все этапы са-

морегуляции и выделяют такие стадии рефлексии, как самосозна-

ние, самоопределение, самопредъявление, самоутверждение, само-

реализация и конечная стадия — саморегуляция, где на каждом 

этапе рефлексия решает конкретные задачи. По мысли А. В. Карпо-

ва, рефлексия обосновывается как существенный процесс саморе-

гуляции как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Этот феномен рассматривается «как важнейшая регулятивная со-

ставляющая личности, позволяющая ей сознательно выстраивать 

свою жизнедеятельность» [12, 77]. Важной особенностью про-

граммы самопредъявления является оценка ее результативности, 

что позволяет коммуникатору умело и целенаправленно управлять 

ситуацией и успешно использовать все ее возможности. Стили са-

морегуляции зависят от того, какими типичными индивидуальны-

ми особенностями самоорганизации характеризуется тот или иной 

человек. Эти особенности устойчиво проявляются в разных видах 
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деятельности, в частности, в том, каким образом человек планирует 

и программирует эти цели, учитывает значимые условия их реали-

зации, оценивает достигнутый результат [13]. Студенты, для кото-

рых характерен такой комплекс показателей, отличаются способно-

стью к саморегуляции своих действий, поведения, проявляя при 

этом выдержку, которая помогает им преодолевать сложные ситуа-

ции, контролировать эмоции. Они умеют подбирать стили саморе-

гуляции, адекватные ситуациям, благодаря гибкости, умению про-

гнозировать и планировать возможные варианты стратегий 

самопредъявления с целью решения проблем. В репертуаре страте-

гий самопредъявления они не используют стратегию мольбы (уго-

воры, демонстрацию слабости, беспомощности и зависимости в 

целях получения помощи). 

Показатели третьего фактора (ДОД = 10,4 %) позволяют 

сделать вывод о том, что данный фактор репрезентирует латентную 

переменную, которую можно назвать «Владение репертуаром стра-

тегий самопредъявления». Этот фактор демонстрирует широкие 

возможности студента (коммуникатора), который владеет всем 

спектром стратегий самопредъявления, что позволяет ему быть 

успешным, умело использовать любую из них. Стратегии само-

предъявления представляют собой совокупность поведенческих 

актов, направленных на создание определенного образа в глазах 

окружающих [14]. В процессе общения, как правило, доминирует 

одна стратегия, наиболее характерная для человека. При этом дру-

гие стратегии также проявляются в поведении, они составляют не-

кий фон либо защиту человека от случайностей, неожиданных пе-

ремен в ситуациях самопредъявления. Человек, хорошо владеющий 

разнообразными стратегиями самопредъявления в ситуации не-

определенности, без труда выберет ту, которая в наибольшей сте-

пени будет способствовать успешному взаимодействию с окружа-

ющими. Факторный анализ показал, что у участников исследования 

доминирующей стратегией самопредъявления выступает «запуги-

вание» (демонстрация силы, власти, превосходства над другими, 



 

 

 

Психологические науки 

 

 

209 

 

Л
и

ч
н
о

ст
н
ы

е ха
р

а
к
т

ер
и

ст
и
к
и

 и
 ст

р
ук

т
ур

а
 са

м
о
п

р
ед

ъ
я
влен

и
я
 ст

уд
ен

т
о

в 

выдвижение требований и обещание причинить неприятности) с 

целью создания у партнера по общению волнения, неудобства, 

страха. В то же самое время им необходимо отслеживать произве-

денное впечатление для того, чтобы позиция психологического 

превосходства сохранялась в процессе самопредъявления. Презен-

туя себя как значимую личность, влияющую на других, они стре-

мятся стать образцом, примером для окружающих, что позволяет 

им, оставаясь в этой авторитарной позиции, применять целый 

спектр поведенческих актов и в случае необходимости прибегать к 

таким стратегиям, как «мольба» (достигать собственные цели по-

средством давления на чувства собеседника: страх, жалость, вина) 

и «стремление понравиться». Перечисленный репертуар стратегий 

позволяет коммуникатору без помех и проблем достигать постав-

ленные цели, реализовывать карьерные амбиции, повышать свой 

статус в глазах окружающих. Таких коммуникаторов смело можно 

назвать мастерами, умело использующими весь арсенал поведенче-

ских стратегий.  

Состав показателей четвертого фактора (ДОД = 5,3 %) поз-

воляет сделать вывод о том, что данный фактор репрезентирует ла-

тентную переменную, которую можно назвать «Самодостаточность». 

Студенты, обладающие характеристиками, составившими этот фак-

тор, отличаются доминированием страха быть отвергнутым и в то 

же самое время стремятся принадлежать к какой-либо группе, что 

не противоречит мысли Е. П. Ильина: «чем меньше выражен страх 

отвержения, тем больше выражено стремление к принятию, и 

наоборот» [15]. В зарубежных трудах, исследующих мотивацию 

самопрезентации человека (И. Гофман, Д. Питтман, Р. Браумайстер, 

Дж. Тедеши, М. Лири, В. Ковальски, М. Вейголд, Б. Шленкер), 

также установлено, что в основе процесса самопрезентации одним 

из социальных мотивов выступает мотив принадлежности к опре-

деленной среде. Положительный показатель диалогической 

направленности и отрицательное значение альтероцентристской 

направленности личности в общении позволяет предположить, что 
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для таких студентов не характерна ориентация на равноправное со-

трудничество, в общении преобладает формальный диалог, в кото-

ром не предусматривается эмоциональность, искренность, откры-

тость, доверительность, а подразумевается установление психоло-

гических границ, сохранение автономии, проявление вежливой 

участливости для достижения собственных целей. Эти студенты 

зависимы от мнения и оценок других, для них не характерны пере-

осмысление и самоанализ, так как конформная позиция, которую 

они занимают, является удобной, в силу чего анализировать себя, 

других и ситуацию в целом им не свойственно. Они способны 

устанавливать только деловые контакты: у нее недостаточно ресур-

сов для того, чтобы выстраивать личные доверительные отноше-

ния. Подобное самопредъявление освобождает человека от необхо-

димости анализировать ситуацию, свое поведение и состояние, 

особенности межличностных отношений. В каждом конкретном 

случае он находят наиболее рациональные для себя способы дей-

ствия. Они самостоятельны, не нуждаются в близких контактах и 

не проявляют искреннего интереса к другим.  

Состав показателей пятого фактора (ДОД = 4,8 %) позволяет 

сделать вывод о том, что данный фактор репрезентирует латентную 

переменную, которую можно назвать «стремление понравиться дру-

гому (акцептору общения)». С. Л. Братченко определяет направлен-

ность личности в общении как систему ценностных ориентаций и 

смысловых установок личности в процессе взаимодействий [16]. По 

мнению автора, в структуре направленности доминирует личност-

ный компонент и стиль общения личности зависит от ее психоло-

гических особенностей. В данном факторе преобладают альтеро-

центристская направленность личности в общении и стратегия 

самопредъявления «стремление понравиться», которая заключается 

в оказании благосклонности, каких-либо услуг человеку, которому 

необходимо понравиться, в выражении согласия с тем, что он дума-

ет и утверждает, в подчеркивании его достоинств. Студенты, обла-

дающие характеристиками, составляющими этот фактор, прежде 
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всего, отличаются стремлением позитивно взаимодействовать с 

окружающими людьми, не создавать конфликтные ситуации, а так-

же готовностью отказываться от собственных потребностей и ин-

тересов в пользу партнера по общению и чрезмерным желанием 

быть аффилированным группой, что достигается в результате осо-

знанной рефлексии. Доминирование у студентов мотива аффилиа-

ции порождает стиль общения с людьми, в котором преобладают 

непринужденность, открытость, стремление понять потребности 

партнера и максимально удовлетворить их, не ожидая ничего вза-

мен, что характерно для альтероцентристской направленности в 

общении. Индифферентная направленность предполагает отсут-

ствие выраженных установок в сфере общения, безразличие к 

«проблеме другого» и к самому общению, ориентация на сугубо 

«деловые» вопросы [14]. Эта же направленность с отрицательным 

значением свидетельствует о незначимости для коммуникатора до-

верительного интимно-личностного общения. В противополож-

ность индифферентной направленности взаимодействие в стиле 

альтероцентристской направленности, судя по полученным дан-

ным, проявляет желание коммуникатора понравиться акцептору 

общения, которое представляет собой осознанный результат анали-

за (рефлексии) и стремление к развитию отношений. 

5 Заключение (Conclusion) 

Проведенное эмпирическое исследование позволило устано-

вить наличие зависимостей между личностными характеристиками 

студентов и стратегиями самопредъявления. Было выявлено пять 

факторов (латентных переменных): уверенность в собственных воз-

можностях, умение управлять ситуацией, владение репертуаром 

стратегий самопредъявления, самодостаточность, стремление по-

нравиться акцептору общения. Установлено, что у студентов, обла-

дающих уверенностью в себе, социальной смелостью, саморегуля-

цией, гибкостью, решительностью, выдержкой, эгоцентричностью, 

доминирующей стратегий самопредъявления является «самопро-

движение». Студенты, отличающиеся гибкостью, способностью к 
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саморегуляции в поведении, умением прогнозировать и планировать 

возможные варианты поведения с целью решения своих проблем не 

применяют стратегию беспомощности. Студенты, отдающие пред-

почтение таким стратегиям, как «запугивание», «отслеживание про-

изведенного впечатления», «примерность», «вариативность поведе-

ния» успешны в межличностных отношениях, поскольку они 

обладают способностью распознавать специфику ситуации и подо-

брать к ней соответствующую стратегию. У студентов, отличающих-

ся самостоятельностью и диалогической направленностью личности 

в общении, отсутствует стремление к принятию группой. Они не 

рефлексивны, способны устанавливать преимущественно деловые 

контакты, им свойственно формальное диалогическое общение. Вы-

явлено, что студенты с чрезмерным желанием быть аффилирован-

ными группой, имеющие склонность к рефлексии и обладающие 

альтероцентристской направленностью личности в общении, пред-

почитают стратегию «стремление понравиться». Результаты изуче-

ния личностных характеристик студентов и стратегий самопредъяв-

ления могут быть использованы для разработки комплекса 

методических рекомендаций для психологического сопровождения 

выпускников вуза, главной целью которого будет подготовка моло-

дых специалистов к наиболее эффективному применению механиз-

мов общения с окружающими, контролю собственных действий, а 

также восприятию и самопрезентации своего собственного образа. 
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PERSONAL FEATURES AND STRUCTURE  

OF SELF-PRESENTATION OF STUDENTS  

Abstract 

Introduction. Entering into a communicative relationship, 

a person intuitively or intentionally uses various strategies of 

self-presentation. The aim of the study was to identify the rela-

tionships between the personal characteristics of students and the 

strategies of self-presentation used by them.  

Materials and methods. When examining 208 respondents, 

psychodiagnostic techniques were used: “Personality orientation 

in communication” (S. L. Bratchenko); reflexivity development 

questionnaire (A. V. Karpov); questionnaire “Style of self-

regulation of behavior — SSP-98” (V. I. Morosanova); “Strate-

gies for self-presentation” (I. P. Shkuratova); a questionnaire of 

volitional personality traits (M. V. Chumakov); test “Self-

confidence” (V. G. Romek); methodology "Diagnostics of affilia-

tion motives" (A. Mehrabian). The data obtained were checked 

for compliance with the law of normal distribution, the con-

sistency of the measuring scales of the methods was analyzed us-

ing the Cronbach's alpha coefficient, and descriptive statistics 

were calculated with subsequent correlation and factor analysis.   

Results. Dependences have been established between per-

sonal characteristics of students and strategies of self -

presentation, which have found their expression in the form of a 

structure that includes five factors (latent variables): self -

confidence; the ability to manage the situation; possession of the 

repertoire of self-presentation strategies; self-sufficiency; the de-

sire to please the acceptor of communication. 

Discussion. The respondents with self-confidence, voli-

tional qualities, self-regulation of behavior prefer the strategy of 

self-promotion, which can be explained by their subjective confi-

dence in the presence of a large number of competencies in vari-

ous areas of behavior and activity. The respondents who possess 
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the styles of self-regulation of behavior use the entire arsenal of 

strategies of self-presentation, except for helplessness, since they 

absolutely do not need it. Respondents with an alterocentric ori-

entation of personality in communication, with a tendency to in-

trospection, use the strategy of integration (the desire to please), 

which is inherent in altruistic people in general. The subjects, 

who were distinguished by independence, non-reflexivity and di-

alogic nature, did not reveal the prevailing strategy.  

Conclusion. Self-presentation as a form of personality ac-

tivity is realized in the system of mental relations through the 

demonstration of personal properties, the expression of one's own 

position, the manifestation of attitude towards others. The results 

obtained can be useful for drawing up guidelines for university 

graduates. 

Keywords: Self-presentation strategies; Personal charac-

teristics; Factor structure; Adolescence. 

