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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация  

Введение. В статье представлено рассмотрение вопроса 

формирования познавательных умений младших школьников в 

проектной деятельности с точки зрения различных научных под-

ходов: системно-деятельностного, личностно ориентированного 

и проблемного. Именно такой подход позволил разработать 

структурно-функциональную модель процесса формирования по-

знавательных умений младших школьников в проектной деятель-

ности. 

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния являются анализ научной психолого-педагогической литера-

туры, рассматривающий вопросы, связанные с формированием 

познавательных умений и организацией проектной деятельности, 
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моделирование, описание. Автор использует собственный педаго-

гический опыт работы в начальной школе.  

Результаты. Разработана модель, структура которой пред-

ставлена четырьмя блоками: нормативным, целевым, содержа-

тельно-организационным, диагностико-результативным. В статье 

представлено подробное описание каждого блока. Рассмотрен 

процесс и определены этапы проектирования индивидуальной тра-

ектории проектной деятельности как деятельности, которая вопло-

щает проектные задачи и содействует формированию познаватель-

ных умений. А также выделены компоненты сопровождения 

проектной деятельности: деятельностно-коммуникативный, ко-

гнитивно-интеллектуальный и личностно-организационный.  

Обсуждение. На основе структурно-функциональной мо-

дели была разработана программа формирования познавательных 

умений младших школьников в проектной деятельности. В соот-

ветствии с методическими рекомендациями по внедрению мо-

дели формирования познавательных умений младших школьни-

ков в проектной деятельности в начальной школе реализация 

программы включает три этапа: пропедевтический, подготови-

тельный и основной. В программе представлены задачи педагога 

и обучающегося на каждом этапе, содержание проектной деятель-

ности, результаты проектной деятельности и познавательные 

умения, сформированные (более развитые) на каждом этапе.   

Заключение. Реализация представленной структурно-

функциональной модели направлена на качественное формирова-

ние когнитивных умений младших школьников, необходимых для 

успешного обучения в современных условиях в процессе проект-

ной деятельности, а также дает возможность активного познания 



 

 
 
 
 

Педагогические науки 

 
 

9 

 

М
о

д
ель ф

о
р

м
и

р
о

ва
н
и

я
 п

о
зн

а
ва

т
ель

н
ы

х ум
ен

и
й

 м
ла

д
ш

и
х ш

к
о

льн
и

к
о

в в п
р
о

ек
т

н
о

й
 д

ея
т

ель
н
о

ст
и

 

обучающимся окружающей действительности посредством про-

ектной деятельности в сотрудничестве с одноклассниками и пе-

дагогом, позволяет увидеть реальный результат своей работы и 

осознать его ценность, пережить радость своих успехов и успехов 

других, что, несомненно, будет способствовать повышению 

уровня мотивации к проектной деятельности.  

Ключевые слова: модель; познавательные умения; про-

ектная деятельность; индивидуальная траектория проектной дея-

тельности; младший школьник.  

Основные положения: 

– сочетание системно-деятельностного, личностно-ориен-

тированного, проблемного подходов является теоретико-методо-

логической основой построения структурно-функциональной мо-

дели формирования познавательных умений младших школьников 

в проектной деятельности и дает возможность глубокого и все-

стороннего рассмотрения изучаемой проблемы и достижения по-

ставленной цели исследования; 

– разработка структурно-функциональной модели форми-

рования познавательных умений младших школьников в проект-

ной деятельности позволяет через ресурность проектного метода 

создать условия для формирования познавательных умений, что, 

в свою очередь, способствует формированию личности, готовой к 

самообразованию, саморазвитию и эффективному раскрытию лич-

ностного потенциала в изменяющихся условиях.  

1 Введение (Introduction) 

Отличительной чертой сегодняшнего дня является высокая 

скорость во всем: в ежеминутном многократном увеличении ин-

формации в современном инфопростанстве, в применении научных  
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достижений в реальной жизни, в постоянных изменениях в жизни 

общества. «Для современной системы образования характерным 

является переход к новой парадигме — учение вместо обучения, 

в основу которой положено не усвоение готовых знаний, а развитие 

у обучающихся способностей, дающих возможность самостоя-

тельно усваивать знания и творчески их перерабатывать» [1]. По-

знавательные умения, являющиеся частью процессов получения, 

преобразования, применения полученных знаний и опыта, явля-

ются одним из инструментов, позволяющих обучаться, самообу-

чаться, саморазвиваться, самосовершенствоваться в постоянных 

и изменяющихся условиях. «Заинтересованность в саморазвитии, 

стремление к преодолению интеллектуального затруднения — су-

щественный показатель не только развитости умственных способ-

ностей, но и самостоятельности» [2]. 

С развитием науки, техники, технологий компьютерной те-

лекоммуникации проектная деятельность занимает важное место 

в системе общего образования, являясь одним из эффективных 

методов развития когнитивных, творческих и личностных способ-

ностей обучающихся. В повседневной жизни современному чело-

веку приходится, сталкиваясь с множеством проблем, принимать 

ответственные решения, продумывать проблемы, ситуации, плани-

ровать свои действия, анализировать результаты, поэтому главная 

задача обучения, начиная с дошкольного детства, — научить ребенка 

ставить и решать поисковые задачи, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, находить, перерабатывать, использовать, 

создавать субъективно новую информацию [3]. Проектный метод, 

являясь частью образовательного процесса, как один из эффектив-

ных интерактивных методов современного обучения и адаптации 
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к жизни в изменяющихся условиях, позволяет обучающемуся 

научиться планировать свои действия, предвидеть и анализировать 

результаты, работать со своими ошибками и выбирать приемлемые 

способы решения. Это и есть проектирование, помогающее решать 

стоящие перед человеком вопросы, проблемы, избегать ошибок, 

выбирать оптимальные способы решения. И, как следствие, каче-

ственно сформированные познавательные умения находят свое от-

ражение в преобразовании мышления в новый тип - проектное – 

«системное мышление, направленное на формирование стратегий 

развития деятельности, учитывание системы факторов, системы 

процессов и системы взаимодействий» [4]. Также проектная дея-

тельность способствует росту мотивации к решению реальных 

практических задач, проявлению сотрудничества и чувства общ-

ности среди участников проекта [5].  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Для обеспечения продуктивного функционирования мо-

дели формирования познавательных умений младших школьников 

в проектной деятельности в результате анализа методологических 

подходов выделены подходы, соотносящиеся с целью исследова-

ния: системно-деятельностный, личностно-ориентированный и 

проблемный.   

Системно-деятельностный подход, являясь основополагаю-

щим подходом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) № 373 от 

06 октября 2009 года, позволяет наиболее полно на сегодняшний 

день описать основные психологические положения и взаимосвя-

занные процедуры, систему учебной деятельности учащихся, со-

звучную современным приоритетам российского образования.  
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Применительно к нашему исследованию системно-дея-

тельностный подход предполагает рассмотрение вопроса форми-

рования познавательных умений младших школьников как си-

стему взаимосвязанных процедур, организованных посредством 

проектной деятельности. Кроме этого, обязательным условием 

эффективной работы, направленной на формирование познава-

тельных умений в проектной деятельности, является совместная 

деятельность педагога и обучающегося, обучающегося и обучаю-

щегося и самостоятельная деятельность обучающегося. 

Личностно ориентированный подход предполагает направ-

ленность педагогических усилий на формирование обучаемого 

как личности, полной реализации внутренних ресурсов на осно-

вании взаимопомощи, сотрудничества, совместного творчества 

субъектов образовательного процесса.  

При формировании познавательных умений в проектной 

деятельности необходимо учитывать потребность учащегося в ак-

туализации своих интеллектуальных, коммуникативных, творче-

ских способностей (принцип самоактуализации), важно создать 

условия для формирования личности учащегося, учитывая инди-

видуальные способности и направленность личности (принцип 

индивидуальности), предоставить возможность обучающемуся в 

выборе темы, цели, содержания, форм и способов организации 

собственной деятельности при работе над проектом (принцип вы-

бора), а также использовать педагогом гуманистические личностно 

ориентированные технологии обучения, основанные на доверии 

и поддержке в его стремлении к самореализации и самоутвержде-

нию (принцип доверия и поддержки). Таким образом, личностно 

ориентированный подход позволяет обеспечивать и поддерживать 
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процессы самопознания и самореализации личности обучающе-

гося, формирования и развития его индивидуальности. 

Проблемный подход предполагает решение образователь-

ной задачи через проблемную ситуацию и самостоятельную дея-

тельность, поскольку проблемный подход «открывает перед ребён-

ком весь спектр осуществившихся возможностей и ориентацию на 

свободный, но ответственный и обоснованный выбор какой-либо 

из них – или же нахождение новых возможностей, не предусмот-

ренных опытом ребёнка и его социальной среды» [6, 34].  

3 Результаты (Results) 

Модель формирования познавательных умений младших 

школьников в проектной деятельности представлена связанными 

между собой четырьмя блоками: нормативным, целевым, содер-

жательно-организационным и диагностико-результативным.   

Нормативный блок включает в себя все нормативные доку-

менты, отражающие главные цели, задачи, нормы морали, прин-

ципы, ценностные ориентиры и направления образования, отра-

женные в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) и Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте начального общего об-

разования (ФГОС НОО) от 06 октября 2009 № 373.  

Целевой блок направлен на решение задач, стоящих перед 

образованием - подготовить личность, мотивированную к целена-

правленной познавательной деятельности, готовую к саморазви-

тию, самообучению в течение всей жизни.  

Разрабатывая модель, целью которой является формирова-

ние познавательных умений, «посредством которых человек при-

обретает знания самостоятельно» [7], интерпретирует и применяет 
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их в постоянных и изменяющихся условиях, мы учитывали, что 

цели и задачи должны быть связаны: 

– с содержательно-организационным блоком (определен-

ные цели и задачи находят отражение в содержании воспитания и 

обучения, они влияют на выбор методов и форм педагогической 

деятельности); 

– с диагностико-результативным блоком (выбор методик и 

методов мониторинга, определяющих уровень сформированности 

познавательных умений, что согласуется с целями и задачами). 

Целевой блок является важным компонентом модели, по-

скольку включает в себя формирование познавательных потреб-

ностей, мотивов и интересов у школьников. Для нас особо важна 

взаимосвязь этих компонентов, так как именно интерес является 

ресурсом для функционирования процесса формирования познава-

тельных умений младших школьников в проектной деятельности. 

Целевой блок представленной модели осуществляет мотивацион-

ную (стимулирование педагогом смысловой деятельности учаще-

гося, представление  способов и приемов формирования внутрен-

них потребностей, мотивов и интересов личности для познания и 

проектной деятельности), побудительную (создание педагогом 

эмоционально комфортной атмосферы, способствующей прояв-

лению познавательных потребностей, мотивов и интересов), прог-

ностическую (обнаружение перспективных личностных образова-

ний и прогнозирование возможных результатов) функции. 

Содержательно-организационный блок воплощается через 

проектную деятельность. Мы рассматриваем проектную деятель-

ность как деятельность, реализующую проектные цели и задачи, а 

также способствующую формированию познавательных умений. 
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Сегодня становится актуальным обращение к индивидуализации 

образовательного процесса, что позволяет учащемуся выбрать свой 

индивидуальный путь образования и самообразования. Роль пе-

дагога заключается в проектировании и сопровождении индиви-

дуальной траектории проектной деятельности учащихся, направ-

ленной на формирование познавательных умений. Сопровождение 

индивидуальной траектории проектной деятельности подразумевает 

взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося. Основ-

ная цель деятельности педагога заключается в проектировании 

индивидуальной траектории проектной деятельности учащихся. 

П. В. Сысоев считает, что разработка индивидуальной траектории — 

«это совместные действия педагога и обучающегося, направлен-

ные на развитие умений самостоятельной учебной деятельности, 

постановку адекватных образовательных целей и соответствую-

щих задач, выбор методов, форм, средств и содержания обучения, 

рефлексию, самооценку личностных достижений, инициативу и 

ответственность за принятие решений и решение поставленных 

задач» [8]. Индивидуальные образовательные маршруты, прог-

раммы, планы, разработанные образовательной организацией, яв-

ляются ключевыми средствами реализации индивидуальных тра-

екторий. Процесс проектирования индивидуальной траектории 

проектной деятельности включает последовательность этапов: 

1. Подготовительный — происходит работа по реализации 

индивидуальной траектории проектной деятельности. 

2. Диагностический — определение потребностей, интере-

сов, стремлений обучающихся; уровня сформированности позна-

вательных умений, имеющихся достижений. 
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3. Содержательный — предполагает процесс построения 

индивидуальной проектной траектории обучающегося: целепола-

гание, то есть какие цели должны быть реализованы в результате 

работы над проектом, определение продукта проекта; планирова-

ние деятельности, которую необходимо осуществить для дости-

жения цели проекта, определяются требования к продукту, а 

также и выбору способов выполнения проекта, установление сро-

ков его выполнения. 

4. Организационный — непосредственная реализация ин-

дивидуальной траектории проектной деятельности  (поэтапное 

выполнение исследовательских задач проекта: работа с источни-

ками информации: поиск, отбор, анализ и обобщение полученных 

сведений). 

5. Отслеживание и корректировка — отслеживание про-

цесса выполнения проекта: определение контрольных точек, оце-

нивание каждого этапа работы с точки зрения сроков и достигну-

тых результатов, сопоставление запланированного с достигнутым 

и внесение изменений, корректировка, дополнение в индивидуаль-

ную образовательную траекторию проектной деятельности. 

6. Оценочный — подведение итогов реализации индивиду-

альной образовательной траектории проектной деятельности. 

Рассматривая организационно-содержательный блок пред-

ставленной модели, необходимо определить компоненты сопро-

вождения проектной деятельности: деятельностно-коммуникатив-

ный, когнитивно-интеллектуальный и личностно-организационный. 

Деятельностно-коммуникативный компонент показывает 

готовность и стремление обучающегося к самостоятельной прак-

тической деятельности, к взаимодействию с другими участниками 
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деятельности. Сформированный компонент включает в себя прак-

тические и коммуникативные познавательные умения. 

Когнитивно-информационный компонент представляет 

научно-теоретическую базу проектной деятельности обучающе-

гося. Основными элементами данного компонента выступают 

знания, познавательные умения — интеллектуальные и информа-

ционные. 

Личностно-организационный компонент выступает в каче-

стве необходимого элемента проектной деятельности и тесно свя-

зан с личностно ориентированным подходом. Он раскрывает го-

товность личности к организации самостоятельной проектной 

деятельности и способности к анализу своих мыслей, эмоций, ре-

флексии своей деятельности и анализа содержания учебного ма-

териала. Основными элементами данного компонента выступают 

организационные и рефлексивные умения. 

Цель диагностико-результативного блока заключается в 

определении уровня сформированности комплекса познаватель-

ных умений и оценивании качества проведения проектной дея-

тельности, являющихся показателями эффективности проектной 

деятельности обучающегося и успешности функционировании 

модели. Уровень сформированности комплекса познавательных 

умений определяется с помощью разработанной нами методики, 

содержащей критический, оптимальный и продвинутый уровни. 

Комплекс представляет собой практические, коммуникативные, 

рефлексивные, интеллектуальные, организационные и информа-

ционные умения. Постоянное наблюдение за процессом проектной 

деятельности обучающихся и своевременное внесение изменений 

в процесс педагогического сопровождения является существенным 
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обстоятельством для выявления уровня сформированности по-

знавательных умений у обучающегося, а также перехода его на 

более высокий уровень.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Разработана программа организации проектной деятельно-

сти, направленная на формирование познавательных умений 

младших школьников, которая включает три этапа (пропедевти-

ческий — 1–2 класс, подготовительный — 3 класс, основной — 4 

класс), каждый из которых характеризуется целью, содержанием, 

формами организации деятельности «педагог – обучающийся» и 

совместной деятельностью обучающихся, определенной пози-

цией ее участников. 

Мы считаем, что организация проектной работы, защита 

своего проекта не может быть проведена и успешно представлена 

без сформированного на оптимальном и продвинутом уровне у 

обучающегося комплекса познавательных умений и присвоенных 

новых знаний. Именно сформированные на достаточном уровне 

познавательные умения позволят обучающемуся аргументиро-

ванно рассказать, как он организовывал и проводил проектную 

деятельность, какую проблему и с помощью каких средств решал, 

какие источники использовал, как взаимодействовал с другими 

участникам деятельности. Владея комплексом познавательных 

умений на оптимальном и продвинутом уровнях, обучающийся 

успешно справится с поставленной задачей. 

Поскольку в период начальной школы обучающиеся только 

начинают свое знакомство с проектной деятельностью, с ее этапа-

ми, содержанием, познавательные умения находятся в стадии фор-

мирования, развития, то процедура подготовки и защиты проекта 
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должна учитывать возможности и уровень личностного развития 

обучающегося. В каком виде будет представлен продукт деятель-

ности (макет, альбом, газета, викторина и т. д.), в какой форме будет 

проходить представление продукта на защите (доклад, презента-

ция, рассказ и т. д.), какие дополнительные средства будут исполь-

зоваться (музыкальное сопровождение, видеоряд и т. д.) — все это 

решается педагогом и обучающимся (группой обучающихся в 

групповом проекте), учитывая все вышеперечисленное. Важно, 

чтобы весь процесс, начиная от выбора темы и заканчивая пред-

ставлением результата проектной деятельности и оценивания, про-

ходил в доброжелательной, позитивной, созидательной атмосфере, 

что способствует активному вовлечению обучающихся во все этапы 

работы над проектом и, в дальнейшем, стремлению продолжать 

заниматься проектной деятельностью; лучшему усвоению нового 

материала и высокой эффективности процесса формирования по-

знавательных умений.  

5 Заключение (Conclusion) 

Согласно сущности представленной модели, формирова-

ние познавательных умений младших школьников результативно 

осуществляется посредством проектной деятельности, прослежи-

вается взаимозависимость результативности проектной деятель-

ности и уровня сформированности познавательных умений. Фор-

мирование познавательных умений младших школьников в 

проектной деятельности — особый тип педагогической деятель-

ности, направленный на сопровождении проектной деятельности 

обучающихся, в процессе которой происходит формирование и раз-

витие познавательных умений более высокого уровня. 
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Таким образом, функционирование разработанной струк-

турно-функциональной модели формирования познавательных 

умений младших школьников в проектной деятельности возможно 

при наличии и взаимосвязи составляющих ее блоков: норматив-

ного, целевого, содержательного-организационного и диагностико-

результативного. Представленная модель позволяет реализовывать 

в процессе проектной деятельности формирование познаватель-

ных умений, что дает возможность обучающемуся выйти на более 

высокий уровень личностного развития, дает возможность по мере 

необходимости вносить нужные изменения для повышения каче-

ства и улучшения результата. 
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MODEL OF FORMATION OF COGNITIVE 

SKILLS OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN IN PROJECT ACTIVITIES  

Abstract 

Introduction. The article presents the consideration of the 

formation of cognitive skills of younger schoolchildren in pro-

ject activities from the point of view of various scientific ap-

proaches: system-activity, personality-oriented and problem-

oriented. It was this approach that allowed us to develop a struc-

tural and functional model of the process of formation of cogni-

tive skills of younger schoolchildren in project activities.   

Materials and methods. The main research methods are 

the analysis of scientific psychological and pedagogical litera-

ture, considering issues related to the formation of cognitive 

skills and the organization of project activities, modeling, de-

scription. The author uses his own pedagogical experience in 

elementary school. 

Results. A model has been developed, the structure of 

which is represented by four blocks: normative, target, content -

organizational, diagnostic-effective. The article provides a de-

tailed description of each block. The process is considered and 

the stages of designing an individual trajectory of project activ-

ity are determined as an activity that embodies project tasks and 

contributes to the formation of cognitive skills. The components  
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of project activity support are also highlighted: activity-commu-

nicative, cognitive-intellectual and personal-organizational.  