Highlights:  

Seven strategies of self-presentation were revealed among 

university students, which depend on the ability for self -

regulation, introspection and orientation in communication;  

The existence of five factors (latent variables) has been es-

tablished, which determine the characteristics of self-presentation 

of students; 

Students use strategies of self-presentation, based on the 

presence of a certain set of personal properties.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ  

КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

Аннотация 

Введение. В статье рассматривается актуальная проблема 

психологической адаптации как основы субъективной составляю-

щей здоровья. Описана структура психологической адаптации и 

выявлены психолого-педагогические условия, способствующие по-

вышению уровня адаптации. Показано влияние субъективного фак-

тора «Я-концепция» на процесс психологической адаптации. Экс-

периментально обоснована консультативная деятельность по 

вопросам субъективной составляющей здоровья как целенаправ-

ленное воздействие на адаптацию студентов через достижение их 

внутренней целостности. 

Цель статьи — раскрыть и обосновать особенности психоло-

гической адаптации студентов педагогического вуза как основы со-

хранения их здоровья. 

Материалы и методы. В процессе проведенного исследова-

ния использован логико-теоретический анализ психолого-

педагогической и эколого-валеологической литературы, посвящен-

ной проблемам психологической адаптации и здоровья; диагности-
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ческие методики, включающие: наблюдение, беседу, проективные 

методики, анкетирование, тестирование. Математические методы 

статистической обработки данных позволили обобщить результаты 

проведения исследования. 

Результаты. Описана структура психологической адапта-

ции студентов педагогического вуза. Выявлены субъективные фак-

торы, влияющие на адаптацию. Представлены результаты, доказы-

вающие, что консультативная деятельность по вопросам 

субъективной составляющей здоровья повышает уровень психоло-

гической адаптации студентов.  

Обсуждение. Установлено, что несформированная идентич-

ность снижает уровень субъектности студентов и приводит к раз-

личным проблемам психологической адаптации. Профилактика и 

психокоррекция нарушения адаптации студентов рассматривается 

как разрешение внутренних противоречий «Я-концепции». Реше-

ние этой проблемы происходит в рамках консультирования по во-

просам субъективной составляющей здоровья. 

Заключение. Делается вывод о том, что у студентов суще-

ствуют субъективные предпосылки, нарушающие психологическую 

адаптацию. Для достижения внутренней целостности через устра-

нение противоречий «Я-концепции» необходима им консультатив-

ная помощь по вопросам субъективной составляющей здоровья, 

направленная на оздоровление студентов, через достижение их 

внутренней целостности.   

Ключевые слова: «Я-концепция»; консультативная деятель-

ность; адаптация; психолого-педагогические условия; психологиче-

ское состояние. 

Основные положения: 

– выявлены особенности психологической адаптации сту-

дентов педагогического вуза; 

– определена структура психологической адаптации; 

– выявлены субъективные предпосылки формирования пси-

хологической адаптации студентов как основы сохранения их здо-
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ровья и психолого-педагогические условия, способствующие этой 

адаптации; 

– обоснована консультативная деятельность по вопросам 

субъективного здоровья как средство профилактики и разрешения 

проблемы психологической адаптации студентов. 

1 Введение (Introduction) 

Психологическая адаптация студентов педагогического вуза 

обусловлена необходимостью разрешения проблемы целенаправ-

ленного сохранения и укрепления здоровья населения. Психологи-

ческая адаптация является процессом и результатом взаимодей-

ствия личности и среды, без которой невозможно формирование 

потребности быть здоровым.  

Особенность адаптации студентов в том, что в определённые 

периоды учебного процесса (начало обучения в вузе, сдача экзаме-

нов, зачетов и окончание вуза), нагрузка на них резко увеличивается. 

Студенты первого курса нуждаются в психологической помощи в 

течение первых месяцев их пребывания в университете [1]. Они 

сталкиваются с необходимостью эффективно использовать время, 

разрешать возникающие финансовые, семейные, личные проблемы, 

а также трудности социальной адаптации (тоска по дому, чувство 

одиночества, так как разрывается система старых дружеских отно-

шений). Исследования проблемы психологической адаптации пока-

зывают, что около половины студентов-первокурсников испытывают 

сложности в адаптации. Многие из студентов сталкиваются в тече-

ние своего пребывания в университете с серьезными эмоциональны-

ми трудностями, влияющими на успеваемость. Они могут испыты-

вать сильную психологическую дезадаптацию и, как следствие, либо 

выбывают из вуза или заканчивают его, но в дальнейшем не могут 

адаптироваться в обществе [2]. Однако студенческий возраст наибо-

лее благоприятен для развития психологической адаптации, посколь-

ку все личностные структуры уже развились в достаточной мере.  

Теоретико-методологической основой исследования психо-

логической адаптации стали системный (Б. Ф. Ломов, А. В. Пет-
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ровский, С. Л. Рубинштейн) и личностно-деятельностный подходы 

(Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинш-

тейн, В. И. Слободчиков и др.), взаимодействие которых позволяет 

рассматривать субъектный уровень бытия как интегрирующий раз-

личные компоненты психологической организации и влияющий на 

жизнедеятельность в целом, дает возможность интегративного по-

нимания сущности адаптации, в соответствии с которым психоло-

гическая адаптация предполагает внутреннюю целостность чело-

века, выступающего как субъект деятельности, который планирует, 

организует, направляет и корригирует деятельность [2; 3]. 

В общенаучном понимании адаптация рассматривается как 

приспособление к условиям среды. Адаптация происходит в дея-

тельности и приводит к специфическому социально-психологичес-

кому состоянию личности. Адаптация всегда изучалась как реакция 

на стресс в единстве физиологических и психологических характе-

ристик [4].  

По мнению А. В. Петровского, адаптацию можно понимать 

как психологический процесс, отражающий целостное проявление 

личности, в ходе которого организм приобретает равновесие и ус-

тойчивость к воздействию социальной среды. Данный процесс обра-

зует функциональный уровень, на фоне которого развиваются пси-

хологические состояния. Поэтому психологическую адаптацию 

можно рассматривать не только как процесс, но и как состояние лич-

ности с конкретными психологическими характеристиками [5; 6].  

В отечественной психологической науке и зарубежных пси-

хологических школах отмечается, что в бихевиоризме, теории со-

циального научения, когнитивной психологии под адаптацией по-

нимается достижение стабильного равновесия во взаимодействии 

человека с социальной средой. В гуманистической психологии 

адаптация воспринимается как постоянный творческий процесс на 

пути к самоактуализации. Результат адаптации оценивается субъек-

тивно по отсутствию негативных состояний (тревога, фрустрация, 

психопатологические состояния), либо по удовлетворённости по-

лученным результатом [2; 7].  
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В психологической науке приняты как субъективные (сте-

пень удовлетворенности, отсутствие патологических состояний), 

так и объективные (результативность деятельности, принятие со-

циальных ролей, установление социальных связей) критерии адап-

тации. Согласно принципу системности, адаптацию необходимо 

рассматривать с точки зрения целого и оценивать, как объективные, 

так и субъективные её результаты [4]. 

В теории деятельности термины «адаптация» и «разви-

тие» традиционно считались взаимоисключающими (А. Н. Леонть-

ев, Л. Ф. Обухова, Л. М. Митина) и адаптация рассматривалась в 

пассивно-приспособительном контексте. Однако мы разделяем мне-

ние А. А. Налчаджяна, который отождествляет понятия «адаптация» 

и «конформизм», а также придерживаемся позиции тех авторов, 

которые вносят в понятие «адаптация» контекст активно-преоб-

разующей взаимосвязи личности и среды. Методологическим осно-

ванием такого понимания адаптации, позволяющим рассматривать 

период адаптации в новой среде как точку бифуркации становления 

субъектности, является введенное С. Л. Рубинштейном понятие 

«способ существования», как характерного для личности способа 

построения и воспроизводства жизненных отношений. С. Л. Ру-

бинштейн считал, что личность является олицетворением субъект-

ности как основы авторской деятельности и истинной адаптации к 

жизни [6]. 

Основой психологической адаптации являются личностные 

особенности субъекта, выраженные через мотивационные, воле-

вые, интеллектуальные, эмоциональные и психофизиологические 

характеристики [4]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В нашем исследовании использовался номотетический под-

ход, который предполагает диагностику психологических состоя-

ний, потребностей и представлений студентов как критериев их 

психологической адаптации. Для изучения психологических осо-

бенностей адаптации были выбраны методики изучения «Я-
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концепции); тесты, направленные на выявление и измерение состо-

яний студентов и иерархии их ценностей; анкеты, позволяющие 

изучить потребностную сферу, а также представлений студентов 

первого курса о процессе адаптации. 

Эмпирическое исследование психологической адаптации 

проводилось на базе Южно-Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета в течение 2019–2021 годов. В 

педагогическом эксперименте приняли участие 130 человек студен-

тов-первокурсников в возрасте от 17 до 18 лет — русскоговорящие 

девушки. На основании проведенной диагностики определялись 

индивидуально-психологические характеристики особенностей 

адаптации как отдельного студента, так и группы студентов. Эмпи-

рический диагноз, который ограничивался констатацией опреде-

ленных психологических особенностей адаптации студентов, поз-

волил нам сделать определенные выводы и разработать реко-

мендации по проведению консультирования. В исследовании ис-

пользовалась диагностическая программа «Гармония», разработан-

ная З. И. Тюмасевой, И. Л. Ореховой, Г. В. Валеевой, Р. В. Колби-

ным, Р. В. Нагумановым (свидетельство № 2014661107, 2014 г.), 

которая позволяет проводить пилотажные исследования субъектив-

ной составляющей здоровья [8].  

3 Результаты (Results) 

Одной из основных задач нашего исследования являлось 

изучение особенностей психологической адаптации студентов пе-

дагогического вуза как основы сохранения их здоровья. Определе-

на структура психологической адаптации и выявлена иерархия ее 

факторов. 

Фактор «Психоэмоциональные состояния» имеет наиболь-

шую информативность (20,495 %) и включает в себя положитель-

ные полюса четырех показателей: тревожность, фрустрационное 

напряжение, ригидность, истощаемость.  

Фактор «Представления об адаптации» (информативность 

16,208 %) включает в себя пять показателей: «представление о конк-
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ретном результате адаптации», «представление о том, что человек 

хотел бы в процессе адаптации», «представление о своих навыках 

адаптации», «представление о возможностях адаптации» и «по-

требностное напряжение в отношении адаптированности». 

Фактор «Удовлетворенность психофизическим состоянием» 

(информативность 12,496%) объединил показатели «потребностное 

напряжение» в отношении адаптированности и удовлетворенность 

состоянием костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. 

Фактор «Ценностно-мотивационный» (информативность 

11,915 %). Наибольшую факторную нагрузку по этому фактору 

имеет переменная «ценности-цели» и «самооценка состояния 

агрессии» (Таблица 1).  



 

 

Таблица 1 — Матрица факторных значений после вращения. Метод выделения: Анализ методом главных 

компонент. Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера 

Table 1 — Matrix of factor values after rotation. Selection method: Principal component analysis. Rotation 

method: Varimax with Kaiser normalization  

Показатель 
Фактор 

1 2 3 4 

Тревожность 0,843 — — — 

Фрустрация 0,842 — — — 

Ригидность 0,725 — — — 

Истощаемость 0,695 — — — 

Представление о конкретном результате адаптации — 0,734 — — 

Представление о том, что хочет в процессе адаптации — 0,701 — — 

Представление о своих навыках адаптации — 0,674 — — 

Представление о своих возможностях в адаптированности — 0,645 — — 

Потребностное напряжение в адаптированности — 0,437 0,478 — 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Показатель 
Фактор 

1 2 3 4 

Удовлетворенность состоянием КМС — — 0,749 — 

Удовлетворенность состоянием ССС — — 0,668 — 

Ценности-цели — — — 0,734 

Ценности-средства — — — 0,687 

Агрессивность — — — -0,700 

Примечание – «—» означает отсутствие показателей в составе факторов 
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В результате проведенного исследования нами установлено, 

что состояние психологических характеристик адаптации студентов 

первого курса, находящихся в пределах нормы, отражают зрелую 

личностную идентичность и характеризуют нормально протекаю-

щую адаптацию. Состояние психологических характеристик, пре-

вышающих норму (переходное состояние и дезадаптация), характе-

ризует в разной степени недостаточно сформированную личностную 

идентичность. 30 % студенток первого курса находятся в состоянии 

разной степени дездаптации на психофизическом уровне. Они не 

удовлетворены самочувствием по сердечно-сосудистой и костно-

мышечной систем и жалуются на повышенную истощаемость (Таб-

лица 2).  

Таблица 2 — Удовлетворенность студентами первого курса пси-

хофизическим самочувствием 

Table 2 — Contentment of first-year students 

with psychophysical health  
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130 64 % 33 % 1 % 64 % 35 % 1 % 88 % 12 % 0 % 

Необходимо отметить, что экспресс-оценка уровня физиче-

ского здоровья по Апанасенко (объективный показатель здоровья) 

выявила, что у 66,67 % студентов наблюдается средний и ниже 

среднего уровень здоровья, который характеризуется слабым физи-

ческим развитием, проблемами с осанкой, артериальным давлени-

ем. Таким образом, только 50 % первокурсников понимают и осо-

знают нарушения своего здоровья. Изучая психоэмоциональное 

состояние студентов, мы установили, что 20 % студентов первого 
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курса также находятся в состоянии разной степени дездаптации. 

Высокую и повышенную фрустрационную напряженность испы-

тывают от 30 % до 38 % первокурсников. Высокая и повышенная 

тревожность наблюдается у 40 % студентов. Повышенная и высо-

кая ригидность отмечается у 55 % студентов. Состояние высокой и 

повышенной агрессивности испытывают 60 % студентов.  Фруст-

рационная напряженность характеризует степень напряжения пси-

хофизиологических и психологических механизмов адаптации 

личности к фрустрирующим обстоятельствам. Часто возникающие 

или длительно сохраняющиеся фрустрирующие ситуации, в кото-

рых личность не может реализовывать свои потребности, невроти-

зируют личность. У нее развивается агрессивность как состояние, 

появляется чувство вины, озлобленность, неуверенность. Все это 

мешает формированию психологической адаптации (Таблица 3). 

Таблица 3 — Самооценка психо-эмоционального состояния сту-

дентов первого курса 

Table 3 — Self-assessment of the psychoemotional state of 

first-year students 
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Ценностно-мотивационный фактор адаптации определяет 

направленность личности и её взаимоотношение с миром, другими 

людьми и собой. Все это составляет основу жизненной позиции. В 

процессе нашего эксперимента выделились группы ценностей, от-

носящиеся к нормально протекающей адаптации и дезадаптации. У 

40 % студентов ценности-цели позволяют нормально протекать 

процессу адаптации, у 50 % студентов ценности-цели препятству-

ют процессу адаптации. Такое же соотношение наблюдается и для 

средств достижения целей (ценности-средства). Анализ данных по 

изучению «Представление об адаптации» показал, что не сформи-

рованы представления у студентов по расширению адаптационных 

возможностей. Состояние потребностного напряжения в отноше-

нии расширения адаптационных возможностей не выражено у 18 % 

студентов. Не сформировано у 82 % студентов (Таблица 4). 

Таблица 4 — Потребностное напряжение в отношении 

расширения адаптационных возможностей. Представление о 

расширении адаптационных возможностей у первокурсников и 

ценностная направленность 

Table 4 — Necessity effort expanding adaptive capacity. The 

idea of expanding the adaptive capabilities of freshmen and 

value orientation 
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Таким образом, диагностическое исследование психологичес-

кой адаптации студентов первого курса показало, что 35 % студентов 

не удовлетворены психофизическим самочувствием; психоэмоцио-

нальным состоянием от 30 до 60 % студентов; 50 % студентов 

находится в состоянии внутреннего конфликта и проявляет не гиб-

кость в реагировании (переходная зона по агрессии и ригидности). 

У большинства студентов не сформировано представление о том, 

как расширить свои адаптационные возможности и соответственно 

потребность также не сформирована. У 50 % студенток иерархия 

ценностей препятствует расширению адаптационных возможно-

стей. Исследование «Я-концепций» студенток показало, что 70 % 

проявляют ярко выраженный эгоцентризм, что ведет к усилению 

стрессонапряженности, 40 % первокурсников девушек мечтает 

«быть нужной» и «развиваться». 20 % студенток говорят об эмоци-

ональном разнообразии; 60 % — бояться потерять контроль. 40 % — 

стать ненужными. 70 % — ресурс видят в своих эмоционально-

волевых особенностях. 10 % из них отмечают свое отношении к 

жизни. 20 % студентов не осознают ресурс. 80 % студенток имеют 

«неодушевленную» «Я-концепцию», что выражается в слабой субъ-

ектности и высоком уровне зависимости, характеризующимся по-

вышением тревожности и фрустрации при неблагоприятных при-

родно-социальных условиях жизни. 50 % первокурсников из 

«неодушевленных» «Я-концепций» («Полет фантазий», «Мир») име-

ют трудности с формированием границ, что ведет к невротизации 

личности. Для «одушевленных» «Я-концепций» (30 %) характерен 

высокий уровень субъектности, связанный с повышением агрессии 

при неблагоприятных природно-социальных воздействиях. Результа-

ты нашего исследования заключаются в следующем: психологиче-

ской особенностью адаптации студенток первого курса является 

внутренний конфликт и отсутствие гибкости в реагировании на воз-

действие среды. Анализируя эффективность влияния процесса кон-

сультирования по вопросам субъективной составляющей здоровья 

на адаптацию студенток, мы выявили повышение уровня психоло-

гической адаптации студенток по девяти показателям (Таблица 5). 



 

 

Таблица 5 — Непараметрические описательные статистики в выборке до и после воздействия 

Table 5 — Nonparametric descriptive statistics in the sample before and after exposure  

Психологическая характеристика адаптации Замер Медиана 
Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 
Минимум Максимум 

Значимость 

сдвига 

Фрустрация 
до 9 7 12 2 17 

есть 
после 7 5 10 1 15 

Тревожность 
до 8 5 11 1 16 

есть 
после 8 5 9 0 15 

Ригидность 
до 6 3 9 1 18 

есть 
после 5 2 8 0 15 

Агрессивность 
до 11 8 14 1 17 

есть 
после 10 7 12 1 17 

Представление о конкретном результате 

расширении адаптационных возможностей  

до 1 0 2 0 3 
нет 

после 1 0 2 0 5 

Представление о том, что хочет при расши-

рении адаптационных возможностей 

до 2 1 3 0 5 
нет 

после 1 1 3 0 5 

Представление о своих навыках в расшире-

нии адаптационных возможностей 

до 1 0 2 0 5 
нет 

после 1 1 2 0 5 

Представление о своих возможностях в рас-

ширении адаптационных возможностей 

до 3 1 3 0 6 
есть 

после 3 2 5 0 8 



 

 

Продолжение таблицы 5 

Психологическая характеристика адаптации Замер Медиана 
Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 
Минимум Максимум 

Значимость 

сдвига 

Сформированность потребностного напря-

жение в отношении расширении адаптационных 

возможностей 

до 13 12 16 2 28 

нет 
после 

11 10 16 3 27 

Уровень неудовлетворенности состоянием 

ССС  

до 8 3 13 0 22 
есть 

после 6 3 10 1 19 

Уровень неудовлетворенности состоянием 

КМС 

до 4 2 6 1 18 
есть 

после 3 1 4 0 17 

Истощаемость 
до 10 9 12 2 16 

есть 
после 9 7 11 2 13 

Ценность-цель 
до 12 11 13 10 15 

нет 
после 12 11 13 9 18 

Ценность-средство 
до 12 12 13 9 15 

есть 
после 13 12 13 10 16 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Наше исследование показало, что психологической особен-

ностью адаптации у 55 % студенток первого курса является внут-

ренний конфликт, а также негибкость в реагировании. Это подчер-

кивает недостаточно сформированную личностную целостность, а 

соответственно и незрелую личную идентичность. Для них харак-

терна тактика действий в отдельных жизненных ситуациях, но от-

сутствует единая стратегия жизненного пути. Таким образом, мож-

но говорить о нарушении циклов возрастного развития для этой 

группы студентов, так как задачи возрастного развития не решены в 

полной мере. Для достижения поставленной цели нами было орга-

низовано консультирование по вопросам субъективной составляю-

щей здоровья, под которым мы понимаем организацию и сопровож-

дение процесса осознания и разрешения человеком страданий, 

вызванных нарушением динамического равновесия между его адап-

тационными возможностями и постоянно меняющимися условиями 

среды. Такое консультирование является творческим процессом, в 

ходе которого происходит как исследование отношения к наруше-

нию этого равновесия, так и поиск путей его восстановления на но-

вом уровне развития. Консультирование может осуществляться в 

виде адресной консультативной помощи: групповой или индивиду-

альной. За консультативной помощью обращались студенты по 

проблеме неадекватной самооценки (до 49 % обращений), которая 

обостряется при вхождении человека в новый коллектив, новую 

социальную среду. Ригидность ограничивает их возможность ви-

деть различие способы решения проблемных ситуаций, истощае-

мость формирует симптомы в виде нарушения физического само-

чувствия (головные боли, постоянные слезы и т. п.). Агрессивность 

сначала осознается ими как проблема в отношениях, как правило, с 

противоположным полом и родителями, затем с друзьями и педаго-

гами и в последнюю очередь как внутренний конфликт, связанный 

с принятием и неприятием себя и отсутствием понимания целей 

своей жизни. Понимание и преодоление внутренних причин, агрес-
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сивности происходит в ходе консультирования по вопросам субъек-

тивной составляющей здоровья, результатом которого и является 

повышение уровня адаптации. 

5 Заключение (Conclusion) 

Из вышеизложенного можем сделать вывод, что психологи-

ческая адаптация — это процесс, который проявляется через состоя-

ние психологических характеристик субъекта, обеспечивающий ди-

намическое равновесие между психоэмоциональным состоянием 

личности и постоянно меняющимися условиями социальной среды. 

Психологическая адаптация студентов первого курса определяется 

состоянием психофизических, психоэмоциональных, когнитивных и 

ценностно-мотивационных характеристик личности. Для этого нами 

выявлены психолого-педагогические условия, влияющими на психо-

логические особенности адаптации: создание «ситуации доверия»; 

рефлексия психофизического и психоэмоционального состояния, по-

требностей и представлений о расширении адаптационных возмож-

ностей, ценностей студентов; прогнозирование и моделирование 

собственной деятельности. Эти условия качественно и количествен-

но влияют на процесс адаптации, для этого используется консульти-

рование. Установлено, что консультирование помогает изменить ак-

туальный уровень состояния психофизических, психоэмоциональных, 

когнитивных и ценностно-мотивационных характеристик личности 

и достичь целостность внутренней системы субъекта деятельности. 
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PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 

AS A BASIC OF STUDENTS’ MAINTAINING HEALTH 

Abstract 

Introduction. The article deals with the actual problem of 

psychological adaptation as the basis of the subjective component 

of health. The structure of psychological adaptation is described 

and psychological and pedagogical conditions contributing to the 

increase of adaptation level are revealed. The influence of the sub-

jective factor “self-concept” on the process of psychological adap-

tation is shown. Experimentally grounded advisory activity in the 

subjective component of health as a targeted impact on the adapta-

tion of students through the achievement of their inner integrity.  
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The aim of the article is to reveal and substantiate the pe-

culiarities of psychological adaptation of students of pedagogical 

higher education as the basis of their health.  

Materials and methods. In the course of the research we 

used the logical-theoretical analysis of psychological and peda-

gogical and ecological and valeological literature on the prob-

lems of psychological adaptation and health; diagnostic methods, 

including observation, interview, projective techniques, ques-

tionnaires, testing. Mathematical methods of statistical pro-

cessing made it possible to generalize the results of the study.  

Results. The structure of psychological adaptation of stu-

dents of pedagogical university is described. The subjective factors 

influencing the adaptation are revealed. The results proving that 

consultative activities on subjective component of health increase 

the level of students' psychological adaptation are presented.  

Discussion. It is established that unformed identity reduc-

es the level of subjectivity of students and leads to various prob-

lems of psychological adaptation. Prevention and psycho -

correction of students' adaptation disorder is considered as a so-

lution of internal contradictions of “self-concept”. This problem 

is solved within the framework of counselling on the subjective 

component of health. 

Conclusion. It is established that unformed identity reduc-

es the level of subjectivity of students and leads to various prob-

lems of psychological adaptation. Prevention and psycho -

correction of students' adaptation disorder is considered as a so-

lution of internal contradictions of “self-concept”. This problem 

is solved within the framework of counselling on the subjective 

component of health. 

Keywords: “I-concept”; Advisory activities; Adaptation; 

Psychological and pedagogical conditions; Psychological state.  

Highlights: 

The peculiarities of psychological adaptation  of students  
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of pedagogical higher education institution were revealed;  

The structure of psychological adaptation was determined;  

The subjective prerequisites of psychological adaptation of 

students as the basis for the preservation of their health and psy-

chological and pedagogical conditions contributing to this adap-

tation have been revealed;  

Counseling activities on subjective health as a means of 

preventing and solving the problem of students' psychological 

adaptation were substantiated.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ДЕТЯМ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются результаты изучения 

отношения педагогов общеобразовательных организаций к обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью. Цель статьи заключается в описании реакции педагогов на 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Материалы и методы. Основным методом исследования 

выступает анализ научной литературы, анализ результатов изуче-

ния отношения педагогов к обучающимся с особыми образователь-

ными потребностями и инвалидностью; интервьюирование педаго-

гов, работающих в классах (группах), в которых  обучаются дети с 

особыми образовательными потребностями. 