Discussion. Based on the structural and functional model, 

a program for the formation of cognitive skills of younger 

schoolchildren in project activities was developed. In accord-

ance with the methodological recommendations for the imple-

mentation of the model of formation of cognitive skills of 

younger schoolchildren in project activities in primary school, 

the implementation of the program includes three stages: pro-

paedeutic, preparatory and basic. The program presents the tasks 

of the teacher and the student at each stage, the content of pro-

ject activities, the results of project activities and cognitive 

skills formed / more developed at each stage.  

Conclusion. The implementation of the presented struc-

tural and functional model is aimed at the qualitative formation 

of cognitive skills of younger schoolchildren necessary for suc-

cessful learning in modern conditions in the process of project 

activity, and also gives students the opportunity to actively learn 

about the surrounding reality through project activities in coop-

eration with classmates and a teacher, allows them to see the 

real result of their work and realize its value, experience the joy 

of their success and success of others, which will undoubtedly 

contribute to increasing the level of motivation for project ac-

tivities. 

Keywords: Model; Cognitive skills; Project activity; In-

dividual trajectory of project activity; Junior high school student.  

Highlights:  

The combination of system-activity, personality-oriented, 

problem-based approaches is the theoretical and methodological 

basis for building a structural and functional model for the for-

mation of cognitive skills of younger schoolchildren in project 

activities and provides an opportunity for a deep and compre-

hensive consideration of the studied problem and the achieve-

ment of the research goal;  

The development of a structural and functional model for 
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the formation of cognitive skills of younger schoolchildren in 

project activities allows, through the resource of the project 

method, to create conditions for the formation of cognitive 

skills, which, in turn, contributes to the formation of a person-

ality ready for self-education, self-development and effective 

disclosure of personal potential in changing conditions.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

CОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация  

Введение. Актуальность проблемы формирования профес-

сиональной состоятельности студентов технических вузов — буду-

щих специалистов, обусловлена нестабильностью рынка труда и 

в целом профессиональной деятельности. Претерпевая измене-

ния, каждая профессиональная область бросает вызов не только ны-

нешним, но и будущим субъектам профессиональной деятельнос-

ти, а, значит, и всей системе высшего образования. При этом на 

протяжении длительного периода профессиональной деятельнос-

ти для повышения и поддержания профессиональной состоятель-

ности недостаточно ограничиться уровнем базовых компетенций, 
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полученных в результате обучения в высшем учебном заведении. 

Профессиональная состоятельность прямо пропорциональна 

уровню реализации актуальных целей и внешних запросов, в том 

числе в условиях смены трудовой деятельности. Сложность в фор-

мировании профессиональной состоятельности на стадии про-

фессиональной подготовки подтверждается как недостаточной 

педагогической изученностью феномена профессиональной со-

стоятельности, так и психологической неустойчивостью в усло-

виях непредвиденного развития профессиональных технических 

сфер. Опережающий взгляд на формирование профессиональной 

состоятельности будущего специалиста должен быть подкреплен 

методологическим исследованием данной проблемы. 

Материалы и методы. Методологическую основу иссле-

дования проблемы формирования профессиональной состоятель-

ности будущих специалистов составляют положения педагогики 

и психологии о человеке как субъекте трудовой деятельности. В 

работе проведен теоретический анализ психолого-педагогиче-

ской литературы, передового опыта и результатов эмпирических 

исследований профессионального становления личности. 

Результаты. В работе обоснована необходимость форми-

рования профессиональной состоятельности на этапе обучения в 

высшем учебном заведении. Профессиональная состоятельность 

рассмотрена как динамическая структура, нелинейный характер 

которой обусловлен рядом факторов, оказывающих влияние на 

процесс профессионального развития личности: социальных, 

биологических, индивидуально-психологических и др. Не только 

проведен анализ подходов к понятию «профессиональная состоя-

тельность», но и выявлены особенности процесса формирования 
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профессиональной состоятельности будущего специалиста, что 

позволило дать авторскую трактовку этого термина. Выделены 

структурные компоненты и характеристики данного феномена. 

Теоретические основы процесса формирования учебно-профес-

сиональной состоятельности позволят акцентировать внимание 

на важных аспектах допрофессионального этапа.  

Обсуждение. Оно строится на анализе отношения совре-

менных студентов технических вузов к процессу профессиональ-

ного становления, важное место в котором занимает профессио-

нальная состоятельность. Студентам необходимо реализовать 

себя в профессиональной деятельности, результативность этого 

процесса определяется активностью субъекта учебно-профессио-

нальной и профессиональной деятельности. О профессиональной 

состоятельности можно говорить не только после достижения 

вершин профессионализма — акме, но и на этапе профессиональ-

ной подготовки, а профессиональная динамичность будет соотно-

ситься с динамичностью профессиональной состоятельности, из-

меняющейся в зависимости от реализации поставленных целей. 

Заключение. Профессиональная состоятельность отражает 

не только успехи реализации себя в профессиональной сфере, она ха-

рактеризует реальный уровень трудоспособности в условиях смены 

как внешних, так и внутренних условий этого процесса. Решение 

профессионально значимых проблем определяется текущим уров-

нем профессиональной состоятельности. Необходимо содействие 

формированию профессиональной состоятельности будущих спе-

циалистов. Опора на внутренний потенциал субъекта профессио-

нальной деятельности даст основания для её развития. Эффектив-

ность регулирования процесса формирования профессиональной 
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состоятельности за счет подготовки студентов вузов к професси-

ональной деятельности в условиях реориентации, трансформации 

подходов, обучения самостоятельному поиску решений, станов-

ления личности как субъекта труда, а также уровень воздействия 

на ее основные компоненты предопределяют характер изменения 

профессиональной состоятельности: хаотичный, цикличный или 

целенаправленный. 

Ключевые слова: профессиональная состоятельность; 

учебно-профессиональная состоятельность; профессиональное 

становление; субъект профессиональной деятельности; педаго-

гика высшей школы; технический специалист; техническое обра-

зование; формирование; модель.  

Основные положения: 

– в результате преобразования учебно-профессиональной 

деятельности в профессиональную переносятся способы реали-

зации поставленных задач, весь предшествующий опыт, трансли-

руется совершенствование профессиональной состоятельности; 

– в качестве структурных компонентов профессиональной 

состоятельности выделены когнитивный, функциональный, эмо-

ционально-волевой, поведенческий; 

– динамичность профессиональной состоятельности детер-

минируется активностью субъекта профессиональной деятельно-

сти в отношении реализации промежуточных целей, а также из-

менениями в профессиональной деятельности специалиста. 

1 Введение (Introduction) 

Технические вузы ставят перед собой важную для государства, 

экономики, социума и каждого отдельного индивида цель — под-

готовить будущих специалистов, способных не просто к трудовой 
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деятельности, а в первую очередь к самореализации в професси-

ональной сфере. Интегральным результатом промежуточных дей-

ствий на пути профессионального становления личности стано-

вится профессиональная состоятельность.  

На этапе специализированной учебно-профессиональной 

подготовки происходит ориентация студента на определенные 

виды деятельности, в которых будущий специалист сможет себя 

реализовать. Однако нынешний темп развития технологий, эконо-

мики ставит перед каждым субъектом труда задачу трансформа-

ции и быстрой адаптации к новым профессиональным условиям. 

На сегодняшний день высокий уровень базовых компетенций яв-

ляется необходимым, но недостаточным условием успешности 

будущего профессионала.  

Рассматривая модель профессионального становления тех-

нического специалиста, помимо количественной оценки успешно-

сти деятельности, следует выделить качественные критерии за 

счет разграничения факторов функционирования в условиях дей-

ствительности, способствующих достижению определённого про-

межуточного результата. При этом недостаточно рассматривать 

профессиональную состоятельность лишь как итог активно-преоб-

разовательной деятельности, способствующей развитию личности 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Эффективность учебно-профессиональной деятельности 

на этапе получения высшего образования предопределяет форми-

рование профессиональной состоятельности будущего специали-

ста. Цель исследования — проанализировать роль профессиональ-

ной состоятельности в процессе профессионального становления 

технического специалиста.  
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2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

На сегодняшний день не теряют своей актуальности в 

научных исследованиях вопросы профессионального становления 

личности. Особенности этого процесса в отечественной педаго-

гике и психологии рассматривали А. А. Деркач, С. Л. Рубинштейн, 

Е. А. Климов, А. К. Маркова, В. А. Толочек, Ю. П. Поваренков, 

В. К. Шадриков и др.  

Так, В. А. Толочек рассматривает профессиональное ста-

новление личности как преобразование составляющих професси-

онализма в условиях активности субъекта профессиональной де-

ятельности; А. А. Деркач — как часть профессионального развития, 

результатом которого являются «новообразования», позволяющие 

эффективно решать профессиональные задачи. 

На успешность профессионального становления личности 

и как следствие — ведения профессиональной деятельности вли-

яют особенности познавательных, психомоторных процессов, а 

также психологические характеристики субъекта труда [1, 14]. 

Анализ и синтез факторов, предопределяющих успешность про-

фессионального становления, позволяет выделить основные из 

них: знания, умения, навыки как основополагающие в учебно-

профессиональной и будущей профессиональной деятельности, 

компетентность (в том числе прогностическая), ценностые ори-

ентации, активно-преобразовательная деятельность, карьерные 

устремления, профессиональная идентичность [1–4].  

В контексте выполнения деятельности в профессиональ-

ной среде в процессе профессионального становления личности 

употребляется термин «профессиональная состоятельность». Не-

смотря на широкий диапазон научных исследований процесса 
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профессионального становления личности в педагогике и психо-

логии до сих пор однозначно не сформулирована дефиниция 

профессиональной состоятельности, которая преимущественно 

рассматривается как категория успешности личности в трудовой 

сфере. 

Из всех ученых, занимающихся проблемами психологиче-

ского состояния, развития личности, наиболее полно охарактери-

зовал состоятельность (wellness) субъекта («агента активности в 

среде») В. А. Петровский [4]. От активности субъекта в отноше-

нии воспроизводства ресурсов как резервных, так и ситуативных, 

будет зависеть удовлетворенность, благополучие – состоятельность. 

Рассматривая личность как субъект самополагания, В. А. Петров-

ский делает акцент на соответствии воплощения возможностей 

силе устремлений. При этом самополагание, с его точки зрения, 

есть «не только актуализация, но и воплощение человеком соб-

ственных потенциальных возможностей» [5, 28]. Ученый диффе-

ренцирует состоятельность, сверхсостоятельность и несостоятель-

ность в зависимости от соотношения реализованного и ожидаемого. 

В. А. Петровский выделяет два аспекта состоятельности человека: 

«уровень предчувствий (интуиция возможностей) и уровень до-

стижений» [5]. Соответственно необходимо учитывать не только 

прагматическую сторону реализации запросов, но и мотивацию 

устремлений, что позволит интуитивно предвосхитить результат. 

Личностную состоятельность, частным случаем которой 

является состоятельность профессиональная, М. К. Худышева в 

диссертационном исследовании «Условия становления личност-

ной состоятельности будущего профессионала» рассматривает как 

«условие, обеспечивающее постоянное расширение возможностей 
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человека для освоения новых видов труда и способов жизнедея-

тельности», как «реализуемость запросов посредством ресурсов». 

Профессиональная состоятельность трактуется как «мера реализу-

емости её жизненных (профессиональных) потребностей на основе 

имеющихся внутренних и внешних ресурсов». М. К. Худышева от-

мечает важность формирования устойчивой профессиональной 

направленности у студентов в качестве характерологической обра-

зующей личностной состоятельности. Но в настоящий момент в 

условиях стремительного развития технических профессий и 

смены направлений деятельности одним за другим снижается 

необходимость устойчивой профессиональной направленности в 

силу быстрых изменений в профессиональной среде.  

Вариативность выбора направлений трудовой деятельно-

сти отражает более высокий уровень профессиональной состоя-

тельности. Этому может способствовать освоение смежных 

направлений работ. Следует рассмотреть понятие профессио-

нальной состоятельности, выходя за пределы устойчивой реали-

зации себя как профессионала в одном направлении. 

Т. Н. Панкова, Т. В. Морозова, рассматривая проблему фор-

мирования будущего специалиста в условиях быстро меняющегося 

содержания знаний, отмечают, что развитие профессиональной 

мобильности необходимо для профессиональной и личностной 

состоятельности [6]. Причем под профессиональной мобильностью 

специалиста понимается не просто восприимчивость к смене 

вида профессиональной деятельности, но еще и способность опе-

ративно решать поставленные производственные задачи, в том 

числе и нестандартными способами, что должно способствовать 

повышению уровня профессионализма. В качестве составляющих 
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профессиональной мобильности специалиста выделены цен-

ностно смысловые и общекультурные компетенции, готовность к 

переменам и активность личности в отношении самосовершен-

ствования и совершенствования профессиональной среды. Н. Г. 

Прозорова также сопоставляет уровень профессиональной мо-

бильности с результативностью освоения профессиональной де-

ятельности, уровнем профессионального мастерства [7, 272]. 

Нельзя не согласиться с возрастающей значимостью адаптации к 

быстро меняющимся условиям профессиональной сферы.  

Н. А. Голиков, А. Н. Лобанов в контексте наращивания про-

фессиональной состоятельности учителей анализируют феномен 

«профессиональной состоятельности» в соответствии с профес-

сиональным стандартом, при этом учитывается «образ успешного 

профессионала» [8]. Для формирования профессиональной со-

стоятельности выделяются необходимые характеристики специа-

листа: наличие глубоких знаний, умений, владение теорией и 

практикой соответствующей сферы, коммуникативность, стрес-

соустойчивость, заинтересованность в развитии и др. Авторами 

акцентируется внимание и на важности оптимального професси-

онального самочувствия, выражающегося в восприятии специа-

листом требований к выполнению профессиональной деятельно-

сти, самоощущением в профессиональной сфере. 

С точки зрения Ж. В. Горькой, профессиональная состоя-

тельность является предпосылкой успешности будущего специа-

листа в профессиональной деятельности [9]. При этом ею выделены 

следующие стадии развития состоятельности: адаптационная 

(для свободной ориентации в процессе допрофессиональной дея-

тельности), функциональная, учебно-профессиональная (стратегия  
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выстраивания учебно-профессиональной деятельности) и пози-

ционно-профессиональная (для развития умений планировать карь-

ерное развитие, совершенствовать самоэффективность в профес-

сиональной деятельности). Показателями профессиональной сос-

тоятельности на каждом из выделенных этапов являются не только 

компетентность в профессиональной области, но еще и мотива-

ционные, коммуникативные компоненты.  

Процесс формирования профессиональной состоятельно-

сти сопровождается активностью субъекта профессионального 

труда. Формирование и развитие профессиональной состоятель-

ности становится основой акмеологического развития будущего 

специалиста. Акмеология определяет закономерности и меха-

низмы становления человека как субьекта деятельности, при этом 

под «акме» понимается система профессиональных вершин (до-

стижений), достигнутых за счет самореализации (реализации по-

тенциала) в процессе профессионального развития. 

Акмеологический подход в исследованиях профессио-

нальной деятельности рассматривали Н. А. Рыбников, В. М. Бах-

теров, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 

Н. В. Кузьмина, А. А. Бодалев, Н. П. Фетискин и др. С позиции 

акмеологического подхода, профессиональная состоятельность 

может быть рассмотрена как реализация способностей, возмож-

ностей для удовлетворения потребности самоутверждения «Я» в 

профессиональной сфере. Удовлетворенность, являющаяся след-

ствием, в свою очередь, стимулирует развитие профессиональной 

состоятельности. С этой позиции можно выделить максимум и 

оптимум профессиональной состоятельности в процессе дости-

жения акме как соответствие реализуемого и желаемого на уровне, 
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соответствующем внешним требованиям к субъекту труда.  

В. А. Петровский, анализируя уровни состоятельности при 

реализации личности, выделяет состоятельность самоакуализа-

ции, самореализации, самопрезентации, самотрансляции, самот-

рансценденции [5, 41], А. А. Деркач дополняет этот перечень, вы-

деляя «акмеологическую состоятельность» [10, 234] как 

самоосуществление на прицельно новом уровне вследствие необ-

ходимости открытия потенциально иного начала в себе для вос-

производства своих возможностей.  

Обобщая, следует выделить из контекста рассматриваемой 

проблемы явления профессиональной реальности, на которые 

следует обратить внимание в поле функционирования будущего 

специалиста:  

– человек как субъект труда, выстраивая свой профессио-

нальный путь, транслирует промежуточный результат процесса 

профессионального становления на личностное развитие; 

– динамичность понятия «профессиональная состоятель-

ность» детерминируется трансформацией привычных моделей 

деятельности и мышления технического специалиста; 

– промежуточный результат профессионального становле-

ния должен иметь не только количественное, но и качественное 

отображение.  

3 Результаты (Results) 

В ряду смежных понятий, таких как профессиональная са-

мореализация, профессиональное становление, профессиональное 

развитие профессиональная состоятельность занимает важное мес-

то, так как рассматривается в качестве интегрального результата 

предыдущих действий. Употребление термина «профессиональная 
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состоятельность» в текстах, статьях, монографиях, характеризу-

ющих становление личности как профессионала, свидетельствует 

об употреблении его в качестве контекстного синонима к целому 

ряду понятий, характеризующих результат профессиональной де-

ятельности (карьера, успешность, профессионализм, компетент-

ность и т. д.). 

Л. Б. Шнейдер рассматривает «карьеру» как профессио-

нальный опыт, «широкий спектр явлений, связанных с обще-

ственной и профессиональной жизнью» [1, 21]. Карьера, как по-

казатель профессиональной жизни, характеризует достижение 

определённого статуса и как следствие — качества жизни. 

Сопоставляя понятия «карьера» и «профессиональная со-

стоятельность», нельзя говорить об их тождественности: каче-

ственные характеристики карьеры могут быть выражены через 

социальный статус, стаж деятельности, а качественные характе-

ристики профессиональной состоятельности определены уровнем, 

точностью, грамотностью реакции на поступающие с внешней 

стороны запросы. Достижение высокого уровня профессиональ-

ной состоятельности не обязательно сопровождается изменением 

социально-профессиональной роли или сменой социально-про-

фессионального статуса. Для карьеры может быть измерена ско-

рость (скорость построения профессиональной карьеры или ско-

рость должностного продвижения); скорость формирования 

профессиональной состоятельности измерить невозможно, так как 

это состояние динамично, о нем можно говорить только в опреде-

ленный момент времени. Несмотря на тесную взаимосвязь и вза-

имообусловленность этих понятий, необходимо дифференциро-

вать их в контексте развития специалиста. Личности как субъекту 
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профессиональной деятельности необходимо продвинуться в вы-

бранной профессиональной области не только (и не столько) в ка-

рьерном аспекте, но и в качественном, что более важно.  

Анализ этапов профессионального становления личности 

дает основания полагать, что между учебно-профессиональной 

деятельностью студента технического вуза и профессиональной 

деятельностью будущего специалиста прослеживается тесная 

взаимосвязь. На этапе допрофессиональной деятельности проис-

ходит становление человека как субъекта труда, закладываются 

предпосылки формирования профессиональной состоятельности 

будущего специалиста. В. А. Зобков акцентирует внимание на 

том, что к последнему курсу обучения благодаря грамотной орга-

низации «мотивационно-смысловой сферы учебно-профессио-

нальной деятельности» должна не только сформироваться про-

фессиональная направленность, но и должен наблюдаться скачок 

в личностно-профессиональном развитии [11, 89]. Ж. В. Горькая 

отмечает, что «профессиональная состоятельность студента про-

является в конструктивной активности, направленной на овладе-

ние будущей профессией» [9, 57]. Так как эффективность каждого 

последующего этапа профессионального становления зависит от 

результативности предыдущего, необходимо остановить особое 

внимание на этапе подготовки к профессиональной деятельности. 

Еще на учебном этапе необходимо закладывать основы 

профессиональной состоятельности, формируя учебно-профес-

сиональную состоятельность, которую можно рассматривать как 

реализацию учебных целей в рамках построения имитационных 

условий профессионального труда. Эффективный путь — разви-

тие действенного познавательного интереса и интереса к учебно-
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профессиональной деятельности, что способствует реализации 

потенциальных возможностей, развитию мышления, обеспечивает 

активность ее субъекта.  

Помимо обеспечения интереса к учебно-профессиональ-

ной деятельности, необходимо готовить студентов к качествен-

ному выполнению работы, помочь в этом может моделирование 

процессов профессионального труда в форме практической под-

готовки. Студенты, имеющие успехи в учебно-профессиональной 

деятельности, решающие одну за другой задачи, имеют все шансы 

на эффективное выстраивание дальнейшей профессиональной 

деятельности в разных производственных условиях. При этом 

возможности учебно-профессиональной деятельности не ограни-

чиваются только теми, которые получает студент во время теоре-

тических занятий или практической подготовки. Важную роль иг-

рает самообразование. Таким образом, от того, насколько студенты 

будут готовы к профессиональному совершенствованию, к реали-

зации себя как профессионала в одной сфере и к смене при необ-

ходимости области трудовой деятельности, зависит успешность 

их реализации как профессионалов. Усилия, которые были потра-

чены на профессиональное становление в течение учебно-про-

фессиональной деятельности послужат надежным фундаментом 

для последующей самореализации в профессиональной сфере. 

Дифференциация структурных компонентов профессио-

нальной состоятельности будущего технического специалиста 

позволит скорректировать учебно-профессиональную деятель-

ность на допроизводственном этапе. Необходимо выделить сле-

дующие структурные компоненты профессиональной состоя-

тельности: 
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– когнитивный (предполагает не просто владение фунда-

ментальными, профессионально ориентированными и метапред-

метными знаниями, но и способность интегрировать познания в 

реальных профессиональных проектах);  

– функциональный (уровень сформированности умений и 

навыков, необходимый как для решения профессиональных за-

дач, так и для самоактуализации, приобретения опыта функцио-

нирования в условиях активного перестроения видов производ-

ственной деятельности); 

– эмоционально-волевой (определение ценностных ориен-

таций, внутренняя и внешняя мотивированность при профессио-

нальном становлении, рефлексия профессиональной деятельности, 

удовлетворенность результатами профессиональной деятельности); 

– поведенческий (особенности поведения в профессио-

нальном климате, реакция на изменения в динамике профессио-

нальной состоятельности, устойчивость к смене профессиональ-

ной деятельности и как следствие оперативная переориентация на 

новые условия функционирования психики). 

Трансформация подхода к формированию учебно-профес-

сиональной состоятельности задаст верный вектор формирования 

будущей профессиональной состоятельности. 

Так, ARCS-модель повышения мотивации к обучению 

Джона Келлера может быть транслирована на учебно-профессио-

нальную деятельность студентов технических вузов: необходимо 

привлечь внимание (attention) к осваиваемой деятельности, затем 

показать значимость (relevance) на реальном опыте применения 

осваиваемого материала, дать студентам возможность почув-

ствовать уверенность (confidence) в достижении конкретно цели 
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и добиться удовлетворенности (satisfaction). Удовлетворенность 

профессиональной деятельностью играет особенно важную роль 

в формировании профессиональной состоятельности, а рефлек-

сия собственных действий по реализации актуальных требований 

к профессиональной деятельности может служить эффективным 

средством ее поддержания.  

Особый подход к организации профессионально-образова-

тельной деятельности должен породить новый тип поведения, от-

ражающий не только внешнюю, но и внутреннюю сторону лич-

ности и её мотивацию к формированию профессиональной 

состоятельности. Перед исследователями профессионального 

становления личности встает вопрос об оценке профессиональ-

ной состоятельности. Она может быть выстроена посредством со-

поставления возможностей реализации и реального воплощения 

целей в процессе трудовой деятельности. Отметим, что каждый по-

следующий этап будет определяться результатом реализации 

предыдущего, в зависимости от этого может повышаться уровень 

сложности и многообразия производственных задач вне зависимо-

сти от занимаемой должности, уровня заработной платы и квали-

фикации. То есть уровень текущих мотивов и эффективность де-

ятельности специалиста будет определяться профессиональной 

состоятельностью предыдущего трудового этапа. На разных эта-

пах адаптивной модели профессионального развития личности 

уровень профессиональной состоятельности может отличаться. 

Важно не только сформировать высокий уровень профессиональ-

ной состоятельности, но еще и поддерживать за счет восстанов-

ления ресурсов, а также стремления к их преумножению. 

Совмещение оптимальных для специалиста условий труда, 
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развития личностных характеристик будет способствовать фор-

мированию профессиональной состоятельности, что позволит дос-

тигнуть функциональные специализированные цели деятельности.  

Профессиональная состоятельность может определяться как 

соотношение между потенциальными возможностями специалиста 

и актуальными профессиональными достижениями. В случае воз-

никновения конфликта между ними снизится уровень профессио-

нальной состоятельности, результатом чего может стать професси-

ональная стагнация. Согласно противопоставлению Э. Эриксоном 

генеративности (продуктивности) стагнации, необходимо поддер-

живать уровень профессиональной состоятельности. 

К внешним условиям развития профессиональной состоя-

тельности относятся среда, побуждающая человека к реализации 

ресурсов, события, мероприятия, которые могут играть стимули-

рующую роль; ко внутренним — мотивация, уровень притязаний, 

удовлетворенность профессиональной деятельностью. Опти-

мальное соотношение между внешними требованиями к трудовой 

деятельности и интенсивностью собственного труда формирует 

профессиональную состоятельность.  

4 Обсуждение (Discussion) 

На формирование профессиональной состоятельности ока-

зывает непосредственное влияние и восприятие студентами вузов-

ского этапа профессионального становления. Обратимся к стати-

стическим исследованиям [12; 13; 14], связанным с определением 

отношения студентов технических вузов (МГТУ им. Баумана, 

МАДИ, МИРЭА) к будущей профессиональной сфере и возмож-

ностям для профессионального развития. Основная цель (мотив) 

получения диплома о высшем образовании для респондентов — 
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получение престижной, высокооплачиваемой работы, высокого со-

циального статуса, что коррелирует с карьерными целями. Эти же 

факторы лежат и в основе профессионального выбора студентов. В 

сравнении, возможности заниматься научной работой, препода-

вать, реализовать собственные наработки для современных студен-

тов технических вузов кажутся менее перспективными. Это гово-

рит преимущественно о материальности целей обучения. 

Результаты опроса А. А. Немцова свидетельствуют о том, 

что большая часть студентов не ориентируется на окончательный 

выбор одной конкретной профессии несмотря на узкоспециали-

зированное обучение в высшем учебном заведении. Опрошенные 

готовы к тому, что их работа может быть не связана со специаль-

ностью, указанной в дипломе. К наиболее важным причинам, ко-

торые могут послужить сменой профессии, студенты относят от-

сутствие результатов профессиональной деятельности (что еще 

раз подтверждает важность оценки профессиональной состоя-

тельности), отсутствие достойного вознаграждения, отсутствие 

стимулов для профессионального роста. При этом некоторые сту-

денты на этапе планирования своего профессионального станов-

ления ожидают сложности на пути самореализации. В ответах ре-

спондентов прослеживается недостаточная мотивированность на 

определенный результат. 

Учебно-профессиональная деятельность в вузе является 

важным этапом интеграции личности в профессиональные обще-

ственные отношения, в течение которого формируется мировоз-

зрение студента, происходит переосмысление целей и ориентиров 

и в первую очередь — профессиональное становление будущего 

специалиста. Профессиональная состоятельность студентов на 
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допрофессиональном (вузовском) этапе может быть определена 

достижениями студентов в учебной сфере за счет оценки опыта 

решения инженерно-технических задач, учебно-профессиональ-

ных достижений. При этом исследование свидетельствует о том, 

что в качестве «достижений» студенты рассматривают не только 

академическую успеваемость (экзаменационные оценки), но и 

успешное выступления на семинарах, выполнение курсовой ра-

боты и др. [12, 368]. 

Работоспособность и самоотдача студентов находят отклик 

не только в результатах учебно-профессиональной деятельности, 

но и в умении справляться с трудностями, повышении уровня са-

моразвития, мотивированности. Студент может быть рассмотрен 

как субъект своего профессионального становления, активность 

которого будет прямо пропорциональна уровню профессиональ-

ной состоятельность на вузовском этапе. По окончании вуза обу-

чающийся должен осознанно включиться в работу по профессио-

нальному самосовершенствованию, продолжив свое становление 

как профессионала. Важно показать студентам реальный пример 

профессиональной состоятельности, например, преподавателя — 

действующего сотрудника предприятия, передающего свой опыт, 

так как это может послужить толчком к профессиональному со-

вершенствованию будущих специалистов. Еще одним немало-

важным фактором формирования профессиональной состоятель-

ности студента является независимая оценка учебно-

профессиональных достижений. В. А. Петровский говорит о важ-

ности оценки деятельности со стороны: «строгость эксперта есть 

гарантия адекватности переживаемых достижений внешним 

оценкам успешности» [5, 39]. 



 

 
 
44 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 3, 2023 

 

Н
. 

В
. 

А
н
а

н
ьи

н
а

, 
З
. 

М
. 

Б
о

ль
ш

а
к
о

ва
 

Сравнительное исследование студентов технических вузов 

позволило А. А. Немцову сделать вывод о том, что «успешная ка-

рьера является для них важным компонентом профессиональной 

состоятельности» [13, 396]. Л. Б. Штейнер определяет состоятель-

ность как результат успешной профессиональной карьеры [1, 49]. 

Анализируемый опрос свидетельствует и о том, что при рассмот-

рении вопросов успеха, в частности материального, современная 

молодежь ставит значение уровня должности (т. е. администра-

тивную карьеру) выше значения профессиональной квалифика-

ции [13, 401]. 

Особый интерес для нашего исследования представляет 

блок социальной анкеты «Профессиональная и личностная состо-

ятельность». Он позволил проанализировать, какой смысл вкла-

дывают в это понятие сами студенты, являющиеся субъектами 

своего профессионального становления. Отметим, что формули-

ровка вопроса позволяет рассмотреть термин не в динамике, а в 

только качестве интегрального результата в момент достижения 

определенных результатов профессиональной деятельности. Так, 

одни студенты оценивают состоятельность профессионала по 

уровню общественного признания, другие — по уровню реализа-

ции профессионального потенциала в новых областях деятельно-

сти, третьи — по успешности построения карьеры. 

Дефиниция понятия «профессиональная состоятельность» 

дает возможность сделать акцент не на внешней власти, элитар-

ности и самопревозношении, а на более важных внутренних фак-

торах. На первый план выходит реализация должностных задач и 

целей, результатом чего может стать успешное построение карьеры. 

Результаты исследования А. А. Немцова в отношении анализа 
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возможностей для профессионального развития студентов техни-

ческих вузов свидетельствуют о необходимости пробуждения ин-

тереса к формированию профессиональной состоятельности 

именно на допрофессиональном уровне. 

 5 Заключение (Conclusion) 

Самоосуществление в профессиональной сфере зависит от 

системной работы над формированием и совершенствованием 

профессиональной состоятельности, а современный трансформи-

рующийся мир подкрепляет это необходимостью быстрой адап-

тации к новым условиям будущего. 

Феноменология профессиональной состоятельности актуа-

лизирует важность реализации человеческого потенциала с учетом 

как внешних, так и внутренних особенностей профессионального 

становления личности, при этом особое внимание сконцентриро-

вано на допрофессиональном, вузовском этапе, предопределяю-

щем профессиональную состоятельность следующего этапа. 

Таким образом, профессиональная состоятельность — ку-

мулятивный нелинейный процесс, носящий, с одной стороны, обь-

ективно-субьективный характер (как соотношение между внеш-

ними требованиями и актуальными внутренними возможностями), 

с другой, субьект-субьектный (как соответствие между собствен-

ными возможностями и собственными притязаниями, смыслами), 

доминирующее значение в котором занимает удовлетворенность 

эффективностью реализации профессиональных ресурсов. Дина-

мичность понятия «профессиональная состоятельность» детерми-

нируется постоянными изменениями в профессиональной дея-

тельности специалиста, не стоящего на месте, мотивированного на 

достижение новых профессиональных целей.  
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FORMATION OF THE PROFESSIONAL 

VIABILITY OF A TECHNICAL 

SPECIALIST AS AN URGENT 

PROBLEM OF PEDAGOGY OF HIGHER EDUCATION  

Abstract 

Introduction. The urgency of the problem of formation of 

professional wellness of students of technical universities - fu-

ture specialists, is due to the instability of the labor market and, 

in general, professional activity. Undergoing changes, each pro-

fessional field challenges not only current, but also future sub-

jects of professional activity, and hence the entire system of 

higher education. At the same time, over a long period of pro-

fessional activity, in order to increase and maintain professional 

wellness, it is not enough to limit oneself to the level of basic 
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competencies obtained as a result of studying at a higher educa-

tional institution. Professional wellness is directly proportional 

to the level of implementation of current goals and external re-

quests, including in the context of a change in work activity. The 

complexity in the formation of professional wellness at the stage 

of professional training is supported by both insufficient peda-

gogical knowledge of the phenomenon of professional wellness 

and psychological instability in the context of unforeseen devel-

opment of professional technical fields. A forward look at the 

formation of the professional wellness of a future specialist 

should be supported by a methodological study of this problem.   

Materials and Methods. The methodological basis for 

studying the problem of forming the professional wellness of 

future specialists is the provisions of pedagogy and psychology 

about a person as a subject of labor activity. The paper provides 

a theoretical analysis of the psychological and pedagogical lit-

erature, best practices and the results of empirical studies of the 

professional development of the individual.  

Results. The paper substantiates the need for the for-

mation of professional wellness at the stage of training in a 

higher educational institution. Professional wellness is consid-

ered as a dynamic structure, the non-linear nature of which is 

due to a number of factors influencing the process of profes-

sional development of the individual: social, biological, individ-

ual psychological, etc. Not only was an analysis of approaches 

to the concept of “professional wellness”, but also identified the 

features of the process of formation professional wellness of the 

future specialist, which made it possible to give the author's in-

terpretation of this term. Structural components and character-

istics of this phenomenon are singled out. The theoretical foun-

dations of the process of formation of educational and 

professional wellness will allow focusing on important aspects 

of the pre-professional stage.  

Discussion. The discussion is based on the analysis of the 

attitude of modern students of technical universities to the process 
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of professional formation, an important place in which is occu-

pied by professional wellness. Students need to realize them-

selves in professional activity, the effectiveness of this process 

is determined by the activity of the subject of educational and 

professional and subsequently professional activity. Profes-

sional wellness can be discussed not only after reaching the 

heights of professionalism — acme, but already at the stage of 

professional training, and professional dynamism will correlate 

with the dynamism of professional wellness, which varies de-

pending on the implementation of the goals.   

Conclusion. Professional wellness reflects not only the 

success of self-realization in the professional sphere, it charac-

terizes the real level of ability to work in conditions of changing 

both external and internal conditions of this process. The solu-

tion of professionally significant problems is determined by the 

current level of professional wellness. It is necessary to promote 

the formation of professional wellness of future specialists. Re-

liance on the internal potential of the subject of professional ac-

tivity will give grounds for its development. The effectiveness 

of regulating the process of forming professional wellness by 

preparing university students for professional activity in condi-

tions of reorientation, transformation of approaches, learning t o 

independently search for solutions, becoming a personality as a 

subject of work, as well as the level of impact on its main com-

ponents predetermine the nature of changes in professional well-

ness: chaotic, cyclical or purposeful.   

Keywords: Professional wellness; Educational and pro-

fessional wellness; Professional formation; Subject of profes-

sional activity; Higher school pedagogy; Technical specialist; 

Technical education; A forming; Model. 

Highlights:  

The educational and professional wellness of a student at 

the stage of professional training plays a special role in the for-

mation of the professional wellness of a future specialist. As a re-

sult of the transformation of educational and professional activity 
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into a professional one, the ways of implementing the tasks set, 

all previous experience are transferred, and the improvement of 

professional wellness is broadcast;  

The structural components of professional wellness are cog-

nitive, functional, emotional-volitional, behavioral components; 

The dynamism of professional wellness is determined by 

the activity of the subject of professional activity in relation to 

the implementation of intermediate goals, as well as changes in 

the professional activity of a specialist. 
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СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

Аннотация  

Введение. В попытке определить стратегию современного 

иноязычного образования следует, обратиться к содержанию по-

нятия «стратегия», которое принято трактовать как способ достиже-

ния сложной, долговременной основной цели за счет эффективного 

использования имеющихся в наличии ресурсов. При этом выбор 

и реализация педагогической стратегии на допускает никакой 

случайности и спонтанности, поскольку она всегда подразумевает 
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заранее спланированную, творческую деятельность всех участни-

ков педагогического процесса (т. е. применение оптимальных 

средств и способов) для достижения обозначенной педагогической 

цели как стратегического ориентира.  

Материалы и методы. В исследовании использован метод 

анализа философской, лингвистической и психолого-педагогиче-

ской литературы по проблемам лингводидактики, когнитивного 

развития языковой личности, целеполагания в иноязычном обра-

зовании и т. д. Кроме того, статья содержит обобщение собствен-

ного педагогического опыта работы авторов в качестве препода-

вателей педагогического вуза.   

Результаты. Помимо общепризнанных лингводидактиче-

ских парадигм в современном поле лингводидактики должно 

найтись место для ряда других парадигм, сформировавшихся или 

формирующихся в последнее время: антропосоциоцентрической, 

культуроориентированной, информационной, продуктивно-ориен-

тированной и т. д. Таким образом стратегией развития иноязычного 

образования и лингводидактики является полипарадигмальность, 

обеспечивающая внимание, во-первых, ко всем аспектам иноязыч-

ного образовательного процесса, во-вторых, к становлению само-

стоятельной, активной, стремящейся к саморазвитию личности.   

Обсуждение. Вариативность и множественность лингво-

дидактических парадигм, существующих в современном иноязыч-

ном образовании, означает динамичность его целей, которые мо-

гут реализоваться одновременно или поэтапно. Так, развитие 

языковой личности неотрывно от формирования комплекса зна-

ний, умений и навыков, объединенных в категорию компетенции. 

При этом языковая личность развивается по мере проникновения 
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в культуру и овладения менталитетом народа страны изучаемого 

языка.  

Заключение. Сущность обучения иностранному языку за-

ключается не в изучении языка как такового, а в научении обуча-

ющегося ориентироваться с помощью иностранного языка в меня-

ющемся социокультурном пространстве, находящемся под влия-

нием мощных информационных потоков. Такой непрерывный про-

цесс овладения студентом иностранным языком и адаптация его 

к своим профессиональным и личностным целям и потребностям 

означает реализацию еще одной концепции иноязычного образо-

вания, имеющей парадигмальный характер, — «образования че-

рез всю жизнь».  

Ключевые слова: лингводидактика; будущий учитель; 

языковое образование; иностранный язык; студент педвуза; ино-

язычное образование; лингводидактическая парадигма. 

Основные положения: 

– стратегия современного иноязычного образования осно-

вывается состоит в полипарадигмальности, обеспечивающей ре-

ализацию всех аспектов иноязычного образовательного процесса 

и становление языковой личности, способной к функционирова-

нию в многоязычном поликультурном пространстве;  

– антропоцентрическая парадигма лингводидактики вы-

полняет ведущую роль в формировании стратегии современного 

иноязычного образования; 

– одна из целей стратегии современного иноязычного об-

разования в педагогическом вузе — создание условий для реали-

зации «иноязычного образования через всю жизнь».  
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1 Введение (Introduction) 

Экстраполируя понятие стратегии на предметную область 

педагогики, мы имеем в виду, что педагогическая стратегия — это 

обобщенная направленность на выполнение цели педагогиче-

ского процесса на основе определенных подходов, принципов или 

требований, ведущих к повышению эффективности профессио-

нальной деятельности педагога и росту его профессионального 

самосознания [1].  