Результаты. Анализ полученных результатов отображает 

специфику готовности и отношения педагогов к обучающимся с 
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особыми образовательными потребностями, раскрывает показатели 

профессиональной деятельности педагогов. 

Обсуждение. Раздел состоит из выявления и описания ком-

понентов, показателей профессиональной готовности к взаимодей-

ствию с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

Заключение. Актуальность изучаемой темы определяется 

изменениями, происходящими в современном обществе и в систе-

ме образования. Понимание педагогами образовательных органи-

заций образовательных потребностей детей с особыми образова-

тельными потребностями преодолевает барьеры принятия 

обучающегося, отличающегося от других детей, создает благопо-

лучную и адекватную атмосферу в классе (группе). 

Ключевые слова: обучающиеся с особыми образователь-

ными потребностями; реакции педагогов. 

Основные положения: 

– проведен анализ теоретических основ профессиональной, 

мотивационной, психологической, инклюзивной готовности педа-

гогов к взаимодействию с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями; 

– выявлено и описано отношение педагогов к обучающимся 

с особыми образовательными потребностями. 

1 Введение (Introduction) 

Качественные преобразования в системе образования в Рос-

сийской Федерации на законодательном уровне предполагают вклю-

чение детей с особыми образовательными потребностями не только 

в с систему специального образования, но и в ту систему, которая 

является доступной в условиях проживания. 

По мнению многих исследователей, внедрение инклюзивно-

го образования в практику российского образования требует после-

довательной разработки нормативно-правовых документов, подго-

товку педагогических кадров к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Вместе с тем, наблюдаются 
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трудности, выражающиеся в недостаточной готовности педагогов к 

взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью. Следовательно, необходимо реализовывать 

систему педагогической поддержки участников образовательного 

процесса. Основная роль педагогов в модернизации современного 

образования требует качественных преобразований в системе под-

готовки специалистов в области инклюзивного образования. Тра-

диционная система обучения требует улучшения качества и расши-

рения спектра образовательных услуг для подготовки педагогов к 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Следу-

ет подчеркнуть усиление социальной значимости профессии педа-

гога при формировании его готовности к реализации инклюзивного 

образования, повышении его профессиональной компетентности в 

данном направлении. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В профстандарте педагога имеется раздел, посвященный ра-

боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В нем 

говорится о том, что педагог применяет психолого-педагогические 

технологии с разными детьми, вне зависимости от их успешности в 

учебе, поведенческих особенностей, особенностей психического и 

физического здоровья, а также оказывать им своевременную по-

мощь. Помимо этого,он должен владеть специальными методика-

ми, позволяющими реализовывать психолого-педагогическое со-

провождение образовательных программ. Учитель формирует 

универсальные учебные действия, образцы и ценности социально-

го поведения, навыки поликультурного общения и толерантность. 

По мнению В. И. Трофимовой, в качестве условия, способ-

ствующего более успешному формированию взаимоотношений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников, 

следует рассматривать повышение теоретической компетентности 

педагогов и информированности родителей младших школьников 

об особенностях и трудностях детей с ограниченными возможно-

стями здоровья [1].  
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Большое внимание исследователи уделяют проблеме взаи-

моотношений нормально развивающихся сверстников и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако в таких условиях 

основным участником является педагог, который организует обра-

зовательный процесс. 

Интересно исследование, проведенное А. И. Федоровой и 

А. М. Щербаковой [2], в котором приводится сравнительный ана-

лиз отношения к различным группам людей с ограниченными воз-

можностями здоровья в России и Израиле. Авторами выявлены со-

циокультурные и психологические особенности восприятия 

исследуемыми из обеих стран образа человека с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Процессы интеграции, которые осуществляются в образова-

тельной среде в России, не всегда имели положительный опыт. По-

пытка создать безбарьерную среду — это лишь порог, через кото-

рый нужно переступить, чтобы войти в свободную от различных 

предрассудков среду и просто в ней жить.  По мнению С. В. Алехи-

ной [3], сегодня это кажется утопией, особенно если вглядеться и 

вслушаться в то, что говорится и происходит в России. Основная 

проблема, которую выделяет С. В.  Алехина, — это неготовность 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. Выде-

ляются следующие показатели готовности педагогов к работе: 

1) профессиональная — «владение педагогическими техно-

логиями, знание основ психологии и коррекционной педагогики; 

информационная готовность; знание индивидуальных отличий де-

тей; готовность педагогов моделировать урок и использовать вари-

ативность в процессе обучения; знание индивидуальных особенно-

стей детей с различными нарушениями в развитии; готовность к 

профессиональному взаимодействию и обучению» [3]; 

2) психологическая — «эмоциональное принятия детей с 

различными типами нарушений в развитии (принятие — отторже-

ние); готовность включать детей с различными типами нарушений 

в деятельность на уроке (включение — изоляция)» (C. В. Алехина). 
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Разворачивается огромное количество дискуссий на различ-

ных площадках, проводится немалое количество исследований раз-

вития инклюзивного процесса.  

Ю. В. Шумиловская выявила причины возникновения барь-

еров инклюзии и распределила их на несколько уровней [4]: 

1. «Макроуровень» — несовершенство федерального зако-

нодательства в отношении детей инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

2. «Мезоуровень» — сложившиеся стереотипы по отноше-

нию к лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

3. «Микроуровень» — уровень «психологического принятия 

педагогов  образовательных организаций самой возможности сов-

местного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

их профессиональные установки, стереотипы и действия по отно-

шению к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья».  

Е. А. Лапп и С. Г. Ярикова [5], исследуя уровень готовности 

специалистов сопровождения в инклюзивной практике в образова-

тельных организациях, выявили, что педагоги со специальным об-

разованием гораздо лучше подготовлены к принятию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, чем «массовые» педагоги. 

Это объясняется спецификой их работы и уровнем специального 

образования. 

Современные организационно-педагогические условия, вы-

деленные Е. В. Кетриш [6], предполагают формирование у будущих 

педагогов мотивации к профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования; активизацию способностей будущих пе-

дагогов к осуществлению рефлексии профессиональных действий; 

усиление аксиологического аспекта в подготовке будущих педагогов 

к работе в условиях инклюзивного образования, концентрация их на 

нравственно значимых событиях, включение в активные виды 

учебной деятельности, побуждающие к нравственной рефлексии. 

Несомненно, важна и актуальна профессиональная самореа-

лизация педагога в образовательной инклюзивной среде. Л.  В. Ко-
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зилова обращает внимание на ряд следующих особенностей: про-

цесс выявления, осмысления и осуществления педагогом своих по-

тенциальных позитивных профессиональных возможностей, в свою 

очередь, включает внутреннюю мотивацию педагогической деятель-

ности; целенаправленность профессиональной деятельности;  целе-

направленность процессов саморазвития, самосовершенствования, 

самообразования и самовоспитания с учетом собственных потреб-

ностей, интересов, понимания ценности и смысла жизни;  осу-

ществление педагогом педагогической рефлексии, анализа и оценки 

педагогом результатов собственной деятельности;  планирование 

дальнейшего процесса самореализации на основе полученных ре-

зультатов, корректировки целей, задач и способов планируемых дей-

ствий с учетом тех реалий, в которых педагог живет и работает [7]. 

Процесс индивидуализации, по мнению Т. В. Кузьмичевой и 

Ю. А. Афонькиной, способен привести к действенным преобразо-

ваниям традиционной образовательной практики, к достижению 

необходимых для продвижения инклюзии изменений. По мнению 

авторов, многие педагоги прилагают значительные усилия по от-

ношению включения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Но далеко не всегда удается в достаточной степени 

адаптировать образовательную деятельность к потребностям обу-

чающихся. Исследователи указывают на неинклюзивные способы, 

используемые педагогами в инклюзивном образовании [8].  

Следовательно, создается противоречие содержательно-

смысловых и инструментальных аспектов профессиональной дея-

тельности педагогов, что придает ей бессистемность и непоследо-

вательность, искажая сущность инклюзивного образования, снижая 

толерантность и продуцируя конфликты ожиданий (самих педаго-

гов, родителей, обучающихся). Это порождает барьеры, препят-

ствующие достижению качества инклюзивного образования,  барь-

еры включения ребенка в образовательную среду, удержания в ней 

и достижения им высоких образовательных результатов, как акаде-

мических, так и социальных [8]. 
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С целью изучения реакции и отношения педагогов к обуча-

ющимся с особыми образовательными потребностями был исполь-

зован опросник шкалы чувств, отношения и опасений по поводу 

инклюзивного образования (SACIE-R). 

3 Результаты (Results) 

Педагоги сталкиваются с одинаковыми трудностями, но по-

разному, выражают свое отношение и позицию. Одни педагоги вы-

ражают мнение большинства немотивированных к работе в усло-

виях инклюзии педагогов и отражают реальные проблемы, которые 

встают перед педагогами. Другие педагоги отражают позицию 

меньшинства, но при таком подходе просматриваются качествен-

ные позитивные изменения в детском коллективе по отношению к 

особому ребенку. Одна из существенных проблем, которая акту-

альна и для тех, и для других, — это качественная переподготовка 

педагогов, обучение их самым необходимым основам работы с 

детьми с различными нарушениями в развитии. 

В исследовании приняли участие 142 педагога. Из них в 

первой группе 62 педагога, во второй — 80 педагогов.  

93,6 % опрошенных педагогов первой группы не испытыва-

ют шока при встрече с инвалидами. Это говорит о том, что с опытом 

работы приобретается реальное восприятие действительности, самого 

факта, что дети с особыми образовательными потребностями и ин-

валидностью могут находиться в обществе. Во второй группе 42,5 % 

педагогов испытывают сильный или легкий шок.  96,7 % педагогов 

первой группы не боятся смотреть в глаза особенному ребенку, не 

испытывают страха. Во второй группе испытуемых 64,9 % педагогов 

смело смотрят в глаза детям с особенностями развития. 70 % педаго-

гов первой группы готовы вступать в контакт с особенными детьми, 

а во второй группе 70 % не готовы вступать с ними в контакт. Сов-

пали мнения педагогов обеих групп (82,3 %) в том, что обучающие-

ся, испытывающие трудности в обучении, должны регулярно при-

сутствовать на всех занятия. 75,6 % педагогов первой группы и 88 % 

второй группы считают, что детям, не усвоившим материал, должны 
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предоставляться повторные занятия. 67 % педагогов первой группы 

и 44 % второй группы считают, что дети, которые не успевают ака-

демически, не должны обучаться в обычных классах (группах). Этот 

показатель указывает на то, что педагоги не стремятся взаимодей-

ствовать с неуспевающими детьми с особыми образовательными по-

требностями во время образовательного процесса и после. Видят 

возможность в выведении их в отдельный класс (группу). Ресурсный 

класс для тех детей, кому рекомендована индивидуальная образова-

тельная программа, считают выходом около 60 % педагогов первой 

группы и 81,3 % педагогов второй группы опрашиваемых.  

Сошлись во мнениях 90 % опрашиваемых первой группы и 

93,8 % педагогов второй группы. Педагоги считают, что дети, для 

которых необходимы специальные технологии, например, сла-

бослышащие и слабовидящие, должны находиться в специальных 

классах. Высокий процент результатов ответов обеих групп свиде-

тельствует о некомпетентности педагогов, которые не имеют предс-

тавления о существующих современных технологиях.  

Выражают беспокойство по поводу увеличения нагрузки 

больше те педагоги, которые не работали с особыми детьми, а это 

73,7 % опрашиваемых педагогов. Меньшую обеспокоенность вы-

ражают те педагоги, которые уже имели опыт работы с обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями и знают какие 

ресурсы необходимы. Сильное беспокойство выражают только 5 % 

педагогов, а 41 % педагогов обеспокоены в меньшей степени. 

Наиболее высокий показатель обеспокоенности по поводу того, что 

будет мало времени или недостаточно уделяется времени на 

остальных учеников, выражают 86,3 % педагогов второй группы 

опрашиваемых. Показатель первой группы в процентном соотно-

шении выражен немного ниже (79 %). Отмечается, что не во всех 

организациях имеется разработанный адаптивный материал, кото-

рый бы облегчил детям с более сложным дефектом усваивать мате-

риал. Педагоги указывают на то, что затрачивается много времени 

и внимания на детей с особыми образовательными потребностями. 
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Педагоги отмечают, что особенно в условиях отсутствия тьютора 

или ассистента они остаются один на один с тем, что им необходимо 

решать множество задач одновременно. 37,1 % «опытных» педаго-

гов выражают беспокойство по поводу пребывания в их классе или 

группе особенных детей. Гораздо выше показатель обеспокоенности 

по поводу перспективы пребывания в классе у 67,5 % опрошенных 

второй группы. Данные результаты говорят о том, что дети с ограни-

ченными возможностями здоровья не представляют угрозы, а слож-

ности возникают от неумения педагогов взаимодействовать с ними, 

отсутствия представлений о том, каким образом выстраивать обра-

зовательный процесс. Анализ результатов показывает, что педагоги 

воспринимают это как неизбежную страшную реальность и стара-

ются отказаться от того, чтобы в их группу или класс вошел ребенок, 

испытывающий трудности. Они говорят об увольнении в случае, ес-

ли им придется работать с особенным ребенком. Более 60 % педаго-

гов обеих групп выражают беспокойство по поводу того, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья не будут приняты сверст-

никами. Возможно, это связано с уровнем культуры их родителей, 

которые выражают негативное мнение по поводу пребывания детей 

с ограниченными возможностями здоровья в массовых образова-

тельных организациях при своих детях и внушают им свое видение. 