Современное образовательное пространство, находящееся 

под влиянием различных факторов (внешних, определяемых со-

циокультурными условиями, и внутренних, зависящих от тенден-

ций развития педагогической науки и практики) может представ-

лять собой целое поле альтернативных педагогических стратегий. 

Выбранная педагогическая стратегия как строго выверенная 

направленность на создание востребованного системой образова-

ния и обществом продукта должна опираться на соответствующую 

педагогическую парадигму, представляющую собой стройную си-

стему научно-педагогических взглядов, совокупность теоретиче-

ских положений, методологических оснований, понятий и цен-

ностных критериев. 

Целью нашей статьи является обоснование выбора опти-

мальной стратегии современного иноязычного образования, фун-

даментом которой должно стать такое сочетание актуальных 

лингводидактических парадигм, которые обеспечили бы социаль-

ный заказ общества на развитие личности, способной к межкуль-

турному и эффективному функционированию в полиэтническом 

пространстве.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 
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Существует точка зрения, что современная педагогика пред-

ставлена четырьмя основными парадигмами образования: когни-

тивной, личностно ориентированной, функционалистской и куль-

турологической [2]. Когнитивная или знаниевая парадигма, 

носящая императивный, традиционный характер, во главу угла ста-

вит научное знание и способы его достижения. Личностное разви-

тие учащегося практически игнорируется, а основным критерием 

эффективности обучения являются знания, умения и навыки. 

В личностно ориентированной парадигме меняется харак-

тер взаимоотношений учитель – ученик. Последний становится 

субъектом педагогического воздействия и воспринимается педа-

гогом как самостоятельная личность, ответственно принимающая 

собственные решения. 

Функционалистская парадигма отталкивается от идеи о 

роли социального заказа общества на образование, которое должно 

готовить необходимые для государства кадры. Иными словами, об-

разованный индивид должен выполнять ряд свойственных обще-

ству функций, проявляя при этом соответствующие компетенции, 

в частности, в области способов приобретения знаний, их нестан-

дартного применения, творческого осмысления и продуцирова-

ния нового знания. В наибольшей мере функционалистская пара-

дигма реализуется в профессиональном образовании в сочетании 

с когнитивной и личностно ориентированной парадигмами. 

В культурологической парадигме образование рассматри-

вается как социокультурный феномен, и ее ведущим принципом 

становится принцип культуросообразности, что ведет к активному 

изучению проблемы взаимосвязи культуры и образования, причем 

к участникам этого культурологического взаимодействия относят 
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также социальные институты государственности, общественных 

отношений, науки и т. д. В соответствии с культурологическим 

подходом центром образования признается человек, способный к 

культурной и социальной самоидентификации, к плодотворной 

коммуникации с другими людьми и культурами, а сама культура 

задает цели, задачи и содержание образования индивидуума как 

субъекта культуры и субъекта образования одновременно. 

Смена педагогических парадигм, с одной стороны, явля-

ется результатом общественного прогресса и требований обще-

ства, а, с другой стороны — сама влияет на развитие прогрессив-

ных тенденций общественного развития. Возникает вопрос, 

означает ли процесс смены педагогических парадигм, что преды-

дущая парадигма уходит в прошлое, расчищая место для следую-

щей, в большей мере отвечающей требованиям времени? По 

нашему мнению, наиболее перспективный путь развития страте-

гии образования заключается в интеграции самых «здоровых», 

проверенных опытом и временем элементов педагогических па-

радигм при условии, что одна их них выполняет функцию веду-

щей, системообразующей парадигмы, выбор которой определя-

ется сущностью текущего этапа общественного развития. 

3 Результаты (Results) 

Разнообразный парадигмальный ландшафт системы обра-

зования оказывает влияние и на эволюцию иноязычного образова-

ние, которое, в свою очередь, формулирует парадигмы в лингводи-

дактике. Адаптируясь к области обучения иностранным языкам, 

понятие «образовательная парадигма» дефинируется как «харак-

терная для данного лингводидактического сообщества концепту-

альная модель постановки и решения проблем в сфере иноязыч- 
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ного образования, основанная на совокупности достижений дан-

ного лингводидактического сообщества в сфере иноязычного об-

разования» [3, 12]. В лингводидактике принято идентифицировать 

следующие парадигмы: сравнительно-сопоставительную (лингви-

стическую), системно-структурную, коммуникативно-прагмати-

ческую [4].  

Целью иноязычного образования в концепции сравни-

тельно-сопоставительной (лингвистической) парадигмы является 

усвоение языкового материала путем противопоставления языко-

вых фактов родного и иностранного языков, межъязыкового со-

поставления, выявления   сходных и отличительных языковых 

черт, изучения процесса языковой интерференции.  

В рамках системно-структурной парадигмы иноязычного 

образования процесс обучения иностранному языку строится во-

круг идеи целостности и системности самого языка, а также вза-

имообусловленности всех элементов педагогической реальности 

и обучения иностранному языку как системы. 

Коммуникативно-прагматическая парадигма диктует вы-

бор подходов к обучению иностранным языкам с точки зрения ис-

пользования языка в ситуациях межличностного и межкультур-

ного общения и с позиции концепции «компетенция». Цель 

иноязычного образования в терминах коммуникативно-прагмати-

ческой парадигмы — учить не иностранному языку, а учить ис-

пользовать иностранный язык для решения учебно-познаватель-

ных, профессиональных и личных задач и проблем.  

Антропоцентрическая парадигма выдвигает свою цель язы-

кового образования – развитие языковой личности (Ю. Н. Карау-

лов), которая представляет собой «набор языковых способностей, 
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умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной 

степени сложности, поступков, которые классифицируются, с од-

ной стороны, по видам речевой деятельности (имеются в виду го-

ворение, аудирование, письмо и чтение), а с другой — по уровням 

языка, т. е. фонетике, грамматике, лексике» [5]. При этом важно 

помнить, что языковая личность развивается и совершенствуется 

только в ходе коммуникативного взаимодействия с представите-

лями своего лингвокультурного социума.  

В рамках антропоцентрической парадигмы целью ино-

язычного образования становится развитие вторичной языковой 

личности (И. И. Халеева) в условиях общения с представителями 

иных культур, говорящими на иностранных языках, а в качестве 

основы этой парадигмы принимается концепт «компетенция», от-

ражающий способности человека к социальному взаимодей-

ствию средствами языка. 

Проанализировав существующие парадигмы образования 

и обусловленные ими лингводидактические парадигмы, можно 

установить соответствия, которые они образуют.   

Когнитивная (знаниевая) парадигма образования служит 

точкой отправления для формирования сравнительно-сопостави-

тельной и системно-структурной парадигма, которые в процессе 

обучения иностранным языкам отдают приоритет знаниям. 

В рамках личностно ориентированной парадигмы образо-

вания складываются коммуникативно-прагматическая и антропо-

центрическая лингводидактические парадигмы, подчеркивающие 

субъектность обучающегося в системе отношений между участ-

никами образовательного процесса.  

По мере смены лингводидактических парадигм происходит 
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постоянное переосмысление компонентов стратегии иноязыч-

ного образования — целей и содержания. При этом надо иметь 

ввиду, что внешние факторы, определяющие парадигмальную 

эволюцию (общественно-политические и социально-экономиче-

ские тенденции), сами в известной мере зависят от уровня ино-

язычной образованности членов общества и степени сформиро-

ванности их межкультурной компетентности, обеспечивающей 

позитивное взаимодействие с представителями других культур.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Современный этап развития образования и в том числе 

иноязычного образования Е.Г. Тарева характеризует как эпоху 

постмодернизма, которая отличается тенденциями к вариативно-

сти содержания образования, способов и методов учебно-позна-

вательной деятельности, а также образовательных технологий. В 

настоящее время признается существование различных форм и 

траекторий обучения как в рамках формального, так и неформаль-

ного образования, что дает обучающимся возможность для само-

развития, самообразования и самоформатирования в ходе подго-

товки к будущей профессиональной деятельности. В настоящее 

время целью образования признается не столько достижение его 

высокого качества, сколько создание условий для раскрытия твор-

ческих способностей личности, формирования ее индивидуаль-

ного стиля когнитивно-познавательной деятельности и реализа-

ции траектории образования через всю жизнь [6].  

Безусловно, в современном образовании доминирует ан-

тропоцентрическая образовательная парадигма, отправной точ-

кой концептуализации педагогической действительности в кото-

рой является личность обучающегося. В контексте обучения 
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иностранным языкам в центре образовательного процесса нахо-

дится личность, способная к межъязыковому и межкультурному 

общению, диалогу культур, обмену ценностями с представите-

лями иных лингвокультурных сообществ, обладающая, одной 

стороны, национальным самосознанием, а с другой стороны, — 

стремящаяся найти свое место в меняющемся глобальном мире.  

Но могут ли быть в полной мере решены задачи современ-

ного иноязычного образования исключительно с опорой на антро-

поцентрическую образовательную парадигму? Совершенно оче-

видно, что ответ на этот вопрос будет отрицательным. 

Лингводидактическая реальность свидетельствует о том, что 

наиболее продуктивной и эффективной стратегией иноязычного 

образования является сдвиг от монопарадигмальности к полипа-

радигмальности, что, впрочем, не исключает ведущей роли какой-

либо одной лингводидактической парадигмы [7].   

5 Заключение (Conclusion) 

Соглашаясь с концепцией о главенствующем месте антро-

поцентрической парадигмы в современной лингводидактике¸ нахо-

дящей свое наиболее яркое выражение в теориях языковой личности 

и вторичной языковой личности, нельзя забывать о компетент-

ностной парадигме, определяющей критерии и уровни владения 

различными видами речевой деятельности, которые соотносятся 

с показателями уровней развития языковой личности. Элементы 

традиционной сравнительно-сопоставительной лингводидактиче-

ской парадигмы также должны применяться в процессе сопоста-

вительного изучения языков, установления лингвистических уни-

версалий и уникалий, с целью формирования лингвистического 

кругозора обучающихся.  Без вовлечения в образовательной процесс 
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системно-структурной парадигмы иноязычного образования, ос-

новывающейся на концепции системности языка, невозможно 

формирование научного лингвистического мировоззрения буду-

щего учителя и представления о языке как о целостном явлении. 

Коммуникативно-прагматическая лингводидактическая парадигма 

также внесла свой вклад в теорию и методику обучения иностран-

ным языкам, провозгласив целью иноязычного образования изу-

чение и использование языка в органичной для него функции спо-

соба решения коммуникативных задач в учебно-познавательной, 

профессиональной и межкультурной коммуникации.  

Многие ученые и специалисты в иноязычном образовании 

полагают, что в современном поле лингводидактики должно 

найтись место для ряда других парадигм, сформировавшихся или 

формирующихся в последнее время: антропосоциоцентрической, 

культуроориентированной, информационной, продуктивно-ори-

ентированной и т. д. Таким образом стратегией развития иноязыч-

ного образования и лингводидактики видится полипарадигмаль-

ность, обеспечивающая внимание, во-первых, ко всем аспектам 

иноязычного образовательного процесса, во-вторых,  к становле-

нию самостоятельной, активной, стремящейся к саморазвитию 

личности [8; 9; 10].  

Весьма продуктивный способ решения вопроса о стратеги-

ческой линии развития иноязычного образования находит А. А. Ко-

лесников, который утверждает, что в настоящее время происходит 

не столько парадигмальный сдвиг, сколько переход на новые этапы 

существующих методологических подходов, что выражается в 

стремлении обучающихся к самоопределению средствами предмета 

«Иностранный язык», активной межкультурной и межъязычной 
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коммуникации, соизучению языков и культур и т. д. [8]. Итогом 

должно стать формирование самобытной гуманной личности, 

способной к установлению продуктивных контактов с представи-

телями других культур, толерантному сотрудничеству в различных 

областях профессиональной и общественной жизни, эффективному 

использованию иностранного языка как инструмента освоения 

новых культур и к «иноязычному образованию через всю жизнь». 
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THE STRATEGY OF MODERN FOREIGN LANGUAGE 

EDUCATION IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY  

Abstract 

Introduction. In an attempt to determine the strategy of 

modern foreign language education, one should first of all  refer 

to the concept “strategy”, which is usually interpreted as a way 

to achieve a complex, long-term main goal through the efficient 

use of available resources. The choice and implementation of a 

pedagogical strategy does not allow any randomness and spon-

taneity, since it always implies a pre-planned, creative activity 

of all participants in the pedagogical process ( that is, the use of 

optimal means and methods) to achieve the designated pedagog-

ical goal as a strategic guideline.  

Materials and Methods. The following research methods 

are used in the study: the analysis of philosophical, linguistic, 

psychological and pedagogical literature on the problems of lin-

guodidactics, cognitive development of a linguistic personality, 

goal-setting in foreign language education, etc. Besides, the ar-

ticle contains a generalization of the authors' pedagogical expe-

rience as teachers of a pedagogical university.   

Results. In addition to the generally recognized linguodi-

dactic paradigms in the field of foreign language education, 

there should be a place for a number of other paradigms that 

have been recently formed or are emerging now: anthroposoci-

ocentric, culture-based, informational, productively oriented, 

etc. Thus, the poliparadigm strategy for the development of for-

eign language education and linguodidactics provides attention, 

firstly, to all aspects of the foreign language educational pro-

cess, and secondly, to the formation of an active, independent 

personality striving for self-development. 

Discussion. The variability and multiplicity of linguodi-

dactic paradigms that exist in modern foreign language educa-

tion mean the dynamism of its goals, which can be realized sim-

ultaneously or stepwise. Thus, the development of a linguistic 
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personality is inseparable from the formation of a complex of 

knowledge, skills and abilities, united in the category of compe-

tence. At the same time, the linguistic personality develops as 

he or she masters the culture and the mentality of the people 

whose language they study.  

Conclusion. The essence of teaching a foreign language 

lies not in teaching the language as such, but in teaching the 

student to navigate with the help of a foreign language in a 

changing socio-cultural environment influenced by powerful in-

formation flows. The continuous process of mastering a foreign 

language by students and adapting it to their professional and 

personal goals and needs means the implementation of another 

concept of foreign language education, which has a paradig-

matic character — “education through life”. 

Keywords: Linguodidactics; Future teacher; Language 

education; Foreign language; Student of a pedagogical univer-

sity; Foreign language education; Linguodidactic paradigm.   

Highlights:  

The strategy of modern foreign language education is 

based on polyparadigmality, which ensures the implementation 

of all aspects of the foreign language educational process and 

the formation of a linguistic personality capable of functioning 

in a multilingual and multicultural environment;  

The anthropocentric paradigm of linguodidactics plays a 

leading role in shaping the strategy of modern foreign language 

education;  

One of the goals of the strategy of modern foreign lan-

guage education in a pedagogical university is to create condi-

tions for the implementation of “foreign language education 

throughout life”.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ  

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

АУТЕНТИЧНОГО ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА  

Аннотация  

Введение. Статья посвящена особенностям формирования 

фонетических навыков у будущих учителей. Особое внимание 

уделяется эффективности применения аутентичного песенного 

материала, позволяющего сформировать аппроксимированное 

произношение на изучаемом иностранном языке. Цель статьи — 

рассмотреть целесообразность внедрения аутентичного песенного 
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материала в традиционный процесс обучения иностранному 

языку и доказать его эффективность для более успешного воспри-

ятия иноязычных фонем, лексических единиц, фразовых единств 

и текстов на слух, а также для их правильного произношения со-

гласно фонетическим нормам.  

Материалы и методы. В статье рассматриваются основные 

подходы к формированию фонетических навыков обучающихся, 

делается обзор основных методических приемов. Выделяются 

преимущества использования аутентичного песенного материала, 

который позволяет эффективно решать задачи по формированию 

фонетических навыков у будущих учителей иностранного языка. 

Авторы освещают этапы работы с аутентичным песенным мате-

риалом для достижения поставленных целей. Аутентичный пе-

сенный материал позволяет познакомить обучающихся с фонети-

ческими особенностями различных уровней языка, а также с его 

диалектальными и сленговыми фонетическими особенностями. 

Благодаря этому обучающиеся учатся воспринимать, анализиро-

вать и проводить сравнительно-сопоставительную характери-

стику фонетического строя изучаемого иностранного языка. 

Результаты. Авторами выделены основные критерии для 

отбора аутентичного песенного материала, а именно: содержа-

тельный лингвопотенциал песни, ее темп и ритмико-интонацион-

ные особенности, соответствующие целевой группе. Данные кри-

терии легли в основу специально разработанных методических 

рекомендаций «Moderne Musikszene Deutschlands», направленных 

на более эффективное формирование фонетических навыков.  

Обсуждение. Авторы обобщают и осмысливают результаты 

контент-анализа работ ученых и практикующих учителей по проблеме
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использования в процессе обучения иностранному языку аутен-

тичных песенных материалов. Делается вывод о том, что резуль-

таты проделанной авторами работы, такие как выделенные крите-

рии для отбора аутентичного песенного материала и содержание 

авторских методических рекомендаций «Moderne Musikszene 

Deutschlands» в основном соотносятся с методическими позици-

ями и точками зрения других авторов и ученых. 

Заключение. Опыт работы по формированию фонетиче-

ских навыков у будущих учителей иностранного языка доказы-

вает эффективность применения аутентичного песенного матери-

ала, позволяющего не только сформировать аппроксимированное 

иноязычное произношение, но и познакомить их с культурными 

реалиями, традициями и музыкальной сценой страны изучаемого 

языка. Этап дидактизации делает возможным включение обучаю-

щихся в квазипрофессиональную деятельность, что готовит их к 

более успешному вхождению в профессию. 

Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка; 

фонетические навыки; аппроксимированное произношение; 

аутентичный песенный материал; интуитивно-имитативный под-

ход; аналитико-лингвистический подход. 

Основные положения: 

– проанализированы интуитивно-имитативный и анали-

тико-лингвистический подходы с целью формирования фонети-

ческих навыков обучающихся; 

– рассмотрены методы и приемы для формирования фоне-

тических навыков обучающихся, обоснована эффективность при-

менения аутентичного песенного материала. 

1 Введение (Introduction) 
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В контексте актуальных требований к подготовке будущих 

учителей иностранного языка на первый план выходит их умение 

понимать звучащую речь на иностранном языке, а также адек-

ватно реагировать на поставленные вопросы с учетом существу-

ющих фонетических норм. Исходя из этого, при подготовке буду-

щих учителей иностранного языка большую роль приобретает 

умение правильно произносить и воспринимать на слух фонемы 

и фонематические единства, а также интонационно правильно 

выстраивать продуктивное высказывание в зависимости от его 

коммуникативной цели. Сформированные на должном уровне фо-

нетические навыки позволят избежать искажение значения лекси-

ческих единиц, что будет способствовать более успешной реали-

зации коммуникативных целей. 

Следует отметить, что этапы формирования аппроксимиро-

ванного произношения базируются на общепринятых дидактиче-

ских принципах и традиционно делятся на следующие: объяснение, 

закрепление, применение, автоматизация и контроль. В процессе 

формирования фонетических навыков необходимо обратить вни-

мание обучающихся на сходство и различие звукопроизносительных 

особенностей родного и иностранного языков, что позволит изме-

нить артикуляционную базу и представление обучающихся о рит-

мико-интонационном оформлении продуктивного иноязычного 

высказывания. Перед современным педагогом стоит задача — 

научить обучающихся правильно ставить ударение в лексических 

единицах разного типа; учитывать ритмические и интонационные 

особенности изучаемого иностранного языка, ориентироваться в 

интонационном разнообразии моделей предложений и дифферен-

цировать их на слух. 
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Фонетические навыки делятся на аудитивные и интонаци-

онно-ритмические. Аудитивные навыки включают слуховые, поз-

воляющие дифференцировать фонему, отдельное слово и предло-

жение в целом на изучаемом иностранном языке, а также 

произносительные навыки, подразумевающие правильную арти-

куляцию звуков как изолированно, так и в слове, в словосочета-

нии и в предложении. Интонационно-ритмические навыки 

направлены на правильное интонирование и выделение ритмиче-

ских групп в продуктивном высказывании. 