В свою очередь, педагоги отмечают, что не знают, как формировать 

толерантность, и не стремятся взаимодействовать со специалистами 

сопровождения. Педагоги первой группы выражают сильное беспо-

койство (87,1 %) по поводу того, что у них нет знаний и навыков, ко-

торые необходимы для работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Во второй группе выразили сильное 

беспокойство по этому поводу лишь 38,7 % опрошенных педагогов. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Деятельность педагога в условиях инклюзии предполагает 

целостный психологический феномен, который отражает единство 

когнитивного, аффективного и деятельностного компонентов (Б. А. Ко-

ростелев, Р. Г. Тер-Григорьянц, Г. Л. Котова) [9].  
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Исследователями указывается, что когнитивный компонент 

сочетает в себе знание принципов образовательной инклюзии и 

способов их применения в практике дошкольного образования.   

Наряду с когнитивным, неотъемлемым компонентом является и 

аффективный компонент, который включает положительное отно-

шение к инклюзии, положительное отношения к профессиональной 

деятельности. Личность педагога, реализующая деятельность в 

условиях инклюзии, должна обладать, по мнению авторов, высоким 

уровнем регуляции своей деятельности, контролировать себя в 

стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать на изменение 

обстоятельств и принимать решения. Педагогу необходимо справ-

ляться с негативными эмоциями, применять навыки релаксации, 

уметь владеть собой, уметь адаптироваться в трудных и неожидан-

ных ситуациях. Важным профессиональным качеством педагога, 

вне зависимости от особенностей обучающихся и условий получе-

ния образования, является уравновешенность, эмоциональная 

устойчивость, позволяющие предупредить конфликтные ситуации 

в отношениях между воспитанниками, между детьми и педагогами. 

Оценка готовности педагогов к реализации идей инклюзии, 

по мнению  О. С. Кузьминой, является результатом подготовки и 

осуществляется по следующим критериям: мотивационно-ценност-

ный, операционально-деятельностный и рефлексивно-оценочный. 

Проявляется в процессе решения профессиональных задач, в пре-

образовании профессиональной деятельности педагогов [10]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Анализ литературы показывает, что современная ситуация 

отношения педагогов к обучающимся с особыми образовательными 

потребностями и инвалидностью является крайне актуальной. Отме-

чается, что выделяются педагоги, включенные в систему инклюзив-

ного образования, и те, которые еще не готовы к взаимодействию с 

данной категорией обучающихся.  

Развитие личностной, психологической, профессиональной 

готовности педагогов к взаимодействию с обучающимися с особыми 
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образовательными потребностями и инвалидностью является необ-

ходимым параметром в современных условиях.  Изучение личност-

ной готовности, обусловленной их личным опытом и проявляющей-

ся в осознанных объективных оценках инклюзивной практики 

образования на основе соблюдения этических и нравственных норм, 

а также требований профессиональной этики, позволит оценить 

своеобразие педагогических установок. Необходимо обратить вни-

мание и на расширение ценностно-смысловой (мотивационной) го-

товности педагогов как возможности осознавать мотивы, смысл и 

ценность своих действий при организации образовательного про-

цесса в системе образования с учетом особых образовательных по-

требностей детей с особыми образовательными потребностями.  

Таким образом, отношение к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья — это значимый фактор профессиональной 

подготовки будущих педагогов. Он показывает, насколько человек 

готов к своей будущей профессии, понимает ли он, с какими обстоя-

тельствами может столкнуться в ходе реализации профессиональной 

деятельности и чем руководствоваться. 
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STUDY OF THE ATTITUDE OF TEACHERS  

OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS TO CHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS  

Abstract 

Introduction. The article examines the results of studying 

the attitude of teachers of general education organizations to stu-

dents with disabilities and disabilities. The purpose of the article 

is to describe the reaction of educators to students with special 

educational needs. 

Materials and methods. The main research method is the ana- 
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lysis of scientific literature, the results of studying the attitude of 

teachers towards students with students with special educational 

needs and disabilities; interviewing teachers working with a class 

of children with special educational needs.  

Results. The analysis of the results obtained reflects the 

specifics of the readiness and attitude of teachers to students with 

special educational needs, reveals the indicators of the profes-

sional activity of teachers.  

Discussion. The section consists of identifying and de-

scribing the components, indicators of professional readiness to 

interact with students with disabilities and disabilities.  

Conclusion. The relevance of the topic under study is de-

termined by the changes taking place in modern society and in 

the education system. Educators' understanding of the education-

al needs of children with special educational needs overcomes 

the barriers to accepting a learner different from other children.  

Keywords: Students with special educational needs;  

Teachers' reactions. 

Highlights:  

The analysis of the theoretical foundations of professional, 

motivational, psychological, inclusive readiness of teachers to 

interact with special educational needs was carried out.  

Revealed and described the attitude of teachers towards 

students with special educational needs.  
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КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Аннотация 

Введение. В статье обсуждается проблема влияния цифрово-

го пространства и цифровой среды на когнитивные стратегии млад-

ших школьников. Приведены и теоретически проанализированы 

особенности личности, включенной в цифровое пространство. В хо-

де эмпирического исследования выявлены достоверные различия по 

показателям внимательности, статистического представления, разви-

тости воображения, способности к линейному различению и умоза-

ключению на основе линейных связей и способности к быстрому 

реагированию. Более того, эмпирически выявлены различия между 

респондентами по показателям когнитивных стратегий: импуль-

сивность, рефлексивность, гибкость мышления и ригидность. 

Материалы и методы. Основные методы исследования — 

анализ научной литературы, посвященной проблематике влияния 

цифровой среды на развитие личности; эмпирические методы ис-

следования — анкетирование и психодиагностический инструмен-

тарий. Также для подтверждения достоверности результатов иссле-

дования использован статистический пакет SPSS-26. 

Результаты. Анализ результатов исследования позволил 

сделать вывод о том, что существуют различия по когнитивным по-

казателям среди респондентов с различным уровнем цифровой ак-

тивности. 
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Обсуждение. Полученные результаты указывают на взаимо-

связь активности цифрового поведения младшего школьника и 

уровня сформированности когнитивных стратегий.   

Заключение. Выявлено, что существуют различия по показа-

телям внимательности, статистического представления, развитости 

воображения, способности к линейному различению и умозаклю-

чению на основе линейных связей, способности к быстрому реаги-

рованию, импульсивности, рефлексивности, гибкости мышления и 

ригидности респондентов с различным уровнем активности личнос-

ти в цифровой среде. 

Ключевые слова: цифровая среда; цифровая активность; 

цифровое поведение; когнитивные стратегии; цифровизация. 

Основные положения: 

– расширено представление о влиянии цифровизации на 

личность, в том числе на ее когнитивные стратегии; 

– эмпирически исследованы когнитивные стратегии респон-

дентов младшего школьного возраста с различным уровнем актив-

ности цифрового поведения. 

1 Введение (Introduction) 

Цифровая среда стремительно развивается и проникает во 

все виды деятельности современного человека. В научном мире 

мнения о влиянии цифровой среды на личность неоднозначны. С 

одной стороны, психологи и педагоги поднимают вопрос о сниже-

нии когнитивных функций личности с высокой цифровой активно-

стью, с другой — отмечают, что цифровая среда повлияла на воз-

никновение абсолютно новых, нетипичных для активных 

цифровых пользователей стратегий.  

П. Стефанис и Ю. М. Вандоулакиса пришли к выводу, что 

цифровое пространство способствовало формированию когнитив-

ных новообразований [1, 183]. Для цифровой среды характерны 

доказательства в виде концепта «доказательство — событие». По 

мнению авторов, логика высказываний рассматривается не в общем 

плане, а применительно к определенной ситуации. В этом случае 
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доказательства включают социальные, коммуникативные факторы, 

а также особенности взаимодействия в семантическом поле «дока-

зывающий — интерпретатор» [2]. Скорость, с которой может быть 

разрешена дилемма с помощью цифровой среды, не достижима в 

реальных условиях [3]. Мозговой штурм, происходящий в цифро-

вой среде, приводит к успехам в объединении способностей и зна-

ний ее пользователей [4].  

Т. Марк отметил неоднозначность влияния цифровой среды 

на формирование клиповости мышления [5]. С одной стороны, по 

мнению исследователя, человек стал быстрее анализировать ин-

формацию, с другой — этот анализ менее глубокий и критичный.  

В то же время A. Stornaiuolo отмечает, что, несмотря на мно-

гообразие техники и информации, которые люди получают с ее по-

мощью, человек способен успешно адаптироваться к цифровому 

пространству и адаптировать свои психические функции [6].  Более 

того, мозг современного человека продолжает эволюционировать 

(растет внимательность, сознание реагирует на все сигналы быст-

рее). В итоге со многими задачами мышление справляется намного 

эффективнее, чем прежде [4, 96]. 

По мнению Т. Н. Ломбиной, активное нахождение в цифро-

вой среде влияет на мозговую деятельность, высшие психические 

процессы и, как результат, на личность в целом. Например, ребенок, 

непривыкший к восприятию визуальной информации, испытывает 

затруднения в понимании текста и устной речи. Исследователь отме-

чает, что, в первую очередь, страдают процессы восприятия и в 

дальнейшем проблемы отмечаются и с мышлением [7]. 

Дужик Д. Д., Виликотская Л. А., в отличие от Т. Н. Любимо-

вой, отмечают, что современные дети являются уже активными 

цифровыми пользователями и цифровая среда может влиять на них 

по-разному: с одной стороны, формировать пассивное мышление и 

восприятие, с другой — развивать и стимулировать когнитивные 

новообразования [8]. Более того, классиками-педагоги не раз отме-

чалось, что, в принципе, любое социализирующее пространство — 

амбивалентно.  
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Т. Компернолле пишет, что ребенок дошкольного возраста, 

оказываясь в цифровом многообразии, становится зависим от зву-

ка, цвета, движений картинок и игр [9]. Согласно точке зрения ав-

тора, эту зависимость подкрепляет небольшой выброс дофамина, 

происходящий при предъявлении виртуального стимула. Эти выво-

ды важны в контексте исследования психофизиологических изме-

нений под влиянием цифровой среды, однако необходимо уточнить 

ряд нюансов. Повышенная необходимость дошкольника в звуке, 

цвете и движениях картинки вполне оправдана его возрастными 

особенностями. Именно с помощью этих подкреплений у ребенка 

формируется внимание и познавательная активность. Целью иссле-

дования является выявление и анализ специфики когнитивных осо-

бенностей цифрового поведения личности. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В исследовании приняли участие 95 младших школьников, 

из них активные пользователи цифровой средой — 53 человека, и 

неактивные пользователи — 42 человека. Использованы следую-

щие методы: экспертные оценки, анкетирование, психологические 

тесты. В числе психодиагностических методик: прогрессивные 

матрицы Дж. Равена; методика Дж. Кагана «Сравнение похожих ри-

сунков»; методика «Словесно-цветовая интерференция» Дж. Стру-

па»; методика «Идеальный компьютер» М. А. Холодной. На первом 

этапе, согласно мнениям экспертов и результатам психологического 

анкетирования, были выделены группы пользователей с активным 

и неактивным цифровым поведением. На втором этапе изучались 

особенности мышления и когнитивных стратегий младших школь-

ников с активным и неактивным цифровым поведением. 

3 Результаты (Results) 

Согласно мнению экспертов (психологов, имеющих стаж 

работы не менее 5-ти лет в данном направлении) и по результатам 

анкетирования, были выявлены активные и неактивные пользова-

тели цифровой средой. Как правило, активные пользователи циф-

ровой средой около 60 % времени проводят в цифровом простран-

стве: от виртуальных игр до виртуального обучения.  
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Проанализируем результаты прохождения прогрессивных 

матриц Дж. Равена. Так, уровень внимательности, статистического 

представления и развитости воображения среди респондентов 

группы с неактивным цифровым поведением (77 %) превышает 

уровень этих же процессов среди респондентов группы с активным 

цифровым поведением (43 %). Сравнение процентных долей с по-

мощью критерия Фишера показало, что различия достоверны: 

77 % / 43%, φ критическое = 2,9, р ≤ 0,01. 

Способность к линейному различению и умозаключению на 

основе линейных связей приблизительно одинакова у двух групп 

выборки (73 % у неактивных пользователей и 69 % у активных поль-

зователей). Отметим, что способность к быстрому реагированию на 

изменяющиеся условия оказалась выше в группе респондентов с 

активным цифровым поведением. Сравнение процентных долей с 

помощью критерия Фишера показало, что различия достоверны:  

84 % / 52 %, φ критическое = 2,9, р ≤ 0,01. 

Зависимость быстроты решения задач от количества элемен-

тов в них выявлены у всех групп выборки. Однако если для неак-

тивных пользователей количество элементов фактор, либо услож-

няющий, либо упрощающий выполнение задания, то для активных 

респондентов ситуация иная. Чем больше элементов в предложен-

ных задачах, тем меньше быстрота их решения респондентами с 

активным цифровым поведением (р ≤ 0,05).  

Высокий уровень абстракции и динамического синтеза, в 

том числе способность количественно и качественно определять 

развитие динамических рядов, в большей степени присуща ре-

спондентам с неактивным цифровым поведением. Сравнение про-

центных долей с помощью критерия Фишера показало, что разли-

чия достоверны: 61 % / 42 %, φ критическое = 2,9, р ≤ 0,01. 

Результаты исследования также позволили выявить, что 

школьникам с активным цифровым поведением свойственны более 
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высокая быстрота утомления и наступление пресыщения материа-

лом в процессе решения задач, нежели школьникам с неактивным 

цифровым поведением. Также выявлены значимые различия в 

стратегии поиска правильных ответов: для респондентов с актив-

ным цифровым поведением — хаотическая стратегия поиска, для 

респондентов с неактивным цифровым поведением свойственен в 

большей степени метод проб и ошибок.  

Исследование когнитивных стратегий импульсивность (ре-

флексивность) показало, что респондентам с неактивным цифро-

вым поведением в большей степени присущ рефлексивный тип 

мышления (р ≤ 0,05). Рефлексивный тип мышления выражается в 

тщательности изучения инструкции. Так, Дж. Каган отметил, что 

таким респондентам свойственна большая глазодвигательная ак-

тивности в процессе выполнения задания. Стоит отметить, что в 

ходе исследования группа школьников с неактивным цифровым 

поведением чаще фиксировала взгляд на схожих элементах рисун-

ка, детально сравнивая их между собой. Рефлексивным респонден-

там, как правило, присущи такие особенности, как достаточно раз-

витая метапамять (интроспективное знание об особенностях 

собственных процессов запоминания), поиск и использование 

наиболее продуктивных методов решения поставленных задач.  

Респондентам с активным цифровым поведением в большей 

степени присущ импульсивный тип мышления (р ≤ 0,05). Как пра-

вило, они быстро и не всегда верно принимают решения. Школьни-

ки этой группы чаще всего демонстрируют поверхностное изуче-

ние инструкции. В отличие от неактивных пользователей цифровой 

средой, активные обладают менее зрелым уровнем речи, что также 

выражается в затруднённой саморегуляции и контроле своей мото-

рики (р ≤ 0,05).  

Также в ходе исследования было выявлено, что респонден-

там с неактивным цифровым поведением в большей степени при-

суща гибкость мышления с достаточной автоматизацией познава-

тельных функций и объективированное мышление, в отличие от 
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группы неактивных пользователей. Однако в группе выборки были 

обнаружены нетипичные стратегии (р ≤ 0,05). С помощью кластер-

ного анализа выделено несколько групп младших школьников с ак-

тивным и неактивным цифровым поведением в зависимости от 

особенностей их когнитивных стилей, меры открытости познава-

тельной позиции: 

1. Группа младших школьников с активным цифровым по-

ведением, которым свойственен импульсивный когнитивный стиль, 

который проявляется в быстром принятии решений. Как правило, 

этот когнитивный стиль характеризуется большим количеством 

ошибок, которые допускают респонденты. Однако в ходе исследо-

вания выявлено, что респонденты этой группы чаще всего демон-

стрировали точные ответы. Также выявлено, что среди респонден-

тов этой группы выражены такие показатели, как гибкий контроль 

с достаточной автоматизацией познавательных функций и катего-

риальное мышление. 

2. Группа младших школьников с активным цифровым по-

ведением, которым свойственен импульсивный когнитивный стиль, 

проявляющийся в быстром и часто неверном принятии решений. 

Респондентам этой группы свойственны ригидный контроль со 

слабой автоматизацией познавательных функций и категориальное 

мышление. 

3. Группа младших школьников с неактивным цифровым 

поведением, которым свойственен рефлективный когнитивный 

стиль, который выражается в более замедленном темпе принятия 

решений. Как правило, этот когнитивный стиль характеризуется 

малым количеством ошибок, которые допускают респонденты. Од-

нако в ходе исследования выявлено 61 % респондентов, которые 

допускали неверные ответы. Также респондентам этой группы 

свойственны гибкий контроль с достаточной автоматизацией по-

знавательных функций и объективированный тип мышления. 

4. Группа младших школьников с неактивным цифровым 

поведением, которым свойственен рефлективный когнитивный 
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стиль, который выражается в более замедленном темпе принятия 

решений с последующими верными ответами. Выявлено, что среди 

респондентов этой группы выражены такие показатели, как гибкий 

контроль с достаточной автоматизацией познавательных функций и 

категориальное мышление. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что вопрос 

цифровой среды и ее воздействия на личность младшего школьника 

и личность в целом нуждается в дальнейшем изучении. На сего-

дняшний день нет и не может быть радикального «плохо» или ради-

кального «хорошо» при объяснении влияния цифровой среды на ко-

гнитивную сферу ребенка. Так, результаты исследования позволили 

определить, что по параметру способности к линейному различению 

и умозаключению на основе линейных связей нет достоверных раз-

личий между активными и неактивными группами выборки.  

Безусловно, некоторые отличия присутствуют. Например, по 

параметрам уровня внимательности, статистического представле-

ния и развитости воображения, уровня абстракции и динамическо-

го синтеза показатели среди неактивных цифровых пользователей 

выше. Однако по параметру способности к быстрому реагирова-

нию на изменяющиеся условия более высокие результаты демон-

стрируют уже респонденты с активным цифровым поведением.  

Полученные результаты указывает на то, что цифровая сре-

да, вероятнее всего, оказывает амбивалентное влияние на когни-

тивные стратегии ребенка. С одной стороны, одни когнитивные 

стратегии развиваются более медленно и интенсивно, с другой сто-

роны — укрепляются другие, а возможно, формируются новые.  

Цифровая среда, включая в себя интернет и другие техниче-

ские реальности, сама становится средой социализации личности. 

Неоднозначность влияния цифровой реальности на личность про-

является в том, что новые возможности цифровизации (скорость и 

яркость информации, ее порционная подача) и в связи с этим — 

трансформация основных видов деятельности (общение, образова-



 

Психологические науки 

 

 

261 

 

К
о

гн
и

т
и

вн
ы

е ст
р

а
т

еги
и

 п
о

вед
ен

и
я
 ли

ч
н
о

ст
и

 в ц
и

ф
р
о

во
й

 ср
ед

е
 

ние, игра, творчество, рекреация, профессиональная и учебно-

научная деятельность) может привести как личностному росту, так 

и к личностным девиациям. Активное развитие общества предпо-

лагает неопределённость системы ценностей, неустоявшуюся куль-

туру, что усложняет социализацию личности и рушит имеющиеся 

представления об этом процессе. 

5 Заключение (Conclusion) 

Младшим школьникам с неактивным цифровым поведением 

в большей степени присущи высокий уровень внимательности, ста-

тистического представления и развитости воображения, способ-

ность к линейному различению и умозаключению на основе ли-

нейных связей, высокий уровень абстракции и динамического 

синтеза, а также рефлексивность и гибкий контроль с достаточной 

автоматизацией познавательных функций и объективированный 

тип мышления (р ≤ 0,05).  

Младшим школьникам с активным цифровым поведением, 

как правило, присущи способность к линейному различению и 

умозаключению на основе линейных связей, способность к быст-

рому реагированию на изменяющиеся условия, ригидный контроль 

со слабой автоматизацией познавательных функций и категориаль-

ное мышление (р ≤ 0,05). Стоит отметить, что среди каждой из 

групп выборки были отмечены нетипичные когнитивные стратегии 

(р ≤ 0,05). 

Таким образом, в зависимости от активности в цифровой 

среде у детей младшего школьного возраста могут различаться ин-

теллектуальные показатели, когнитивные стили и типы мышления 

в целом. Необходимо обновление и качественная разработка но-

вых эффективных средств профилактики и коррекции когнитив-

ных дисфункций школьников с различными типами цифровой ак-

тивности. 
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COGNITIVE STRATEGIES OF PERSONAL  

BEHAVIOR IN THE DIGITAL ENVIRONMENT  

Abstract 

Introduction. The article discusses the problem of the in-

fluence of the digital space and the digital environment on the 

cognitive strategies of primary schoolchildren. The features of 

the personality included in the digital space are given and theo-

retically analyzed. In the course of empirical research, significant 

differences were revealed in terms of attentiveness, statistical 
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representation, development of imagination, ability to linear dis-

crimination and inference based on linear relationships and the 

ability to respond quickly. Moreover, empirically revealed the 

differences between the respondents in terms of the indicators of 

cognitive strategies: impulsivity, reflexivity, flexibility of think-

ing and rigidity. 

Materials and methods. The main research methods: anal-

ysis of scientific literature on the impact of the digital environ-

ment on personality development and empirical research meth-

ods, including questionnaires and psychodiagnostic tools. In 

addition, to confirm the reliability of the research results, the sta-

tistical package SPSS-26 was used.  

Results. The analysis of the research results led to the con-

clusion that there are differences in cognitive indicators among re-

spondents with different levels of digital activity.  

Discussion. The results obtained indicate the relationship 

between the activity of the digital behavior of a younger student 

and the level of formation of cognitive strategies.  

Conclusion. It was revealed that there are differences in 

terms of attentiveness, statistical representation, development of 

imagination, ability to linear discrimination and inference based 

on linear connections, ability to respond quickly, impulsivity, re-

flexivity, and flexibility of thinking and rigidity of respondents 

with different levels of personality activity in the digital envi-

ronment. 

Keywords: Digital environment; Digital activity; Digital 

behavior; Cognitive strategies; Digitalization. 

Highlights:  

Expanded understanding of the impact of digitalization on 

personality, including on its cognitive strategies;  

Empirically investigated cognitive strategies of respondents 

of primary school age with different levels of digital behavior ac-

tivity. 
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СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНОГО 

КОМПОНЕНТА ЦИФРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация 

Введение. В статье рассмотрены психологические особеннос-

ти цифрового поведения личности — коммуникативные и когни-

тивные компоненты. Выявлены противоречия в существующих 

научных исследованиях цифровизации — с одной стороны, ряд ав-

торов отмечает, что цифровая среда оказывает негативное влияние 

на когнитивную деятельность; с другой — исследователи пишут о 

возникновении новых стратегий в ходе взаимодействия с техникой. 

Представлены результаты стандартизации авторского исследова-

тельского опросника, направленного на диагностику когнитивных 

искажений в восприятии цифровой среды. 

Материалы и методы. Основные методы исследования — 

анализ литературы по проблематике исследования; эмпирические 

методы исследования — стандартизация авторского опросника. 

Результаты. Анализ результатов исследования позволили 

разработать недостающий инструментарий для психодиагностики 

когнитивных особенностей цифрового поведения личности. 

Обсуждение. Полученные результаты указывают на воз-

можность исследования когнитивных особенностей цифровых 

пользователей.  

Заключение. В ходе исследования выявлена недостаточность 

психологического инструментария для диагностики когнитивных 
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особенностей цифрового поведения личности; предложен авторс-

кий исследовательский опросник. 

Ключевые слова: когнитивные искажения; цифровая среда; 

цифровизация; цифровое поведение; цифровая активность. 

Основные положения: 

– проблема цифрового поведения личности является акту-

альной и нуждается в изучении для профилактики негативных яв-

лений; 

– приведена апробация авторского исследовательского 

опросника, направленного на исследование когнитивных особен-

ностей цифровых пользователей. 

1 Введение (Introduction) 

В современной науке сложился ряд противоречий при рас-

смотрении процесса нахождения личности в цифровой среде. Во-

первых, это эмпирические противоречия в трудах исследователей. 

Ряд исследователей пишет, что коммуникация и мышление пользо-

вателей цифровой среды могут быть сходны с коммуникацией и 

мышлением людей с шизофренией. Новообразования мышления 

заключаются в нечувствительности к задачам, которые требуют 

тщательного анализа, воображения и критики [1; 2; 3]. 