Целью обучения иностранному языку будущих учителей 

является формирование коммуникативной компетенции обучаю-

щихся на достаточно высоком уровне, который позволяет, с одной 

стороны, эффективно достигать решения коммуникативной за-

дачи при иноязычном общении, а с другой стороны – правильно 

организовать процесс обучения иноязычному общению в буду-

щей профессиональной деятельности.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Формирование фонетических навыков принято осуществ-

лять на основе интуитивно-имитативного и аналитико-лингви-

стического подходов. 

В основе интуитивно-имитативного подхода лежит меха-

низм подражания звуковому составу и ритмическим группам изу-

чаемого иностранного языка. Аналитико-лингвистический под-

ход нацелен на когнитивное усвоение звуков иностранного языка, 

а именно: на изучение особенностей артикуляционного аппарата 

при произношении звуков изучаемого иностранного языка, ана-

лиз их сходств и различий со звуками родного языка. 

Опыт работы по подготовке будущих учителей иностран- 
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ного языка позволяет сделать вывод о том, что для формирования 

фонетических навыков на достаточно высоком уровне необходим 

синтез обозначенных выше подходов. На данном этапе существует 

разнообразная палитра эффективных средств обучения прибли-

женному к реальному произношению, а именно: скороговорки, по-

словицы, крылатые фразы, стихотворные вербальные формы, рас-

ширяющие лингвистический кругозор обучающихся и знакомя-

щие их с устным народным творчеством страны изучаемого языка. 

Однако следует отметить, что особая роль при формировании фо-

нетических навыков отводится аутентичным материалам, которые 

выступают как средство интериоризации полученных знаний по ар-

тикуляции, ритмическому оформлению фразовых единиц, а также 

фонологических особенностей изучаемого иностранного языка. 

В современной методике обучения иностранному языку принято 

считать, что аутентичным является материал из оригинального ис-

точника, отвечающий требованиям соответствующего фонетиче-

ского, лексического и грамматического наполнения, информаци-

онно естественный и делающий процесс обучения иностранному 

языку более насыщенным и результативным [1]. Таким образом, 

посредством использования аутентичных аудиоматериалов реали-

зуется аналитико-лингвистический подход. В то же время предъяв-

ляемый обучающимся аутентичный материал позволяет им имити-

ровать артикуляционные, ритмические и интонационные особен-

ности фонетического строя изучаемого иностранного языка, что 

отвечает требованиям интуитивно-имитативного подхода. Тем 

не менее, как справедливо отмечает З. И. Трубина, «аутентичные 

аудиоматериалы помогают решить учебные и образовательные за-

дачи только при правильной организации самого задания, так как 

материал сам по себе очень информативен» [2, 203]. 
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Нельзя не отметить неоспоримое достоинство аутентич-

ных материалов для повышения коммуникативно-познавательной 

мотивации обучающихся, что позволяет не только узнать культуру 

страны изучаемого языка, но и учит ориентироваться в повседнев-

ных реалиях. Обучающиеся погружаются в квазиреальные ситуа-

ции жизни в стране изучаемого языка: 

– они знакомятся при отработке фонетических навыков с 

такими реалиями бытовой жизни, как объявления, вывески, ре-

кламные проспекты, меню, расписание и так далее; 

– им предъявляется продукция средств массовой информа-

ции в виде газет, журналов, рекламных роликов, телепередач, ин-

тернет-контентов и так далее; 

– обучающимся предлагаются поэтические произведения и 

песенный материал для отработки аудитивных, фонетических и 

интонационных навыков как с целью ознакомления с культурным 

наследием страны изучаемого языка, а также для понимания со-

временных реалий. 

Владение фонетическими навыками на достаточно высо-

ком уровне позволяет обучающимся воспринимать на слух речь 

разного уровня, а именно: 

– речь средств массовой информации, официальных вы-

ступлений, театра и телевидения;  

– разговорную речь носителей изучаемого языка; 

– некоторые диалектальные особенности изучаемого ино-

странного языка. 

Для достижения поставленной цели обучающиеся должны 

уметь проводить сравнительно-сопоставительный анализ изуча-

емых фонетических явлений на всех вышеназванных уровнях 
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изучаемого иностранного языка. Реализация поставленных целей 

по формированию фонетических навыков на должном уровне бу-

дет более успешной, если в процессе обучения будет системати-

чески использоваться аутентичный песенный материал, который 

позволит обучающимся не только слышать звуки и правильно про-

износить их, анализировать интонемы и осуществлять ритмичес-

кое членение фразового единства, но и познакомит с социокультур-

ными аспектами жизни страны изучаемого языка, с ее музыкальной 

сценой, что представляется особенно важным, поскольку, как утвер-

ждают З. И. Коннова и Г. В. Семенова, полноценное формирование 

всех компонентов социокультурной и социолингвистической ком-

петенций в их диалектическом единстве и взаимодействии способ-

ствует овладению обучающимися необходимыми для адекватной 

межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации 

на иностранном языке социокультурными знаниями и умениями [3]. 

Нельзя не отметить такие преимущества песенного мате-

рила, как тренировка слуховой памяти, активизация аудитивной 

памяти, формирование познавательного интереса к изучаемому 

иностранному языку, восприятие аутентичного фонетического 

образа текста, многократное повторение  аутентичного аудитив-

ного контента с целью более эффективного запоминания, а также 

знакомство с диалектальными вариантами изучаемого иностран-

ного языка. 

Работа с песенным материалом может быть разделена на 

следующие этапы: 

– этап предъявления песни. На этом этапе обучающиеся 

знакомятся с авторами и исполнителями данного музыкального 

произведения, историей его создания и основной идеей; 
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– этап закрепления языкового материала. Данный этап 

предполагает перевод песни, отработку новой лексики и трени-

ровку фонетических особенностей; 

– этап воспроизведения песенного материала, базирующе-

гося на проведении аналогии фонетических явлений, а также на 

употреблении их в процессе речевого взаимодействия. 

– этап дидактизации песенного материала. На данном 

этапе основное внимание уделяется составлению комплекса фо-

нетических упражнений, направленных на отработку основных 

фонетических явлений и формирование фонетических навыков у 

обучающихся. На этапе дидактизации будущие учителя ино-

странного языка готовятся к профессиональной деятельности, 

осваивая не только фактический фонетический материал изучае-

мого иностранного языка, но и знакомятся с основными принци-

пами дидактизации учебного материала, конечным продуктом их 

деятельности на этом этапе является разработка комплекса зада-

ний по конкретному песенному материалу.  

3 Результаты (Results)  

Представленные выше положения были учтены при созда-

нии методических рекомендаций „Moderne Musikszene 

Deutschlands“ для студентов направления подготовки 44.03.05 —

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, 

уровень образования — бакалавриат), направленность (профиль) 

«Немецкий язык. Английский язык», «Английский язык. Немец-

кий язык». При выборе песенного материала мы опирались на 

следующие критерии: 

– обучающий содержательный лингвопотенциал песни, 

предполагающий соответствие содержания изучаемой теме с целью 
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эффективной интеграции в традиционный процесс обучения ино-

странному языку. Особое внимание уделяется при этом трени-

ровке грамматических структур, введению новых лексических 

единиц и их закреплению, знакомству с идиоматическими выра-

жениями, сленговыми и диалектальными явлениями; 

– возрастная категория обучающихся и сфера их познава-

тельных интересов. При этом учитываются психолого-педагоги-

ческие особенности возрастной группы и сфера интересов, опре-

деляемые посредством анкетирования; 

– темп песни и ее ритмико-интонационные особенности. 

Предпочтение отдается мелодичным, с хорошо запоминающейся 

рифмой песням, либо песням, обладающим четким ритмом. 

При формировании фонетических навыков у будущих учи-

телей иностранного языка посредством песенного материала мы 

опирались на следующие положения: индивидуальный характер 

обучения с учетом уровня языкового развития обучающихся; ком-

плексный характер обучения (связь песенного материала с содер-

жанием рабочей программы дисциплины); фасилитарный прин-

цип взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

предполагающий смену ролей обучающего и обучаемого. 

На этапе рефлексии обучающиеся отметили рост уровня 

сформированности фонетических навыков, позволяющий им бо-

лее успешно распознавать иноязычную речь на слух, а также более 

уверенно чувствовать себя в ситуациях речевого иноязычного об-

щения.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Сегодня проблема использования в процессе обучения ино-

странному языку аутентичных материалов, в том числе песенных 
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материалов с целью формирования фонетических навыков обуча-

ющихся активно обсуждается в научно-педагогическом сообществе. 

К этому вопросу обращаются как ученые-педагоги, так и практи-

кующие учителя, преподаватели вузов. 

Л. В. Варданян и О. Г. Кротова отмечают, что обращение 

к аутентичному песенному материалу для формирования фонети-

ческих навыков обучающихся крайне эффективно и обладает вы-

соким потенциалом, поскольку знакомит студентов с образцами 

речи носителей языка и особенностями произношения, а также 

дает возможность выделять наиболее трудные звуки иностранного 

языка и работать над их произношением при помощи преподава-

теля [4]. Этой позиции придерживается и Р. И. Агаларова, которая 

отмечает, что представленный в форме песни или опосредованный 

песенным содержанием программный материал запоминается обу-

чающимися любой ступени образования более легко и быстро, 

способствует повышению познавательного интереса к дальней-

шему изучению иностранного языка и обладает высоким образо-

вательным потенциалом [5]. В самом деле, музыкально оформ-

ленный текстовый материал, представленный в песенной форме 

и характеризующийся ярко выраженной ритмикой, воспринимается 

студентами легче и позволяет им развивать их слухопроизноси-

тельные навыки, расширять вокабуляр посредством запоминания 

новых лексических единиц и работать в творческой атмосфере, 

так как песни всегда положительно воспринимаются обучающи-

мися и позволяют сохранять на достаточно высоком уровне их 

учебную мотивацию. 

М. В. Даричева, О. А. Минеева, А. З. Насиханова и Д. А. Каз-

начеев выделили критерии отбора аутентичного материала для 
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обучения иностранному языку, такие как аутентичность, эмоцио-

нально-положительное влияние, соответствие определенному уров-

ню обучения, тематическая соотнесенность [6]. Эти критерии в це-

лом соотносятся с предложенными нами для отбора аутентичного 

песенного материала критериями, среди которых содержательный 

лингвопотенциал песни, ее темп и ритмико-интонационные осо-

бенности, соответствующие целевой группе, лишь несколько рас-

ширяя их посредством сосредоточения на аутентичности песни и ее 

эмоциональной окраске, что еще раз подтверждает общность то-

чек зрения на проблему отбора аутентичного песенного материала. 

Н. С. Ющенко уделяет особое внимание роли произведений 

песенного жанра на иностранном языке в формировании музыкаль-

ного вкуса обучающихся. С точки зрения автора, музыкальное ис-

кусство зарубежной эстрады достаточно обширно с точки зрения 

художественно-эстетического содержания, жанрового и стилевого 

разнообразия, музыкально-поэтического наполнения, исполнитель-

ских интерпретаций, поэтому очень важно научить студента ориен-

тироваться в современном музыкальном поле страны изучаемого 

языка [7]. С этой методической позицией полностью коррелиру-

ются разработанные нами методические рекомендации „Moderne 

Musikszene Deutschlands“, знакомящие обучающихся с современ-

ной музыкальной сценой Германии, с исполнителями немецких 

песен и их творчеством и способствующие более успешному 

овладению иностранным языком. 

В. В. Сковородин и С. С. Василенко справедливо делают ак-

цент на расширении диапазона применения песенного материала 

в обучении иностранному языку и подчеркивают, что материал та-

кого характера может быть весьма успешно применен как в учебной, 
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так и во внеурочной деятельности, понимаемой как совокупность 

образовательных занятий, проходящих в форме, отличной от при-

вычной классно-урочной формы работы с обучающимися, и наце-

ленных на успешное освоение ими основной образовательной про-

граммы [8]. Соглашаясь с этой методической позицией, мы считаем, 

что сочетание аудиторной и внеаудиторной работы в аспекте изу-

чения аутентичных иноязычных песен обладает высоким потен-

циалом, так как не на каждом аудиторном занятии ввиду высокой 

информативной насыщенности есть возможность применения 

песенного материала в работе со студентами. В рамках внеауди-

торной работы со студентами (подготовка к общефакультетским 

мероприятиям и концертам, студенческая творческая самодеятель-

ность) обращение к аутентичному песенному материалу не только 

эффективно, но и методически обоснованно, поскольку студенты 

смогут в непринужденной форме, в атмосфере творчества и сотруд-

ничества освоить содержание того или иного песенного материала, 

что позитивно скажется на их языковых знаниях, а, следовательно, 

обеспечит их успешную подготовку к дальнейшей межкультур-

ной коммуникации. 

Таким образом, анализ работ ученых и практикующих учи-

телей позволяет сделать вывод о том, что вопрос об использовании 

в процессе обучения иностранному языку аутентичных песенных 

материалов достаточно релевантен для современной методической 

науки. В свою очередь, теоретическая (предложенные критерии 

для отбора аутентичного песенного материала) и практическая 

(авторские методические рекомендации „Moderne Musikszene 

Deutschlands“) значимость проделанной нами работы в целом 

коррелируется с методическими позициями, наличествующими 
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в современной лингводидактике.  

5 Заключение (Conclusion) 

Подводя итоги по формированию фонетических навыков у 

будущих учителей иностранного языка с использованием аутен-

тичного песенного материала, нельзя не отметить рост уровня 

сформированности фонетических навыков аппроксимированного 

произношения, лучшее усвоение интонационных моделей изуча-

емого иностранного языка, более свободное членение предложений 

на синтагмы и ритмические группы. Песенный материал знакомит 

обучающихся с диалектальными и сленговыми фонетическими 

особенностями произношения. Кроме того, аутентичный песенный 

материал позволяет обучающимся познакомиться с социально 

значимыми реалиями, традициями, музыкальной, а также культур-

ной сценой страны изучаемого иностранного языка. Аутентичный 

песенный материал легко интегрируется в учебный процесс, сни-

мает психологические трудности, способствует созданию благоже-

лательной атмосферы, пробуждает творческий потенциал обучаю-

щихся, способствует формированию познавательного интереса. 

Этап дидактизации аутентичного песенного материала 

предполагает его анализ, отбор согласно дидактическим принципам 

и конкретным учебным целям, выбор соответствующих типов за-

даний, их разработку и последующую апробацию. Таким образом, 

происходит включение будущих учителей иностранного языка в 

квазипрофессиональную деятельность, что обеспечивает их более 

успешную подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Обращение к аутентичному песенному материалу обусловлено 

повышением требований к уровню подготовки выпускников пе-

дагогических вузов, которые должны уметь оперировать новыми 
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техниками и методами обучения с целью повышения качества об-

разования.  
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FORMATION OF PHONETIC SKILLS OF STUDENTS 

ON THE BASIS OF AUTHENTIC SONG MATERIAL  

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the peculiarities of 

the formation of future teachers’ phonetic skills. Particular at-

tention is paid to the efficiency of the use of authentic song ma-

terial, which allows to form an approximate pronunciation in the 

studied foreign language. The purpose of the article is to con-

sider the feasibility of introducing authentic song material into 

the traditional process of foreign language teaching and to prove 

its efficiency for more successful perception of foreign pho-

nemes, lexical units, phrasal units and texts by ear, as well as 

for their correct pronunciation according to phonetic norms.   

Materials and Methods. The article discusses the main 

approaches to the formation of phonetic skills of students, an 

overview of the main methodological techniques is made. The 

advantages of using authentic song material are highlighted, 

which allows to solve effectively the problems of future foreign 

language teachers’ phonetic skills’ developing. The authors 

highlight the stages of work with authentic song material to 

achieve the goals. Authentic song material allows students to get 

acquainted with the phonetic features of different levels of the 

language, as well as with its dialectal and slang phonetic features. 
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Thanks to this, students learn to perceive, analyze and conduct 

a comparative characteristic of the phonetic structure of the for-

eign language being studied.  

Results. The authors have identified the main criteria for 

the selection of authentic song material, namely: the meaningful 

linguistic potential of the song, its tempo and rhythmic-intona-

tion features corresponding to the task force. These criteria 

formed the basis of the specially developed methodological rec-

ommendations “Modern music scene in Germany”, aimed at 

more effective formation of phonetic skills.  

Discussion. The authors summarize and comprehend the 

results of the content analysis of works of scientists and prac-

ticing teachers on the problem of using authentic song materials 

in the process of teaching foreign language. It is concluded that 

the results of the work done by the authors, such as the dedicated 

criteria for the selection of authentic song material and the con-

tent of the developed by the authors methodological recommen-

dations “Modern music scene in Germany”, are mainly corre-

lated with the methodological positions and points of view of 

other authors and scientists.  

Conclusion. The experience of work on the formation of 

future foreign language teachers’ phonetic skills proves the ef-

ficiency of using authentic song material, which allows not only 

to form an approximate foreign language pronunciation, but also 

to acquaint them with the cultural realities, traditions and musi-

cal scene of the country of the language being studied. The di-

dactization stage makes it possible for students to engage in 

quasi-professional activities, which helps them in training for a 

more successful entry into the profession.  

Keywords: Future foreign language teachers; Phonetic 

skills; Approximate pronunciation; Authentic song material; In-

tuitive-imitative approach; Analytical-linguistic approach. 

Highlights:  

The intuitive-imitative and analytical-linguistic approaches 

were analyzed in order to form the phonetic skills of students;  
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Methods and techniques for the formation of phonetic 

skills of students are considered, the efficiency of the use of au-

thentic song material is substantiated. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АСПЕКТЫ И УРОВНИ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность исследования 

всех аспектов интеграции как синтеза частей в целое, лежащей 

как в основе феномена и понятия интегративной готовности ин-

женеров к трудовой деятельности, так и в основе образовательного 

процесса, предназначенного для достижения этой цели в связи с 

меняющимися условиями рынка труда и современной геополити-

ческой ситуацией. Цель статьи — охарактеризовать уровни и ас-

пекты интеграции в инженерном образовании.  

Материалы и методы. Исследование проводилось с опорой 

на диалектический, системный и интегративный подходы. Пред-

ставление интеграции на всех её уровнях осуществлялось посред-

ством теоретического анализа, синтеза и классификации. Аспекты 

интеграции охарактеризованы в ходе анализа стандартов, изучения 
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педагогического опыта и моделирования образовательного про-

цесса. Апробация методического замысла реализации интегриро-

ванного образовательного процесса будущих инженеров проводи-

лась в ходе педагогического эксперимента и анализа продуктов 

деятельности.  

Результаты. Охарактеризованы общетеоретический, пе-

дагогический и методический уровни интеграции в инженерном 

образовании и её аспекты с позиции компетенций и целей, содер-

жания образования, организационных методов, форм, средств об-

разования и учебно-педагогического взаимодействия. Описан и 

апробирован методический замысел реализации интегрирован-

ного образовательного процесса будущих инженеров. 

Обсуждение. Разработаны не исследованные ранее виды 

интеграции по основаниям уровней и аспектов инженерного об-

разования, что позволяет внести вклад в развитие теории профес-

сионального образования. Результаты обоснованы теоретически 

и апробированы экспериментально.  

Заключение. Делается вывод о том, что интеграция в инже-

нерном образовании способствует синтезу освоения универсаль-

ных и профессиональных компетенций будущих инженеров, что 

благоприятствует формированию их интегративной готовности к 

профессиональной деятельности на иностранном языке. 

Ключевые слова: интеграция; инженерное образование; 

междисциплинарная среда; технический английский; профессио-

нальные компетенции; универсальные компетенции.  