Различные пользователи являются специалистами в различ-

ных областях и могут использовать разнообразные научные языки, 

что позволяет им не только объединять научно-исследовательские 

ценности и стандарты, но и синтезировать методологии и стили ис-

следования. В итоге формируется и развивается собственная циф-

ровая культура и мастерство [4; 5]. 

Отметим проблему отсутствия психодиагностического аппа-

рата. С одной стороны, существует достаточно инструментария, 

направленного на выявление особенностей личности в виртуаль-

ном пространстве с другой — этот инструментарий не охватывает 

процессы, происходящие в цифровой среде. Цель настоящей статьи 

заключается в анализе апробации авторского исследовательского 
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опросника, направленного на выявления когнитивных искажений в 

восприятии цифровой среды. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В исследовании были использованы следующие методы: 

экспертные оценки, авторский исследовательский опросник «Ко-

гнитивные искажения в восприятии цифровой среды». 

3 Результаты (Results) 

Теоретический анализ литературы по проблематике иссле-

дования показал недостаточность психодиагностического инстру-

ментария, в том числе для анализа когнитивных особенностей 

цифровой деятельности. Авторский опросник состоит из 20 утвер-

ждений и направлен на выявления когнитивных искажений цифро-

вых пользователей. Базой для опросника послужил методологиче-

ский подход Дж. Бек и А. Бека. В ходе разработки опросника для 

оценивания предлагаемых утверждений привлекались эксперты — 

педагогики-психологи и исследователи цифрового пространства. 

Приблизительные значения ответов: «a» — 3 балла; ответ «b» — 2 

балла; ответ «c» — 1 балл. Варианты ответа: а) скорее согласен; b) 

частично согласен; c) не согласен. 

Инструкция. Пожалуйста, прочитайте утверждения и выбе-

рите подходящий вариант ответа. 

Блок «Дихотомическое мышление». Вопросы № 1,  № 2 (11). 

1. Возможно, если человек не может справиться с простой 

бытовой техникой, то он является технически безграмотным чело-

веком; 2 (11). Если маленькому ребенку дать возможность пользо-

ваться гаджетами, то ребенок станет зависимым от них.  

Блок «Катастрофизация». Вопросы № 1 (2), № 2 (12). 

1 (2). Я боюсь, что общение с помощью техники полностью 

заменит реальное общение; 2 (12). Частое взаимодействие с техни-

кой может быть опасно.  

Блок «Обесценивание позитивного». Вопросы № 1 (3), № 3 (13). 

1 (3). Многообразие техники усложняет жизнь людям; 3 (13). 

Иногда мне кажется, что, несмотря на технический прогресс, тех-

ника так и не стала максимально удобной для пользования людьми.  
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Блок «Эмоциональное обоснование». Вопросы № 1 (4), № 2 (14). 

1 (4). Я верю и без особых научных подтверждений, что тех-

ника может негативно влиять на здоровье человека; 2 (14). Обосно-

вание того, что техника загрязняет и убивает природу не важно 

(«это и так понятно»).  

Блок «Навешивание ярлыков». Вопросы № 1 (5), № 2 (15). 

1 (5). Современный человек, который отказывается от ис-

пользования техники, — ленивый и глупый; № 2 (15). Человек, ак-

тивно использующий цифровые технологии, деградирует («его 

мыслительные способности ухудшаются»). 

Блок «Мысленный фильтр». Вопросы № 1 (6), № 2 (16). 

1 (6). Когда я вижу новые прогрессивные модели техники, то 

понимаю, что совсем не разбираюсь в технике; 2 (16). Несмотря на 

преимущество виртуальной коммуникации, технические средства 

приводят к исчезновению реального общения.  

Блок «Чтение мыслей». Вопросы № 1 (7), № 2 (17). 

1 (7). Мне неудобно перед другим людьми, если я не могу 

поддержать разговор о современных гаджетах; 2 (17). В современ-

ном мире все думают, что умный человек — это человека, владею-

щий навыками использования цифровой техники.  

Блок «Персонализация». Вопросы № 1 (8), № 2 (18). 

1 (8) Если сломалась техника, которой я пользовался, значит, 

в этом есть моя вина; 2 (18). Во многих катастрофах, связанных с 

поломкой техники, виноваты только люди.  

Блок «Долженствование». Вопросы № 1(9), № 2 (19). 

1(9). Современный человек должен быть с техникой на 

«ты»; 2 (19). Каждый современный работник организации обязан 

владеть техникой на достаточном уровне. 

Блок «Сверхгенерализация». Вопросы № 1 (10), № 2 (20). 

1 (10). Техническая реальность заведет человека в тупик; 2 

(20). Есть определенные врождённые способности к взаимодейст-

вию с техникой. Если их нет, то навыки работы с техникой разви-

ваться не будут.  
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Апробация опросника была проведена на 402 респондентах. 

Стандартизация опросника предполагала 4 этапа: первый этап за-

ключался в расчёте коэффициента линейной корреляции между ча-

стями опросника, второй этап — исследование константности 

опросника. Третий этап предполагал анализ стабильности опрос-

ника с помощью ретеста (спустя 4 месяца). Отметим, что для ис-

следования надежности опросника использован α-коэффициент 

Кронбаха (значения 0,7–0,76 указывает на возможность использо-

вания опросника как диагностического инструмента).  

Далее проводилась валидизация опросника, состоящая из 

определения содержательной и критериальной валидности опрос-

ника. Благодаря экспертам изменены утверждения по типу должен-

ствования, обесценивание позитивного. Далее опросник был про-

верен на однородной выборке респондентов. Оценки по опроснику 

согласовывались с оценками экспертов.  

В ходе исследования определено, что «ρэксп» превышает 

«ρтеор» (при уровне достоверности 0,05), что свидетельствует о ва-

лидности, стабильности, константности и надежности опросника.  

Более того, кривая распределения указала на значения шкал 

опросника: 0–4 балла — низкие показатели когнитивного искаже-

ния; 5–8 баллов — тенденция или средняя выраженность когни-

тивного искажения; 9–12 баллов — показатели сформированного 

ког-нитивного искажения.  

С целью сопоставления шкал когнитивных искажений среди 

респондентов выборки проведен опросник “Cognitive Biases 

Questionnaire for Psychosis” (R. Peters, S. Moritz, M. Schwannauer). 

Выявлено, что существует корреляция между следующими шкала-

ми опросников дихотомическое мышление (r = 0,71); персонализа-

ция (r = 0,8); катастрофизация (r = 0, 89); эмоциональное обоснова-

ние (r = 0,92); навешивание ярлыков (r = 0,8). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Выявлено, что в психологической литературе не существует 

единых и полных дефиниций цифровой среды и цифровой актив-
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ности. Существуют затруднения с методологией и аппаратом ис-

следования указанных параметров. Одним из спорных вопросов 

при исследовании цифровизации личности является вопрос о ди-

намике когнитивных процессов.  

Учитывая существующие представления и противоречия в 

рамках проблематики влияния цифровой среды на личность, мы 

разработали исследовательский опросник «Когнитивные искаже-

ния при восприятии цифровой среды», основой которому послужи-

ла теория А. Бека. 

5 Заключение (Conclusion) 

В ходе эмпирического исследования установлено, что пред-

ложенный опросник отвечает критериям валидности, константно-

сти и стабильности. Итак, взаимодействуя с цифровой средой, лич-

ность может формировать свои представления об этой среде с 

учетом следующих когнитивных искажений — дихотомического 

мышления, катастрофизации, обесценивания позитивного, эмоцио-

нального обоснования, навешивания ярлыков, мысленного филь-

тра, чтения мыслей, персонализации, долженствования, сверхгене-

рализации. 
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SPECIFIC STUDY OF THE COGNITIVE  

COMPONENT OF THE DIGITAL 

BEHAVIOR OF A PERSONALITY 

Abstract 

Introduction. The article discusses the psychological char-

acteristics of a person's digital behavior, including communica-

tive and cognitive components. The contradictions in the existing 

scientific studies of digitalization are revealed. On the one hand, 

a number of authors note that the digital environment has a nega-

tive impact on cognitive performance; on the other hand, re-

searchers write about the emergence of new strategies in the 

course of interaction with technology. The results of standardiza-

tion of the author's research questionnaire aimed at diagnosing 

cognitive distortions in the perception of the digital environment 

are presented. 

Materials and methods. The main research methods are 

analysis of the literature on research issues; empirical research 

methods include standardization of the author's questionnaire .  

Results. The analysis of the research results allowed us to 

develop the missing toolkit for psychodiagnostics of the cognitive 

features of the digital behavior of a person. 

Discussion. The results obtained indicate the possibility of 

studying the cognitive characteristics of digital users.  

Conclusion. The study revealed the lack of psychological 

tools for diagnosing the cognitive features of a person's digital 

behavior; the author's research questionnaire was proposed.  

Keywords: Cognitive distortions; Digital environment; 

Digitalization; Digital behavior; Digital activity. 
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Highlights:  

The problem of digital behavior of a person is relevant and 

needs to be studied for the prevention of negative phenomena;  

The approbation of the author's research questionnaire 

aimed at studying the cognitive characteristics of digital users is 

given. 
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РАЗВИТИЕ СВОЙСТВ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Аннотация 

Введение. Статья содержит описание актуальности и значи-

мости проблемы развития понимания текста как функции, прохо-

дящей активное перестроение и развитие в процессе освоения 

субъектом программы высшего образования. Представлены теку-

щие подходы и модели оценки понимания текстов, освещены груп-

пы факторов формирования свойств понимания текстов, согласно 

современным концепциям, представлены результаты эксперимен-

тального исследования свойств понимания текстов на основании 

семантической структуры текстов в модели латентного размещения 

Дирихле (LDA). Цель статьи — раскрыть и обосновать возмож-

ность рассмотрения развития понимания текстов как нелинейного 

процесса, подвергающегося изменениям в рамках освоения про-

граммы высшего образования и показать структуру свойств пони-

мания текстов в процессе освоения высшего образования. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы по тематике асессмента по-

нимания текстов и способам оценки результатов понимания тек-

стов после прочтения, исследование степени и свойств понимания 

текстов на модели Latent Dirichlet Allocation, а также методы ста-

тистической обработки данных. 



 

 
 
274 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 3, 2021 

 

С
. 

А
. 

С
ве

р
д

ло
в 

Результаты. Представлены данные сравнительного исследо-

вания современных способов оценки понимания текстов и сформи-

рованы выводы о наиболее перспективных методах оценивания по-

нимания текстов с иллюстрацией разработанной автором модели 

оценивания понимания текстов на основании семантических предс-

тавлений текстовых документов в пространстве Latent Dirichlet 

Allocation; получены данные о нелинейности свойств понимания 

текстов субъектами в процессе освоения высшего образования и 

картина внутренних связей данных свойств у испытуемых согласно 

стадиальности освоения высшего образования. 

Обсуждение. Уточняется специфика взаимосвязей свойств 

основных когнитивных функций субъектов и результатов метрик 

методики оценки понимания текстов, приводятся пересечения с со-

временными теоретическими представлениями и моделями про-

цессов формирования репрезентативных структур в процессе чте-

ния текста.  

Заключение. Делается вывод о продолжении развития функ-

ции понимания текстов далее периода формирования абстрактно-

логического мышления, раскрывается специфика вклада высшего 

образования в формирование данного процесса. 

Ключевые слова: понимание текстов; репрезентации; пси-

хология мышления; психология чтения; генезис понимания; когни-

тивные процессы; образование; когнитивно-репрезентативные 

структуры. 

Основные положения: 

– определены основные подходы к оценке понимания текстов; 

– предложена наиболее оптимальная методика решения за-

дачи по определению степени понимания текстов, способная к 

стандартизации на широких объемах текстов вне зависимости от их 

тематики и структуры, а также к автоматизации её использования; 

– представлены результаты экспериментального исследова-

ния выражения и внутренних связей метрик понимания текстов, 

отражена и объяснена специфика данных взаимосвязей. 
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1 Введение (Introduction) 

Понимание текста является одной из наиболее значимых и 

подвергающихся большой нагрузке в контексте высшего образова-

ния когнитивных функций и выступает как ключевая функция для 

извлечения знаний из учебных материалов и, как основообразующая 

для процесса консолидации репрезентативных структур [1]. В отли-

чие от тематики онтогенетического изменения свойств когнитивных 

функций памяти, внимания, мышления в образовательном контексте, 

тематика становления функции понимания текстов (в особенности, 

развитие данной функции в процессе освоения высшего образова-

ния) не имеет достаточной научной освещённости в настоящее вре-

мя [1; 2]. Стоит отметить, что результативность понимания текста 

нелинейна как в онтогенезе, так и ввиду множества факторов ситуа-

ции чтения особенностей субъекта чтения. Однако ранее данные за-

кономерности не поддавались изучению эмпирическими методами с 

точным измерением, так как для этого необходимы вычислительные 

способности обработки миллионов семантических структур одно-

временно. Свойства понимания текстов и развитие понимания 

необходимо отследить и зафиксировать в точном выражении для 

дополнения актуальной научной картины развития когнитивной 

сферы человека в процессе получения высшего образования, улуч-

шения асессмента знаний в процессе высшего образования, а также 

оптимизации образовательных процессов и материалов. 