Основные положения: 

– выявлены общетеоретический, педагогический и методи-

ческий уровни интеграции в инженерном образовании; 
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– охарактеризованы аспекты интеграции с позиции компе-

тенций и целей, содержания образования, организационных ме-

тодов, форм, средств образования и учебно-педагогического вза-

имодействия; 

– апробирован методический замысел реализации интегри-

рованного образовательного процесса будущих инженеров.  

1 Введение (Introduction) 

Ведущей задачей государства является повышение уровня 

конкурентоспособности страны и создание импортозамещающих 

технологий мирового уровня. Данная задача может быть решена 

путем синтеза знаний и умений разных отраслей на основе анализа 

опыта других стран, что определяет необходимость сотрудничества 

на международном уровне. Основанием такого сотрудничества яв-

ляется владение будущими инженерами интегрированной компе-

тенцией решения профессиональных задач на иностранном языке. 

Интегрированная компетенция включает синтез профессиональ-

ных компетенций и универсальной компетенции использования 

иностранного языка в профессиональных целях. Ее освоение сви-

детельствуют об интегративной готовности будущих инженеров 

к осуществлению профессиональной деятельности на иностран-

ном языке. Основу интегративной готовности, как и основу соот-

ветствующей подготовки инженеров, составляет интеграция. Проб-

лема интеграции исследуется в трудах многих ученых. В образо-

вании интеграция исследована как понятие, дана сущностная ха-

рактеристика и выявлены этапы интеграционных процессов в об-

разовании [1]; проанализировано понимание интеграции с позиций 

педагогики и философии [2]. Описан опыт формирования меж-

дисциплинарных связей как одного из проявлений интеграции 
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[3]; выявлены педагогические условия формирования междисци-

плинарности [4]. Большое число исследований посвящено изуче-

нию возможностей дисциплины иностранного языка для профес-

сиональных целей, например, формирование коммуникативной и 

профессиональных инженерных компетенций средствами ино-

странного языка [5; 6], использование онлайн-технологий в обуче-

нии техническому иностранному языку [7], зарубежный опыт пре-

подавания инженерных дисциплин [8].  

Анализ научных исследований свидетельствует о значи-

тельном накопленном опыте внедрения межпредметных связей в 

образовательный процесс, однако, в большинстве случаев интегра-

ция рассматривается как объединение составных частей, а не как 

синтез на пути к качественно новому знанию или умению. Недо-

статочная разработанность сущности интеграции как синтеза 

уровней и аспектов определяет выбор предмета нашего исследо-

вания и постановку цели. Цель исследования — охарактеризовать 

уровни и аспекты интеграции в инженерном образовании. Акту-

альность нашего исследования обусловлена необходимостью ис-

следования всех аспектов интеграции как синтеза знаний и умений, 

лежащей как в основе феномена и понятия интегративной готов-

ности инженеров к трудовой деятельности, так и в основе образо-

вательной процесса, предназначенного для достижения этой цели 

в связи с меняющимися условиями рынка труда и современной 

геополитической ситуацией. Задачи исследования: представить 

интеграцию на общетеоретическом, педагогическом и методиче-

ском уровнях; охарактеризовать аспекты интеграции с позиции 

компетенций и целей, содержания образования, организационных 

методов, форм, средств образования и учебно-педагогического 
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взаимодействия; апробировать методический замысел реализации 

интегрированного образовательного процесса будущих инженеров.   

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В исследовании мы опирались на идеи диалектического 

подхода, рассматривая образовательный процесс в движении и по-

стоянном преобразовании от простого к сложному. Системный под-

ход способствовал комплексному описанию уровней интеграции 

как единого основания образовательного процесса. Междисци-

плинарные связи как средство реализации системности в обуче-

нии и формирования знаний и умений, интегративная готовность 

будущих инженеров к профессиональной деятельности на ино-

странном языке, интегрированный образовательный процесс изу-

чены с позиций интегративного подхода. Задача представления 

интеграции на общетеоретическом, педагогическом и методиче-

ском уровнях решалась путем теоретического анализа научно-ис-

следовательской литературы, синтеза полученных данных и их 

классификации, что позволило представить содержание интеграции 

на всех уровнях. Аспекты интеграции охарактеризованы в ходе 

анализа образовательных и профессиональных стандартов, изу-

чения педагогического опыта внедрения междисциплинарных 

проектов, моделирования образовательного процесса, что способ-

ствовало комплексному пониманию взаимосвязей между гумани-

тарными и техническими науками. Охарактеризованные аспекты 

легли в основу разработки методического замысла, на основе ко-

торого осуществлена апробация интегрированного образователь-

ного процесса. Поставленная задача апробации методического за-

мысла решалась в ходе педагогического эксперимента и анализа 

продуктов деятельности будущих инженеров.  
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3 Результаты (Results) 

Охарактеризуем результаты решения поставленных задач 

исследования. Интеграция охарактеризована на трех уровнях. На 

общетеоретическом уровне существуют разные подходы к опре-

делению интеграции. Интеграция понимается и как процесс, и как 

результат [1; 2]. Под интеграцией понимают процессы соедине-

ния, взаимодействия, взаимодополнения и объединения [1].  Однако 

более глубокие исследования различают интеграцию на уровне 

простого объединения и на уровне синтеза частей в целое [9]. Ис-

ходя из предмета нашего исследования, интеграцию следует трак-

товать как процессы объединения, в основе которых лежит метод 

синтеза, а результат представляет собой синтезированную це-

лостность. На педагогическом уровне интеграция рассматрива-

ется в рамках образовательного процесса. Её проявления — это 

интеграция содержания образования, интеграция методов и орга-

низационных форм образования, образовательной среды и инте-

грация учебно-педагогического взаимодействия. На методиче-

ском уровне интеграция реализуется на практике, происходит 

конкретизация всех аспектов интеграции, строятся общие меж-

дисциплинарные методики. Интеграция позволяет сопоставить 

несколько дисциплин и нивелировать проблему дифференциации 

наук при изучении одного общего объекта.  

Дадим описание аспектов интеграции в инженерном обра-

зовании. Интеграция компетенций и целей. В образовательных 

стандартах в рамках предмета нашего исследования присутствует 

универсальная компетенция «способность к коммуникации на 

иностранном языке» как ожидаемый результат образования. Про-

фессиональные компетенции соответствуют основным видам 
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профессиональной деятельности инженеров и могут быть класси-

фицированы по областям профессиональной деятельности инже-

нера: в научной и организационно-управленческой деятельности 

(способность к работе в интернациональных коллективах по во-

просам прикладных разработок; осуществление обмена профес-

сиональным опытом на международном уровне и т. д.); в производ-

ственной деятельности (проектирование инженерных решений, 

разработка технической документации; конструирование объектов 

и т. д.). Для того, чтобы сформировать компетенцию решения про-

фессиональных задач на иностранном языке, необходимо синтези-

ровать универсальную и профессиональные компетенции. Целью 

становится формирование интегративной готовности инженера к 

профессиональной деятельности на иностранном языке. Для фор-

мирования интегративной готовности нужны интегрированные 

педагогические средства. Интеграция касается всех компонентов 

образовательного процесса. Для интеграции содержания образо-

вания введена и изучается на всех специальностях и направле-

ниях дисциплина «Иностранный язык для специальных целей». 

Данная дисциплина вводится с целью формирования готовности 

использования иностранного языка в профессиональной деятель-

ности, она объединяет иноязычную коммуникативную деятель-

ность с профессиональными темами на уровне основных языко-

вых умений, но часто недостаточна для их синтеза. Для того, чтобы 

нивелировать эту слабую сторону, необходима интеграция содер-

жания дисциплины «Иностранный язык для специальных целей» 

и других профессиональных дисциплин с целью разработки син-

тезированных модулей, которые могут быть внедрены в курс одной 

из дисциплин. Нами обосновано, что такими модулями являются: 
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лингвистический модуль, содержащий задания на отработку навы-

ков чтения, аудирования, письменной и устной речи в профессио-

нальном контексте; междисциплинарный, содержащий квазипро-

фессиональные междисциплинарные задания (Чувашова А. Д. 

Система формирования интегративной готовности к профессио-

нальной деятельности на иностранном языке // Проблемы совре-

менного педагогического образования. 2021. № 72-4. С. 288–292). 

Типы междисциплинарных заданий должны соответствовать ви-

дам профессиональной деятельности инженеров: задания в области 

научной и организационно-управленческой деятельности и зада-

ния в области производственной деятельности. С позиции инте-

грации методов, форм, средств образования как лингвистические, 

так и междисциплинарные задания могут выполняться в процессе 

деловой игры, метода проектов, разбора кейса. Смешанная форма 

обучения реализуется посредством междисциплинарной электрон-

ной среды. Этапы разработки среды включают: определение новых 

функций преподавателя как наставника и помощника, призванного 

оказать поддержку, контроль и обратную связь обучающимся; осво-

ение методик преподавания в образовательном онлайн пространстве; 

разработку содержания образования. Среда содержит названные 

лингвистический и междисциплинарный модули, наполненные со-

ответствующими заданиями. Интеграция учебно-педагогического 

взаимодействия предполагает разработку регламента междисци-

плинарного взаимодействия субъектов образовательного процесса 

между собой и со средой. Работа в междисциплинарной электрон-

ной среде включает следующие этапы: подбор материала и его 

структурирование, осуществляемое преподавателями разных дис-

циплин совместно; курирование работы в среде; контроль и оцени- 
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вание. Содержание образования, цели, методы, формы, средства 

и регламент учебно-педагогического взаимодействия характери-

зуют интегрированный образовательный процесс. Для того, чтобы 

апробировать этот процесс, необходимо дать его характеристику 

на методическом уровне. 

Представим методический замысел реализации интегриро-

ванного образовательного процесса будущих инженеров на примере 

формирования профессиональной компетенции в области произ-

водственной деятельности. Цель — формирование интегративной 

готовности будущего инженера к производственной деятельности 

на иностранном языке. Лингвистический модуль междисципли-

нарной электронной среды содержит задания на отработку основных 

языковых умений в контексте таких общеинженерных тем, как про-

ектирование, материаловедение, принципы динамики и т. д. Меж-

дисциплинарный модуль содержит междисциплинарные задания 

по видам профессиональной деятельности инженера. В качестве 

примера мы выбрали профессиональную компетенцию разработки 

проектной конструкторской и технологической документации. Дан-

ная компетенция выбрана неслучайно, преподаватели выпускаю-

щих технических кафедр выделяют ее как одну из самых сложных 

в овладении, а также отмечается недостаточное количество выде-

ляемых часов на освоение этой компетенции на практике. Недос-

таточное внимание, уделяемое этой компетенции в образовательном 

процессе, влечет недостаточный для решения профессиональных 

задач уровень ее освоения. Опишем подробнее содержание меж-

дисциплинарных заданий в области производственной деятельности 

инженера на примере профессиональной компетенции разработки 

проектной конструкторской и технологической документации. 
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1. Разработка проектной конструкторской документации. 

Примеры междисциплинарных заданий: чтение технической до-

кументации на английском языке и составление краткого отчета; 

разработка структуры ТЗ на английском языке по плану 

(Introduction: purpose and scope; overall description: possibilities, 

functions, limitations, application; specific requirements); разра-

ботка прототипа технического проекта на английском языке. 

2. Разработка рабочей технической документации. При-

меры междисциплинарных заданий: разработка документации на 

изделие на английском языке; разработка руководства по эксплу-

атации на английском языке; разработка руководства по решению 

технических проблем (troubleshooting guide or instruction manual 

when facing possible threats and risks). 

Междисциплинарные задания в области производственной 

деятельности инженера на примере профессиональной компетен-

ции разработки проектной конструкторской и технологической 

документации могут выполнятся методом проектов (разработка 

конструкторско-технологического обеспечения для изготовления 

высокотехнологичного продукта или какой-либо установки). 

Лингвистический и междисциплинарные модули размеще-

ны в междисциплинарной электронной среде на базе LMS Moodle. 

Регламент работы в среде заключается в следующем: преподаватель 

профильной дисциплины подбирает темы (model-based system 

engineering, dynamics of flight, sustainable fuel, electrical systems 

и т. д.), преподаватель иностранного языка составляет глоссарий 

и пояснения к темам; преподаватели составляют междисциплинар-

ные задания (например, одно из заданий по разработке рабочей 

технической документации: work out an instruction manual when 
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facing threats related to aircraft electrical systems e.g. generator 

failure, bus failure, electrical system fire); преподаватель профиль-

ной дисциплины помогает студентам корректно выполнить зада-

ния, преподаватель иностранного языка корректирует адекватное 

языковое оформление выполненных заданий, предоставляет такие 

инструкции, как troubleshooting guide instructions, how to use 

instruction vocabulary correctly.  

Методический замысел апробирован на базе ЮУрГУ (НИУ) 

среди студентов выпускных курсов направлений подготовки 

24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов», 02.03.01 «Математика и компь-

ютерные науки», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств». Реализация методи-

ческого замысла осуществлялась в экспериментальной группе в 

ходе сравнительного эксперимента. В экспериментальной группе 

повысилось количество студентов с высоким уровнем синтезиро-

ванных профессиональных знаний и умений на 38,46 %, а в кон-

трольной группе, где обучение проводилось традиционным пу-

тем, — на 17,14 %.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Социальный заказ на подготовку будущих инженеров не 

всегда учитывается в полной мере при разработке рабочих программ 

дисциплин. В частности, существует проблема синтеза приобре-

тенных знаний и умений в инженерной профессиональной дея-

тельности. Нами предложен один из способов повышения степени 

синтеза и систематизации осваиваемых будущими инженерами 

знаний и умений — формирование их интегративной готовности 

к профессиональной (научной и организационно-управленческой; 
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производственной) деятельности на иностранном языке. В настоя-

щей статье были охарактеризованы уровни и аспекты интеграции 

в инженерном образовании, на примере одного из модулей пока-

зана эффективность методического замысла, основанного на идее 

реализации интегрированного образовательного процесса. Буду-

щие инженеры экспериментальной группы получили ценный 

опыт осуществления научной, организационно-управленческой и 

производственной деятельности на иностранном языке.  

Содержание образования, разработанные междисциплинар-

ные задания, методы, формы, средства и регламент учебно-педаго-

гического взаимодействия могут быть внедрены в образовательный 

процесс преподавания других дисциплин на междисциплинарной 

основе. Полученные результаты исследования могут быть воспро-

изведены как в образовательном, так и в исследовательском про-

цессе. 

5 Заключение (Conclusion) 

В исследовании мы рассмотрели интеграцию на общетео-

ретическом, педагогическом и методическом уровнях, охаракте-

ризовали аспекты интеграции с позиции компетенций и целей, со-

держания образования, организационных методов, форм, средств 

образования и учебно-педагогического взаимодействия, апроби-

ровали методический замысел реализации интегрированного об-

разовательного процесса будущих инженеров. Интеграция иссле-

дована с позиции процессов объединения, в результате чего путем 

синтеза образуется требуемая синтезированная целостность.  

Методический замысел реализации интегрированного об-

разовательного процесса будущих инженеров включал работу в 

лингвистическом и междисциплинарном модулях. Представлены 
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примеры междисциплинарных заданий в области производствен-

ной деятельности инженера (разработка проектной конструктор-

ской документации, разработка рабочей технической документа-

ции). Интегрированные компоненты образовательного процесса 

успешно апробированы в процессе реализации методического за-

мысла. Будущие инженеры показали высокий уровень синтезиро-

ванных профессиональных знаний и умений и приобрели опыт 

осуществления научной, организационно-управленческой и про-

изводственной деятельности на иностранном языке.  
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MODERN ENGINEERING EDUCATION: 

ASPECTS AND LEVELS OF INTEGRATION  

Abstract 

Introduction. The article studies the relevance of investi-

gating all aspects of integration as a synthesis of parts into a 

whole, which is the basis of engineers’ integrated professional 

readiness and the educational process of its development due to 

changing labor market conditions along with the current geopo-

litical situation. The article aims at defining aspects and levels 

of integration in engineering education.  

Materials and Methods. The study is based on dialectical, 

system and integrative approaches. Integration levels are de-

fined through theoretical analysis, synthesis and classification. 

Integration aspects are characterized by analyzing standards, 

studying educational experience and modeling the educational 

process. The methodological idea of implementing the inte-

grated educational process of future engineers’ training has been 

tested in the pedagogical experiment through students ’ assign-

ments analysis. 

Results. The levels of integration (general theoretical, 

pedagogical and methodological) and aspects of integration (in 

terms of competences and goals, educational content, organiza-

tional methods, forms, means and student-teacher interaction) 
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have been presented. The methodological idea of implementing 

the integrated educational process of future engineers’ training 

has been described and tested.   

Discussion. The unexplored types of integration have 

been developed based on the levels and aspects of engineering 

education, which contributes to the professional education the-

ory development. The results have been proved theoretically and 

tested experimentally.  

Conclusion. The authors came to the conclusion that in-

tegration in engineering education helps synthesize the develop-

ment of engineers’ universal and professional competences and 

therefore contributes to the formation of their integrative readi-

ness to professional activity using foreign language skills.   

Keywords: Integration; Engineering education; Interdis-

ciplinary environment; Technical English; Professional compe-

tences; Universal competences.  

Highlights:  

General theoretical, pedagogical and methodological lev-

els of integration in engineering education have been identified;  

Aspects of integration in terms of competences and goals, 

educational content, organizational methods, forms, means and 

student-teacher interaction have been characterized;  

Methodological idea of implementing the integrated edu-

cational process of future engineers’ training has been tested.   
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

Аннотация  

Введение. В данной статье предпринята попытка раскрыть 

отечественный опыт предупреждения противоправного поведе-

ния подростов как наименее защищенных слоев населения. Пре-

вентивная работа ведется исходя из возрастных, психолого-фи-

зиологических, социальных особенностей подростков. 

Материалы и методы. Статья основана на материалах дис-

сертационного исследования автора по проблемам педагогической 

профилактики противоправного поведения старшеклассников. 

Автор применяет методы контент-анализа научной литературы по 

исследуемое проблеме, диагностические беседы с подростками, 

их анкетирование, методы моделирования. 

Результаты. В статье акцентируется педагогическое пре-

дупреждение профилактики противоправного поведения под-

ростков, не игнорируя при этом межпредметные связи. Автор уде-

ляет внимание решению изучаемых проблем представителями 
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психологического, юридического, социологического и медицин-

ского направлений. 

Обсуждение. Подростки из группы социального риска нуж-

даются в следующих мерах воздействия: актуализации интереса 

к жизни и конструктивным формам досуга, воспитания ответ-

ственности за свои поступки раскрытии творческого потенциала, 

креативного ресурса, способностей, индивидуальных возможно-

стей. Необходимо активизировать нравственную составляющую 

подростков при занятии ими любым видом деятельности.  

Заключение. В статье делается вывод о значении интегра-

тивного межведомственного подхода профилактики противоправ-

ного поведения подростков. Автор подчеркивает необходимость 

организации рационального проведения подростками свободного 

времени. 

Ключевые слова: подростки; противоправное поведение; 

предупреждение; отечественный опыт; педагогическое и психо-

логическое направление профилактики.  

Основные положения: 

– предлагается педагогическая модель «Профилактика 

противоправного поведения старшеклассников в общеобразова-

тельных организациях; 

– выявлены интегративный и эхомологический подходы 

как наиболее значимые в решение поставленной проблемы.  

1 Введение (Introduction) 

Кардинальные изменения, происходящие в современном 

российском обществе, не могут не отразиться на поведенческой 

стратегии наиболее виктимных слоев населения — детей, под-

ростков и молодежи. Смена общественно-политической парадигмы, 
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рыночные отношения, деформация социальных отношений, ду-

ховный вакуум привели к росту противоправной поведенческой 

стратегии подростков вследствие их социальной незрелости, от-

сутствия социального иммунитета, достойного уровня правосо-

знания, нравственно-правовой культуры.  

Являясь следствием неблагоприятного социального разви-

тия и дезадаптации, противоправное поведение подростков выра-

жается в нарушениях моральных и правовых норм общества, в 

асоциальном поведении, деформации системы ценностей и соци-

альных установок формирующегося человека.  

Вопросы профилактики противоправности несовершенно-

летних никогда не переставали волновать людей, не является ис-

ключением и современная Россия. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Анализ теоретического и практического опыта превенции, 

нацеленной на преодоление противоправного поведения, выявил 

значительный багаж знаний и экспериментов по коррекции пра-

вового поведения людей, в том числе и подростков. Данная дея-

тельность традиционно осуществлялась специалистами в различ-

ных отраслях знаний. Превентивная деятельность нацелена на 

решение особых задач, специфичных для каждого из направлений 

исследования. Для решения таких задач каждой наукой использу-

ются специальные методы и приемы, а также специфичные спо-

собы оценки результатов профилактики.  

Это обстоятельство дает возможность решать разнообраз-

ные цели и задачи, применять различные по содержанию, способу 

действия и направленности формы и методы профилактической 

работы, по разным критериям оценивать ее результаты [1]. Но 
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приходится констатировать, что практическая профилактическая 

работа часто нацелена на пресечении конкретных правонаруше-

ний, т.е. не на причинах явления, а на следствии.  

В рамках исследовательской работы по профилактике про-

тивоправного поведения старшеклассников автор разработала пе-

дагогическую модель «Профилактика противоправного поведения 

старшеклассников в общеобразовательных организациях», сделана 

попытка объединения усилий различных субъектов профилактики. 

При ее разработке и реализации были использованы теоретические 

методы, такие как анализ, синтез, моделирование и эмпирические 

методы — анкетирование, тестирование, беседа, интервью, конста-

тирующий, формирующий и контрольный виды педагогического 

эксперимента, статистические методы (Кулакова С. А. Модель про-

филактики противоправного поведения старшеклассников // Вест-

ник ВлГУ. 2018. №  33 (52). С. 87–98. (Педагогические и психоло-

гические науки). 

3 Результаты (Results) 

Еще несколько лет назад наиболее распространенными 

формами среди несовершеннолетних были преступления против 

собственности, кражи, грабежи. Они существуют и в современной 

действительности, но совершаются более изощренно, жестоко. 

Появились группировки экстремистской направленности, совер-

шаются террористические акты, убийства по заказу против самых 

слабых и беззащитных — детей, пожилых людей и инвалидов. 

Все больше преступлений совершаются несовершеннолетними 

вследствие полиаддикции, когда, находясь в измененном состоянии 

сознания, под влиянием поли активных веществ (ПАВ), они по-

гружаются в виртуальный мир и, будучи не в состоянии отличить 
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конструктивную информацию от деструктивной, могут стать жерт-

вой криминальных лидеров и их сообществ, либо совершить про-

тивоправные деяния самим как в реальном, так и в виртуальном 

пространстве [2].  

Мы разделяем мнение исследователей А. В. Морозова и 

Н. И. Никитова в том, что чем младше ребенок и чем чаще наблю-

дается у него антисоциальное поведение в бытовой жизни, тем 

быстрее он возьмет его за образец подражания и будет экстрапо-

лировать [3].  

Сотрудничая со школьным психологом, педагоги органи-

зуют тренинги по развитию коммуникативных навыков подрост-

ков, повышающих их самооценку, самопринятие, саморегуляцию, 

уровень эмоционального контроля, и, как следствие, понижающие 

желание преступать закон и совершать противоправные поступки. 

Опираясь на социальную зрелость, нравственную устойчивость, 

подростков учат коммуницировать с деструктивными лидерами в 

рамках деловых и ролевых игр, квестов, кейс-стади, панельных 

дискуссий, информационного лабиринта, интеллектуального фут-

бола.  

Опрос педагогов образовательных организаций города Вла-

димир показал, что, осуществляя профилактику противоправного 

поведения подростков, они опираются на концепцию, исходящих 

из постулата, что реализация данного вида деятельности возможна 

при апробации программ, помогающих несовершеннолетним 

усвоить социальные нормы и правила поведения, принятых в рос-

сийском обществе.  

Разработанная нами программа «Профилактика противо-

правного поведения старшеклассников в общеобразовательных 
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учреждениях» информирует исследуемую категорию о правомер-

ной поведении через образцы поведенческой стратегии людей из 

жизни, литературных произведений,  

С целью большей эффективности программы, мы считали 

необходимым организовать обучение учителей в рамках прог-

раммы, содержащей лекции и практические занятия. Курс обуче-

ния предполагает изучение 8 тем в течение 30 академических ча-

сов. Целью обучения является осознание педагогическими работ-

никами реального уровня противоправности обучающихся, 

обучение их диагностическим методикам, предложения контента 

и методики предупредительной работы со старшеклассниками. 

Такое обучение может проводиться на педагогических советах, 

заседаниях методических объединений, в рамках семинаров с уча-

стием представителей разных организаций, участвующих в пре-

вентивной деятельности, научно-практических конференциях, в 

ходе самообразования и др.  

По содержанию обучение предполагало ознакомление с 

новинками методики воспитания старшеклассников, имеющих 

проблемы в правовом поле, передовыми разработками по его про-

филактике противоправности, анализ проблем нравственно-пра-

вового воспитания, превенции социальных девиаций старшеклас-

сников, разработку методических материалов для уроков и 

внеклассных мероприятий. Учителям предлагался библиографи-

ческий список трудов по данной проблематике. Организация пе-

дагогической работы со старшеклассниками предполагала учет 

специфических деталей. Во-первых, это объекты превенции: 

– сами старшеклассники;  

– родители обучающихся и их родственники, привносящие 
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в работу элементы предупреждения социального неблагополучия 

в семье и другие проблемы;  

– учителя.  

Во-вторых, это многообразие средств и специфичность ме-

тодики профилактической работы, включая освоение и использо-

вание дистанционных и инновационных технологий (Zoom, Skype, 

Teams, Chatium, Moodle, Webinar). В-третьих, взаимное признание 

роли семьи и школы в нравственном и правовом воспитании под-

ростка. В-четвертых, преемственность, системность и последова-

тельность в профилактической деятельности. 

Важным аспектом является привлечение к превентивной 

работе родственников испытуемых с целью повышения ее каче-

ства. Взаимодействие школы и семьи в профилактической работе 

является необходимым и обязательным, поскольку, во-первых, род-

ственники могут быть источником криминальных установок, 

направленности и ценностей старшеклассников, что требует наб-

людения, изучения и коррекции; во-вторых, родственники могут 

оказать на подростков положительное воздействие и стать субъ-

ектами профилактической деятельности. 

Работа с родственниками подростков предусматривает:  

– обеспечение значимости и актуальности специальной 

профилактической работы с обучающимися; 

– создание в семье такой атмосферы, когда родственники 

сами соблюдают закон; создают тенденцию для формирования со-

циально-правильных ценностных ориентаций старшеклассника; 

– применение комплекса средств, форм и методов профи-

лактики противоправности в семье.  



 

 
 
112 

 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 3, 2023 

 

С
. 

А
. 

К
ул

а
к
о

ва
 

Мы считаем значимой проведение как общей, так и специ-

альной профилактики. Так, общая профилактика ориентирована 

на всех родителей старшеклассников и проводилась в групповых 

формах (беседы и обсуждения, консультации, лекции, создание спе-

циальных групп в социальных сетях, разработка информационного 

сайта). Специальная работа проводилась отдельно с родителями 

школьников, вошедших в группу социального риска и склонных к 

нарушениям права и морали, она сложна и специфична. В специ-

альной профилактике целесообразно использовать индивидуальные 

формы педагогического воздействия: педагогическое и юридиче-

ское консультирование родственников старшеклассника, совмест-

ные беседы специалистов с подростком и членами его семьи и др.  

Конструктивное взаимодействие учителей и родителей 

дало преподавателям дополнительную информацию о самих уче-

никах, атмосфере в их семьях, о характере их взаимоотношений с 

родственниками, позволило обогатиться информацией, опытом, 

методами и приемами профилактической деятельности.  

Для успешного правового воспитания и формирования ста-

бильного правомерного поведения старшеклассника как его ре-

зультата необходима организация его социального окружения, где 

все участники нетерпимы к нарушениям закона. Это может стать 

смысловым фоном для успешной социализации старшеклассни-

ков, развития личности подростка, формирования его системы 

просоциальных ценностей и приоритетов. Правопослушная вос-

питывающая среда является духовным, информационным, собы-

тийным наполнением жизни старшеклассника, создает комплекс 

условий для его социализации, позволяет старшеклассникам са-

мореализовываться, находить радость в творческой деятельности 
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в рамках закона, приобретать навыки правопослушного поведения. 

Воспитывающая среда является естественной и логичной систе-

мой факторов, в которых происходит развитие личности и социа-

лизация обучающегося, его нравственного и правового воспита-

ния. Эффективным условием развития позитивной 

воспитывающей среды для старшеклассников является организа-

ция школьного самоуправления. Мы полагаем, что наибольший 

эффект имело участие старшеклассников в работе комиссии по 

разрешению конфликтов в школе. Предоставленная возможность 

обсуждать конфликты, открыто выражать свое мнение о их при-

чинах, предмете, поведении и целях участников, предлагать спо-

собы разрешения ситуаций и меры по их профилактике привело 

к повышению ответственности обучающихся. 

Еще одним фактором улучшения процесса профилактики 

противоправности стало создание комфортной среды превентив-

ного процесса. Доброжелательная атмосфера в школе создавалась 

благодаря конструктивному взаимодействию участников процесса 

и здоровых отношениям между ними. Формирование умений адек-

ватно ситуации выражать свои чувства и отношения дали возмож-

ность испытуемым обучиться приемам избегания конфликтов де-

структивного типа, получить навыки конструктивного их разреше-

ния. Для реализации этого условия применялись индивидуальные 

и групповые беседы с обучающимися, обсуждение проблем, дискус-

сиям по интересующим их вопросам. Мы полагаем, что применение 

активных форм обучения и воспитания, предоставляющих старше-

класснику открыто выражать свое мнение и отстаивать его, может 

привести к правильной организации воспитывающей среды, стиму-

лирующей решение сложных нравственных и правовых проблем. 
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Особенностью правового воспитания старшеклассников за-

ключается в специфике их восприятия мира: они реагируют на жиз-

ненные реалии через собственные фильтры правильности и спра-

ведливости. Они заинтересованы в изучении действующих норм 

поведения, хотят знать свою степень соответствия правопослуш-

ности, иметь информацию о правомерных способах и средствах за-

щиты своих прав и интересов. Но, мы считаем, что более эффек-

тивным является не простое знание правовых норм, а осознание 

их социальной ценности и значения, умение встраивать свое по-

ведение в рамки закона и морали, осознание социальной правиль-

ности и справедливости такого поведения. 

Воспитание ценностно-правовой основы поведения стар-

шеклассников содержало беседы с ними родителей, воспитание по-

ложительным примером законопослушного поведения родителей 

и других членов семьи, их правомерных ценностных ориентаций; 

учителя применяли социально-психологические тренинги, актив-

ные методы обучения и воспитания. Внутренние факторы право-

вого воспитания, самоанализ, самокритика и др., требовали вни-

мательного наблюдения, контроля и тактичной корректировки со 

стороны педагогов и родителей. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Педагогический инструментарий профилактики противо-

правного поведения несовершеннолетних направлен на подростков 

из группы социального риска с низким уровнем правовой и нрав-

ственной воспитанности, ведомых, инфантильных, не обладающих 

аналитическим мышлением [4]. Задача родителей и педагогов — 

«разбудить» таких подростков, актуализировать у них интерес к 

жизни, к конструктивным формам проведения досуга, помощи 
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нуждающимся, приобретения ответственности за свои поступки 

и избрание правомерной поведенческой стратегии как единственно 

возможной в своей жизни [5]. 

Учреждения дополнительного образования должны проду-

мать организацию досуга несовершеннолетних, опираясь на эхо-

мологический подход, рациональное проведение свободного вре-

мени, когда, отдыхая, подростки знакомятся с новыми видами 

деятельности и ощущают свою социальную значимость и востре-

бованность. Педагоги и психологи в рамках первичной профилак-

тики в образовательных организациях города Владимира рабо-

тают с подростками из группы социального риска, у которых риск 

совершить противоправные деяния наиболее высокий.  

Мы убеждены, что педагогическая профилактика подрост-

ковой противоправности должна быть нацелена на раскрытие их 

творческого потенциала, креативного ресурса, способностей, инди-

видуальных возможностей, обеспечивающих успешную самореа-

лизацию. Нельзя не согласиться с Г. Г. Федоровой, делающей акцент 

на необходимости активизации нравственной составляющей под-

ростков при занятии ими любым видом деятельности — спортив-

ной, творческой, волонтерской и другими [6]. Родители и педагоги 

должны знакомить подростков с основополагающими ценност-

ными ориентациями, составляющими ядро духовности личности. 

Патриотизм, гражданственность, чувство долга, ответственность, 

честь — аксиома поведенческой стратегии несовершеннолетних, 

образцы которой они должны наблюдать у авторитетных и значи-

мых для них взрослых [7]. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних имеет явно актуальный характер в России 

ХХI века. Это обусловлено тем, что количество подростков, демон-

стрирующих противоправное поведение, остается весьма значи-

мым. Очевидно, что превентивная деятельность имеет междисци-

плинарный характер, но приоритетное место в предупредительной 

работе с подростками занимает ее педагогическая составная часть. 

Интеграция педагогов, семьи и самих подростков с опорой на тео-

рию реактивного сопротивления, традиционные и инновационные 

технологии может дать устойчивый результат о сознательном вы-

боре старшеклассниками правомерной поведенческой стратегии. 

Под предупреждением противоправного поведения под-

ростков мы понимаем интегративное явление, обусловленное ре-

ализацией и постулатами превентивной педагогики, теории реак-

тивного сопротивления, традиционных и инновационных педаго-

гических и иных технологий, положительно влияющих на право-

мерность в поведении подростка. Не отрицая значение интегра-

тивного межведомственного подхода профилактики противо-

правного поведения подростков, мы считаем, что рациональное 

проведение подростков своего свободного времени поможет им 

сформировать уважительное отношение к Родине, людям, ответ-

ственность за свои действия, сформировать достойный уровень 

правовой культуры и правосознания.   
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DOMESTIC EXPERIENCE IN PREVENTING 

ILLEGAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS  

Abstract 

Introduction. This article attempts to reveal the domestic 

experience of preventing illegal behavior of adolescents as the 

least protected segments of the population. Preventive work is 

carried out based on the age, psychological, physiological, and 

social characteristics of adolescents.  

Materials and Methods. The article is based on the materi-

als of the author's dissertation research on the problems of peda-

gogical prevention of illegal behavior of high school students. 
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The author uses methods of content analysis of scientific literature 

on the problem under study, diagnostic conversations with adoles-

cents, their questionnaires, modeling methods.  

Results. The article focuses on the pedagogical preven-

tion of the prevention of illegal behavior of adolescents, while 

not ignoring intersubject connections. The author pays attention 

to the solution of the studied problems by representatives of psy-

chological, legal, sociological and medical directions.   

Discussion. Adolescents from the social risk group need 

the following measures of influence: actualization of interest in 

life and constructive forms of leisure, education of responsibil-

ity for one's actions, disclosure of creative potential, creative 

resource, abilities, individual capabilities. It is necessary to ac-

tivate the moral component of adolescents when they engage in 

any kind of activity.  

Conclusion. The article concludes about the importance 

of an integrative interdepartmental approach to the prevent ion 

of illegal behavior of adolescents. The author emphasizes the 

need to organize the rational spending of free time by teenagers.   

Keywords: Teenagers; Illegal behavior; Prevention; Do-

mestic experience; Pedagogical and psychological direction of 

prevention. 

Highlights: 

The pedagogical model “Prevention of illegal behavior of 

high school students in general education organizations” has 

been developed; 

The integrative and echomological approaches are justi-

fied as the most significant in solving the problem.   
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МЕСТО ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Аннотация  

Введение. Одной из центральных проблем подготовки учи-

теля иностранного языка в высшей школе выступает отбор содер-

жания образования и, в частности, определение места лингводи-

дактики в структуре образовательной программы и ее роли в фор-

мировании профессионального сознания выпускника. Для решения 

этой задачи необходимо провести демаркационную линию между 
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лингводидактикой и методикой обучения иностранным языкам 

как дисциплинами, участвующими в педагогическом становлении 

студентов, но при этом выполняющими различные образователь-

ные функции.  

Материалы и методы. Ведущим методом исследования яв-

ляется анализ психолого-педагогической, лингводидактической и 

методической литературы, посвященной вопросам профессиональ-

ной подготовки будущего учителя иностранного языка в педагоги-

ческом вузе. Большое значение имеет также обобщение обширного 

педагогического опыта авторов статьи в качестве преподавателей 

высшей педагогической школе на уровнях бакалавриата и маги-

стратуры. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что оп-

тимальный уровень профессиональной подготовки будущего учи-

теля иностранного языка может быть достигнут с опорой на взаи-

модействие и генетические связи между ведущими педагогически-

ми дисциплинами — лингводидактикой и методикой обучения 

иностранному языку. Овладение этими дисциплинами происхо-

дит по законам индукции: от частных знаний о методах обучения 

к межпредметному теоретическому осмыслению иноязычного об-

разования в терминах лингводидактики.  

Обсуждение. Целесообразно включить проблематику линг-

водидактики в содержание образования на уровне магистратуры 

по направлению «Педагогическое образование» после того, как на 

уровне бакалавриата усвоена система методических знаний и 

пройдены соответствующие производственные практики. При та-

ком построении образовательной траектории в полной мере воз-

можно реализовать методологическое значение лингводидактики 
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в ходе выполнения исследовательских проектов и формирования 

научно-исследовательских умений будущих учителей; опираться 

на межпредметный характер лингводидактики при использовании 

ее закономерностей в проектировании и реализации образователь-

ного процесса; разрабатывать лингводидактическую (педагогиче-

скую) модель языка с целью оптимизации процесса его изучения. 

Заключение. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы в процессе проектирования основных профессиональных 

образовательных программ на различных уровнях подготовки учи-

телей иностранного языка в педагогическом вузе. При этом дол-

жен быть реализован принцип преемственности обучения, в кон-

тексте иноязычного образования выражающийся в движении от 

конкретного к абстрактному — от эмпирических знаний в рамках 

методики обучения к обобщенному знанию в широком плане линг-

водидактики. 

Ключевые слова: лингводидактика; методика обучения 

иностранным языкам; бакалавриат; магистратура; высшая школа; 

профессиональная подготовка; будущий учитель иностранного 

языка.  

Основные положения: 

– лингводидактика, являясь дисциплиной более высокого по 

отношению к методике педагогического плана, в системе профес-

сиональной подготовки будущего учителя иностранного языка иг-

рает роль теории и методологии иноязычного образования; 

– лингводидактика как дисциплина, входящая в программу 

подготовки учителя иностранного языка, выполняет ряд функций 

в иноязычном образовании: целеполагательную, методологиче-

скую, междисциплинарно-синтезирующую; 
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– в процессе профессиональной подготовки учителя ино-

странного языка лингводидактике отводится роль теоретического 

обобщения мультидисциплинарного знания, полученного студен-

тами на уровне бакалавриата. 

1 Введение (Introduction) 

В последние десятилетия одним из принципиальных во-

просов в контексте теоретического осмысления иноязычного об-

разования была взаимосвязь методики обучения иностранным 

языкам и лингводидактики, в связи с чем сложились различные 

методологические подходы к их соотношению. Хотя отнюдь не 

все согласны с рассмотрением методики и лингводидактики как 

самостоятельных дисциплин, все более очевидным становится 

понимание того, что лингводидакатика — это особый, более вы-

сокий, чем методика, уровень педагогической науки, на котором 

создается лингводидактическая модель языковой личности, име-

ющая методологическое значение для методики обучения языкам 

как для исключительно прикладного знания, применяемого в об-

разовательной практике [1]. 