В настоящее время проблеме понимания уделяют большое 

внимание отечественные ученые В. В. Знаков [3; 4], В. М. Воро-

нин и М. М. Ицкович [1; 5], а также зарубежные ученые А. Лист и 

П. Александер [6; 7], Х. Стромсо [8–11]. Современные выводы оте-

чественных учёных относительно свойств понимания текстов со-

стоят в выделении из репрезентативной картины субъекта ценност-

ных структур, формирующих отношение к тексту и сущностям 

внутри текста. Также большое внимание уделяется связям когни-

тивных функций и их онтогенезу с результативностью понимания. 

Вместе с тем, обширное теоретическое описание факторов, воздей-



 

 
 
276 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 3, 2021 

 

С
. 

А
. 

С
ве

р
д

ло
в 

ствующих на понимание текстов субъектами в процессе чтения, 

отсутствует завершённый математический аппарат эмпирического 

исследования текстов. Здесь особо отметим формулу Воронина-

Ицковича для оценивания понимания текстов на основании пропо-

зициональной структуры текста как попытку соединить теоретиче-

скую базу отечественной психологии и возможность прикладного 

оценивания понимания текстов субъектами чтения [1]. 

Зарубежные же ученые, в частности, Лист и Стромсо про-

должают научную традицию В. Кинча, являющегося основополож-

ником моделирования процесса чтения и усвоения знаний из текста 

для выявления закономерностей понимания [6; 8]. В то время как 

на более ранних этапах моделирования понимания были созданы 

конструкты, наглядно отображающие связь свойств понимания тек-

ста субъектом с его способностью создавать ситуативные выводы и 

удерживать в рабочей памяти ключевые положения читаемого тек-

ста [12], а также с пропозициональной структурой самого текста, 

современные модели, представляемые в работах данных ученых, 

расширяют роль фоновых репрезентаций субъекта и личностных 

аспектов на результирующее понимание текстов, приходя к необхо-

димости выхода за рамки когнитивных моделей и учёта факторов 

индивидуальных свойств субъектов, в первую очередь фоновых 

знаний, ценностей и направленности субъекта на цели чтения, 

свойств мышления читающих [13]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для сбора данных о свойствах внимания испытуемых ис-

пользовались корректурные пробы Б. Бурдона, оценка свойств па-

мяти производилась путём выполнения пробы «Запоминание 10 

слов» по А. Р. Лурия. Для оценки интегральной характеристики ин-

теллекта использовалась методика «Краткий ориентировочный 

тест» (В. Н. Бузин, Э. Ф. Вандерлик), оценка свойств мышления 

производилась с применением методики «Установление законо-

мерностей» (Б. Л. Покровский). Сбор данных о коэффициентах по-

нимания стандартизированных текстов испытуемыми производил-
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ся на трёх стандартизированных текстах с помощью метода выде-

ления косинусов близости формальных пошаговых инструкций, 

создаваемых испытуемыми, с эталонными, на базе модели Latent 

Dirichlet Allocation. Сбор данных о коэффициентах понимания 

текстов проводился согласно схеме с предварительным и последу-

ющим тестированием до и после прочтения стандартизированного 

текста. Необходимость в предварительном тестировании была обу-

словлена возможностью наличия у испытуемых фоновых знаний об 

описываемых процессах, что могло бы повлиять на результат тес-

тирования. 

Выборка настоящего исследования состояла из 300 испыту-

емых — студентов высших учебных заведений, разделенных на 

подгруппы по 100 человек соответственно критерию поперечных 

срезов — начинающие обучение в вузе, успешно завершившие вто-

рой курс обучения в вузе, находящиеся на «экваторе» высшего обра-

зования, и выпускники, успешно завершившие обучение в вузе с при-

суждением квалификации. Испытуемые находились в возрастных 

промежутках по каждой подгруппе строго не более 2 лет (17–18, 19–20 

и 21–22 года соответственно). Соотношение по половому признаку 

составило 54 % к 46 % (женщины или мужчины) во всех подгруппах, 

что соответствует среднему статистическому распределению студен-

тов программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в нача-

ле 2017–2018 учебного года [14]. Профильная направленность сту-

дентов была рандомизирована из шести направлений подготовки, 

включающей в себя равное количество испытуемых по направлениям 

естественных, технических и гуманитарных наук в каждой подгруп-

пе. Остальные факторы были рандомизированы случайным отбором. 

3 Результаты (Results) 

Результаты проведенных экспериментальных измерений 

свидетельствуют о наличии нелинейных статистически значимых 

свойств понимания текстов (hэмп. = 1.30686, p = 0.52026 согласно 

критерию Краскела-Уоллиса) у представителей исследуемых под-

групп в процессе получения высшего образования (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Распределение метрик понимания текста 

Table 1 — Distribution of text comprehension metrics  

Период обучения 
Общая сумма, 

балл 

Точность длины 

цепочки, балл 

Математическое 

ожидание, балл 

Среднеквадратичное 

отклонение, балл 
Медиана, балл Дисперсия, балл2 

Первый год обучения 12,84 10,87 1,1832 0,5719 1,1472 0,3463 

Третий год обучения 

(экватор) 14,44 10,4 1,3921 0,5631 1,4121 0,3264 

Выпускник 12,97 9,86 1,3181 0,4782 1,5581 0,2374 
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Общая сумма результатов понимания текстов испытуемыми 

(интегральная метрика понимания текстов) показала статистически 

значимую динамику изменения, которое составило 8,24 % в сред-

нем между тремя подгруппами. Наибольший интегральный показа-

тель понимания текстов проявляется у подгруппы студентов в се-

редине получения высшего образования, с увеличением 

относительно группы начинающих получение высшего образова-

ния на 12,41 %. Сильным фактором уменьшения результатов инте-

гральной метрики понимания текстов у подгруппы испытуемых, 

получивших высшее образование с присуждением квалификации, 

является метрика точности длины цепочки. Вместе с тем уменьша-

ется мера дисперсии ошибок (соответственно, и среднеквадратич-

ного отклонения), заметно увеличивается медиана точности вос-

производимых шагов процедуральной инструкции при менее 

выраженном уменьшении средней точности воспроизведения ша-

гов (математического ожидания). 

Заметим, что, согласно современным теориям развития 

мышления, в частности теории Ж. Пиаже, формирование стадии 

формальных операций и способность к абстрактному мышлению 

закрепляется на более раннем возрастном промежутке. Таким обра-

зом, можно заключить, что обозначенные изменения не являются 

результатом развития непосредственно мышления, а формируются 

ввиду модификации понимания текстов в рамках рассматриваемых 

нами срезов. Рассмотрение процессуальных схем выполнения дей-

ствий, созданных испытуемыми подгруппы, состоящей из выпуск-

ников, показало, что испытуемые данной подгруппы создают зна-

чительно меньше незначимых шагов, но упускают некоторые 

обязательные шаги, что меньше наблюдается в подгруппе студен-

тов, продолжающих получение высшего образования на третьем 

курсе. Семантический косинус связей создаваемых ими шагов ча-

сто показывал ситуацию, когда один сформированный шаг нахо-

дился в близости с двумя (реже — тремя и более) шагами эталон-

ной инструкции. Это может быть объяснено закреплением перехода 
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от опоры на память к использованию мышления и накопленных 

репрезентативных структур (что также отражено у Hahnel [9]). 

Данное положение также подтверждается сквозной картиной кор-

реляционных изменений интегральной метрики понимания текста 

и метрики точности длины цепочки с исследуемыми свойствами 

когниция. Испытуемые склонны формировать обобщения, включа-

ющие в себя основную идею шагов последовательности действий, 

что приводит к формулированию одного шага, семантически близ-

кого к двум (реже — более двух шагов) эталонным, однако не соот-

ветствующего полноценной корректной последовательности, что и 

обусловливает ошибку. Вместе с тем, способность формировать 

суждения в процессе чтения текстов является одним из ключевых 

свойств успешного понимания текста согласно В. Кинчу — осново-

положнику современных когнитивных моделей чтения текста [12]. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Результаты настоящего исследования наглядно показывают 

современные возможности углубленного исследования фундамен-

тальных процессов чтения и понимание текста в эмпирическом 

ключе, что в настоящей работе достигается с помощью технологий 

обработки больших данных. В частности, понимание текстов как 

одна из ключевых функций когниция человека, необходимая для 

успешного освоения образовательных программ, обнаруживает не-

линейность свойств и динамику изменений, проявляющуюся в 

процессе освоения высшего образования. Генезис понимания текс-

тов как тема научных исследований демонстрирует большую перс-

пективу для дальнейших разработок. Вместе с тем, наличие стан-

дартизированных эмпирических методов оценивания степени по-

нимания текстов и полученных данных о стадиальной специфике 

свойств понимания текстов открывает возможности для их вклю-

чения в образовательные процессы, улучшения качества и скорости 

оценивания знаний студентов, а также использования их для под-

бора текстов, наиболее подходящих для формирования соответ-

ствующих структур знаний в рамках образовательных программ и 
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периодов освоения высшего образования, включая развитие инди-

видуального подхода в образовании. 

5 Заключение (Conclusion) 

В качестве основы для эмпирического исследования была 

описана методологическая база оценивания понимания текстов в 

современной отечественной и зарубежной психологии. Результаты 

эмпирического исследования показали достаточно большой объем 

данных относительно статистически подтвержденных закономер-

ностей генезиса понимания, формируемых в процессе освоения 

высшего образования. Они открыто демонстрируют активное из-

менение функции понимания текстов в процессе освоения прог-

раммы высшего образования и дают нам возможность предпола-

гать, что тематика генезиса понимания имеет самостоятельную 

перспективу научного исследования, а также способна уже на те-

кущий момент дать полезные для теоретического и прикладного 

развития ряда областей научные данные. 
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DEVELOPMENT OF THE PROPERTIES  

OF TEXT COMPREHENSION IN HIGHER EDUCATION  

(AN EXPERIMENTAL STUDY) 

Abstract 

Introduction. The present article contains a description of 

the relevance and significance of the problem of text comprehen-

sion as a function undergoing active restructuring and develop-

ment in the process of mastering the higher education program by 
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the subject. The current approaches and models for assessing text 

comprehension are presented, groups of factors for the formation 

of text comprehension properties according to modern concepts 

are highlighted, the results of an experimental study of the text 

comprehension properties based on the semantic structure of texts 

in the Dirichlet latent placement model (LDA) are shown. The 

purpose of the article is to reveal and substantiate the possibility 

of considering the development of understanding of texts as a non -

linear process that undergoes changes within the framework of 

mastering a higher education program and to show the structure 

of the properties of text comprehension in higher education.  

Materials and methods. The main research methods of the 

present article are the analysis of scientific literature on the sub-

ject of text comprehension assessment and methods of assessing 

the results of text comprehension after reading, evaluation of 

properties of text comprehension upon the Latent Dirichlet Allo-

cation model, methods of statistical data processing.  

Results. The data of a comparative study of modern methods 

of assessing text comprehension are presented and conclusions 

about the most promising methods for assessing text comprehension 

are drawn, supplied by an illustration of the model developed by the 

author for assessing text comprehension based on the semantic rep-

resentations of text documents in the Latent Dirichlet Allocation 

space; data on the nonlinearity of the properties of text comprehen-

sion by subjects in the process of mastering higher education and a 

picture of the internal connections of these properties in subjects 

according to the stages of obtaining higher education is shown.  

Discussion. The specifics of the relationship between the 

properties of the main cognitive functions of subjects and the re-

sults of metrics of the methodology for assessing text compre-

hension are clarified, intersections with modern theoretical con-

cepts and models of the processes of forming representative 

structures in the process of reading are given. 
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Conclusion. The conclusion is made about the continuation 

of the development of the function of text comprehension further 

than the period of the formation of abstract-logical thinking, the 

specificity of the contribution of higher education to the for-

mation of this process is revealed.  

Keywords: Text comprehension; Representation; Psychol-

ogy of thinking; Reading psychology; The genesis of comprehen-

sion; Cognitive processes; Education; Cognitive-representational 

structures. 

Highlights:  

Main approaches of text comprehension assessment are 

identified; 

The most optimal method for solving the problem of deter-

mining the qualities of text comprehension, capable of standardiz-

ing on wide volumes of texts regardless of their subject matter and 

structure and able for automatization, is proposed;  

The results of an experimental study of the expression and 

internal relationships of metrics of text comprehension are pre-

sented, reflects and explanation of the specificity of these relation-

ships are given. 
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