Современная лингводидактика фокусирует свое внимание 

на путях формирования вторичной языковой личности как цели 

обучения иностранным языкам [2]. Сформулированная таким об-

разом цель иноязычного образования означает принципиально 

новый подход к обучению иностранным языкам и к преподава-

нию лингвистических дисциплин в целом. Иными словами, ино-

язычный образовательный процесс направлен не на сопоставле-

ние отдельных языковых явлений, а на сопоставление 

лингвоконцептуальных систем в пределах мировой культуры и 

составляющих ее национальных культур. 
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Сформированная вторичная языковая личность отличается 

владением колоссальным объемом внеязыковой, культурной ин-

формацией; широкой осведомленностью о базовых элементах раз-

личных концептосфер; способностью к успешному социальному 

взаимодействию с представителями иной культуры; толерантным 

отношением ко всем проявлениям культурного многообразия; ис-

пользованием языка как инструмента не только межъязыкового, 

но и, прежде всего, межкультурного общения.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В основе исследования лежит всесторонний анализ 

научно-педагогической литературы по проблемам целей и содер-

жания иноязычного образования, сущности и эволюции лингво-

дидактики как отдельной педагогической дисциплины, взаимоот-

ношения лингводидактики и методики обучения иностранным 

языкам как дисциплин, формирующих профессиональное созна-

ние будущего учителя иностранного языка [3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.). 

Ряд сделанных авторами статьи выводов опирается на ана-

лиз и обобщение их опыта работы в качестве преподавателей выс-

шей школы на уровне бакалавриата и руководителей магистерских 

программ по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние». 

В ходе исследования также нашли применение педагогиче-

ское наблюдение, анкетирование и опрос студентов и преподава-

телей гуманитарно-педагогического университета.  

3 Результаты (Results) 

Выводы, сделанные по итогам исследования, в значитель-

ной степени базируются на данных, полученных в результате бе-

сед, опросов и анкетирования, проведенных среди студентов-ма- 
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гистрантов до и после изучения дисциплины «Актуальные про-

блемы лингводидактики». 

Первая серия вопросов была предложена студентам до 

того, как после окончания курса бакалавриата они приступили к 

обучению на уровне магистратуры.  

Результаты опроса показали, что многие студенты недоста-

точно ориентируются в проблеме целеполагания, недооценивая та-

кую цель иноязычного образования, как формирование вторичной 

языковой личности. Также, имея слабое представление о содержа-

нии лингводидактики как академической дисциплины и не видя су-

щественной разницы между лингводидактикой и методикой обуче-

ния иностранному языку, магистранты не особо полагаются на курс 

лингводидактики как верный способ развития их профессиональ-

ной компетентности (Таблица 1). 

В конце первого года обучения после освоения дисципли-

ны «Актуальные проблемы лингводидактики», производственной 

педагогической практики и практики по НИР магистрантам было 

предложено ответить на вопросы, в целом корреспондирующие с 

вопросами первой анкеты (Таблица 2). 



 

 

Таблица 1 — Опрос магистрантов в начале курса обучения 

Table 1 — Survey of undergraduates at the beginning of the course of study  

Вопрос 
Количество студентов 

Да, % Нет, % Затруднились ответить, % 

1 Считаете ли вы, что цель иноязычного образования состоит в формировании 

вторичной языковой личности? 30 45 25 

2 Считаете ли вы, что цель иноязычного образования состоит в обучении ино-

странному языку?  70 20 10 

3 Видите ли вы существенные различия между методикой обучения иностран-

ному языку и лингводидактикой? 22 38 40 

4 Считаете ли вы, что содержание курса лингводидактики в определенной мере 

повторяет содержание методики? 51 32 17 

5 Считаете ли вы, что уровень вашей методической подготовки достаточен для 

работы в качестве учителя иностранного языка? 64 25 11 

6 Ожидаете ли вы, что ваше профессиональное сознание изменится (вырастет 

качественно) после изучения курса лингводидактики? 40 38 22 



 

 

Таблица 2 — Опрос магистрантов после изучения дисциплины «Актуальные проблемы лингводидактики» 

Table 2 — Survey of undergraduates after studying the discipline "Actual problems of linguodidactics"  

Вопрос 
Количество студентов 

Да, % Нет, % Затруднились ответить, % 

1 Считаете ли вы, что цель иноязычного образования состоит в формировании 

вторичной языковой личности? 90 05 05 

2 Считаете ли вы, что цель иноязычного образования состоит в обучении ино-

странному языку?  05 75 20 

3 Видите ли вы существенные различия между методикой обучения иностран-

ному языку и лингводидактикой? 80 12 08 

4 Считаете ли вы, что содержание курса лингводидактики в определенной мере 

повторяет содержание методики? 20 70 10 

5 Считаете ли вы, что уровень вашей методической подготовки после оконча-

ния бакалавриата был вполне достаточен для работы в качестве учителя иностран-

ного языка? 40 45 15 

6 Считаете ли вы, что ваше профессиональное сознание изменилось после изу-

чения курса лингводидактики? 80 15 05 

7 Считаете ли вы, что освоение лингводидактики повлияло на ваше понимание 

целей и методологии научно-исследовательской работы? 70 10 20 
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Итоги опроса демонстрируют существенный сдвиг в про-

фессиональном сознании магистрантов после изучения дисци-

плины «Актуальные проблемы лингводидактики»: большинство 

начинает корректно формулировать стратегические цели ино-

язычного образования, видеть различие между лингводидактикой 

и методикой обучения иностранным языкам и в то же время их 

генетическое родство. Многие студенты становятся более крити-

чески настроенными по отношению к уровню своей начальной 

готовности к образовательному процессу в школе и считают, что 

курс лингводидактики выступает в качестве методологии их прак-

тической методической деятельности и развития их научно-иссле-

довательской компетенции.  

В ходе бесед со студентами выяснилось, что освоенный ими 

курс лингводидактики способствовал: 

– пониманию цели иноязычного образования как развития 

вторичной языковой личности обучающегося; 

– формированию у магистрантов полного представления о 

структуре вторичной языковой личности; 

– созданию законченного представления о системе изучае-

мого языка; 

– пониманию когнитивных механизмов процесса овладения 

иностранным языком; 

– осознанию природы разного рода ошибок (языковых, ком-

муникативных, культурологических ошибок) и развитию умений их 

профилактировать. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Мы пришли к выводу о том, что образовательная траектория 

будущего учителя иностранного языка должна включать последо- 
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вательно курсы методики обучения иностранного языка и лингво-

дидактики, причем по времени эти дисциплины могут быть разне-

сены по разным уровням обучения — бакалавриата и магистра-

туры. При такой организации образовательного процесса функции 

лингводидактики как дисциплины, имеющей методологический 

характер, будут реализованы в наиболее полной мере. К числу эти 

функций относятся, по мнению авторов, следующие: 

– лингводидактика задает целеполагательные ориентиры 

иноязычного образования, ставя во главу угла формирование вто-

ричной языковой личности обучающегося с опорой на лингводи-

дактическую модель обучения иностранным языкам; 

– лингводидактика обеспечивает методологическую ос-

нову для формирования научно-исследовательских умений буду-

щих учителей иностранного языка и выполнения исследователь-

ских проектов; 

– междисциплинарный характер лингводидактики позво-

ляет осуществить межпредметный синтез дисциплин педагогиче-

ского и лингвистического циклов; 

– методологический потенциал лингводидактики высту-

пает регулятором развития методических теорий и концепций.  

5 Заключение (Conclusion) 

Подводя итоги проведенного исследования, можно с пол-

ным правом сказать, что его результаты могут быть использованы 

в процессе проектирования основных профессиональных обра-

зовательных программ на различных уровнях подготовки учите-

лей иностранного языка в педагогическом вузе и в ходе реализа-

ции иноязычного образовательного процесса. Логика последне-

го требует учета дидактических принципов преемственности, 
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последовательности и перспективности содержания обучения, т. е. 

движения учебно-познавательной деятельности студентов от овла-

дения эмпирическими знаниями и практическими умениями к меж-

дисциплинарному знанию и теоретическому обобщению. Таким 

образом, место лингводидактики в структуре образовательной 

программы как межпредметной дисциплины, опирающейся, в част-

ности, на психологию, психолингвистику, когнитивистику, лингви-

стику и другие области знания, определяется предыдущим багажом 

знаний и умений студентов. Иными словами, только после освое-

ния циклов лингвистических и методических дисциплин возможен 

переход к изучению лингводидактики как дисциплины, наиболее 

полно отвечающей на вопросы: Что является стратегической це-

лью обучения иностранному языку? Какова лингводидактическая 

модель обучения иностранному языку? В чем суть когнитивных 

механизмов овладения иностранным языком? Оптимальной лока-

цией этого курса в профессиональной подготовке будущего учи-

теля иностранного языка, с нашей точки зрения, является уровень 

магистратуры, на котором происходит качественный скачок в раз-

витии профессионального сознания студентов и понимании ими 

целевых ориентиров и методологической основы иноязычного 

образования. 
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THE PLACE OF LINGUODIDACTICS IN THE SYSTEM 

OF TRAINING A FUTURE 

TEACHER OF A FOREIGN LANGUAGE  

Abstract 

Introduction. One of the central problems of training a 

foreign language teacher in higher education is the selection of 

the content of education and, in particular, determining the place 

of linguodidactics in the structure of the educational program 

and its role in shaping the professional consciousness of the 

graduate student. To solve this problem, it is necessary to draw 

a demarcation line between linguodidactics and the methods of 

teaching foreign languages as disciplines involved in the profes-

sional development of students, but at the same time performing 

different educational functions.  

Materials and Methods. The leading research method is 

the analysis of psychological, pedagogical, linguodidactic and 
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methodological literature devoted to the issues of professional 

training of a future foreign language teacher in a pedagogical 

university. Of great importance is also the generalization of the 

extensive pedagogical experience of the authors of the article as 

teachers of the higher pedagogical school at the undergraduate 

and master's levels. 

Results. The study showed that the optimal level of pro-

fessional training of a future foreign language teacher can be 

achieved based on the interaction and genetic links between the 

leading pedagogical disciplines — linguodidactics and methods 

of teaching foreign languages. Mastering these disciplines oc-

curs according to the laws of induction: from concrete 

knowledge about teaching methods to interdisciplinary theoret-

ical understanding of foreign language education in terms of lin-

guodidactics.  

Discussion. It is advisable to include the problems of lin-

guodidactics in the content of education at the master's level into 

the program "Pedagogical education" after the system of teach-

ing techniques has been assimilated at the undergraduate level 

and the relevant student practices have been completed. With 

such an educational trajectory, it is possible to fully realize the 

methodological significance of linguodidactics for developing 

research projects and forming research skills of future teachers; 

to rely on the interdisciplinary character of linguodidactics 

when using its patterns in designing and implementing the edu-

cational process; to develop a linguodidactic model of the lan-

guage in order to optimize the process of its study.   

Conclusion. The results of the study can be used in the pro-

cess of designing basic professional educational programs at vari-

ous levels of training foreign language teachers in a pedagogical 

university. At the same time, the principle of continuity of teach-

ing should be implemented, which in the context of foreign lan-

guage education is expressed in the movement from the concrete 

to the abstract –  from empirical knowledge of teaching methods 

to generalized knowledge in the broad terms of linguodidactics .  



 

 
 
134 

 
The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 3, 2023 

 

Y
e.

 Y
u

. 
N

ik
it

in
a

, 
O

. 
Y

u
. 

A
fa

n
a
sy

ev
a

, 
A

. 
S

. 
S

o
l-

o
n

it
sy

n
a
 

Keywords: Linguodidactics; Methods of teaching foreign 

languages; Undergraduate program; Master’s program; Higher 

school; Professional training; Future teacher of a foreign lan-

guage.  

Highlights:  

Linguodidactics, being a discipline of a higher level than 

methods of teaching foreign languages, in the system of profes-

sional training plays the role of the theory and methodology of 

foreign language education;  

Linguodidactics as a discipline included in the program 

for training a foreign language teacher, performs a number of 

functions in foreign language education: goal-setting, methodo-

logical, interdisciplinary synthesizing; 

In the process of professional training of a foreign lan-

guage teacher, linguodidactics plays the role of theoretical gen-

eralization of the multidisciplinary knowledge acquired by stu-

dents at the undergraduate level. 
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KANBAN-ДОСКА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация  

Введение. В статье описан опыт организации групповой ра-

боты обучающихся при проектировании дизайна веб-страницы или 

приложения. Для управления процессом выполнения задания ко-

мандами использовалась методика применения kanban-доски.  

Материалы и методы. Анализ литературы по гибким пе-

дагогическим технологиям позволил сформулировать преимуще-

ства kanban-доски в образовательном процессе. Для выполнения 

групповой работы предложено творческое задание по проектиро-

ванию дизайна сайта или приложения. В качестве основы для рас-

пределения ролей в команде предложен тест Р. М. Белбина. На ос-

нове полученных результатов тестирования участники выбрали 
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себе роли, сформировали стек задач и визуализировали их в виде 

kanban-доски. 

Результаты. Проанализированы входное и итоговое те-

стирования участников команд на соответствие их ожиданиям о 

групповой работе. Наблюдалось принятие участниками своей 

роли в команде, активная коммуникация как с членами команд, 

так и с наставником. В конце эксперимента команды выполнили 

задание своевременно, организовали продуктивную рефлексию 

собственных результатов. 

Обсуждение. При организации групповой работы считаем 

важным использовать добровольное деление на команды, распре-

деление ролей в команде на основе тестирования или в результате 

наблюдения за группой обучающихся; при выполнении проекта 

необходимо фиксировать задачи в наглядном виде (например, 

kanban-доска). По окончании выполнения задачи необходимо 

проводить рефлексию, выявлять достоинства и недостатки пред-

ставленных решений. 

Заключение. Эффективность групповой работы основыва-

ется на личном вкладе каждого участника команды, а также визу-

ализации и контроле выполняемых задач. Использование инфор-

мационных технологий, в частности приложения FigJam, 

позволяет управлять групповой работой. Проведенное нами ис-

следование может быть адаптировано не только под студенческий 

коллектив, но и под групповую работу старшеклассников в рам-

ках дополнительного образования. 

Ключевые слова: групповая работа; работа в командах; 

kanban-доска; веб-технологии; веб-дизайн; FigJam; тест Белбина.  
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Основные положения: 

− групповая работа обучающихся при выполнении творче-

ских проектов способствует развитию «гибких» навыков, таких 

как коммуникабельность, лидерство, критическое мышление, уп-

равление собственным временем и другими качествами личности, 

которые в современном быстро меняющемся мире являются до-

статочно востребованными; 

− в качестве визуализации групповой работы может быть 

предложена kanban-доска, представляющая отображение поэтап-

ного выполнения задач всеми участниками команды; 

− распределение ролей в группе целесообразно выявлять с 

использованием тестирования, чтобы каждый участник внут-

ренне не имел сопротивления к назначенной ему роли. 

1 Введение (Introduction) 

Подготовка кадров для экономики в области информацион-

ных технологий и в других сферах включает в себя формирование 

как профессиональных компетенций (hard skills), так и «гибких» 

навыков (soft skills). Несмотря на безусловную важность «жест-

ких» навыков, заключающихся в способности решать конкретные 

профессиональные задачи отдельного специалиста в особенно 

важных технических областях, сформированность «гибких» навы-

ков способствует аккумулированию творческих идей внутри про-

фессионального коллектива, способности принять на себя лидер-

ство, а вместе с этим и ответственность за конечный результат, 

организовать работу команды и в конечном счете решать те за-

дачи, которые еще не были решены никем.  

Формирование «гибких» навыков должно начинаться в 

школе. Для этого многими авторами рекомендуется организовывать 
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групповую работу учащихся по выполнению проектной работы, 

одним из средств которой является kanban-доска, появившаяся в 

середине 60-х годов XX века на японском заводе Toyota. Ее суть 

состоит в настройке процесса производства или выполнения 

большого проекта и управлении им. При этом процесс поста-

новки и выполнения задач каждым участником проекта фиксиру-

ется в виде специальных карточек на kanban-доске, постепенно 

переходящих через области: «На очереди», «В работе», «На про-

верке», «Готово».  

Подобная технология применяется и в сфере информаци-

онных технологий, где процесс создания продукта зависит от по-

следовательного и своевременного выполнения каждым участни-

ком своей задачи, соблюдения определенного ритма в выполнении 

задач, неизбежном внесении изменений в проект и поиске опти-

мальных решений. При этом важно всем участникам команды 

улучшать свои «гибкие» навыки: эффективную коммуникацию, от-

ветственность за свои решения, управление собственным време-

нем, критическое осмысление собственногои чужого решения 

(Паршукова Н. Б. Работа над веб-проектом как способ совершен-

ствования «гибких» навыков (soft skills) IT-специалиста // Инфор-

матизация образования: проблемы и перспективы : материалы V 

Международной научно-практической интернет-конференции, 

посвященной памяти Д. Ш. Матроса, 16 апреля 2021 года. Челя-

бинск : ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2021. С. 100–108.) и др. 

Анализируя опыт использования kanban-доски при разра-

ботке программного обеспечения выделены следующие причины 

для знакомства с этой технологией тех обучающихся, которые 

имеют отношение к информационным технологиям [1; 2]: 
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– определение «узких» мест, т. е. тех задач и исполнителей, 

у которых сложные задачи, или эти исполнители сильно нагру-

жены. В этом случае можно перераспределять невыполненные за-

дачи между участниками; 

– четкое определение ролей в команде — кто является ис-

полнителем, кто проверяющим; 

– технология предполагает эволюционный процесс разра-

ботки проекта, то есть если в процессе выполнения кем-то будут 

предложены улучшения или изменения, то в этом случае все 

участники процесса учтут модификации; 

– в условиях ограниченности времени команда старается 

выполнить максимальный объем работы за заданное время. 

В нашем исследовании рассмотрен процесс создания про-

екта в области веб-дизайна, который может быть предложен для 

выполнения обучающимся в рамках дополнительного образова-

ния. В процессе создания проекта предложено использовать 

kanban-доску для ограничения заданного срока и принятия уча-

стия в проекте всех членов команды.  

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Групповая работа исполнителей в большинстве случаев 

превзойдет качество работы отдельного исполнителя, в том числе 

и самого лучшего [3]. Групповая работа позволяет обучающемуся 

быстрее социализироваться, а социальные взаимодействия иг-

рают решающую роль в развитии мышления (Ж. Пиаже, Л. С. Вы-

готский). Многими исследователями и педагогами-практиками 

отмечается, что групповая работа способствует повышению обу-

чаемости в силу высокого мотивационного эффекта (И. М. Чере-

дов) и может быть использована в алгоритмизированном подходе 
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к обучению в сотрудничестве с четко продуманными ролями пре-

подавателя и студента [4].  

Мы протестировали две группы участников. В качестве ис-

пытуемых выбрана группа студентов будущих учителей матема-

тики и информатики. На наш взгляд, для будущих учителей важно 

не только уметь самим организовывать групповую работу студен-

тов, но и уметь эффективно работать в группе: анализировать 

предложенные варианты решения задач, стремиться получить 

недостающие знания, принимать решения, брать на себя ответ-

ственность, помогать ближнему. 

Для реализации групповой работы необходимо правильно 

декомпозировать задачу и грамотно распределить роли между 

участниками команды. Для определения ролей участников ко-

манды проведен тест Р. М. Белбина [5]. В этом тесте семь частей, 

в каждой из которых нужно распределить 10 баллов между 8 

утверждениями. Если тестируемый согласен с каким-либо утвер-

ждением на 100 %, то можно отдать ему 10 баллов. По результа-

там прохождения теста будет определена роль в команде. Всего 

предусмотрено восемь ролей: исполнитель, председатель (или ко-

ординатор), формирователь (тот, кто оспаривает, мотивирует, до-

стигает), мыслитель (генератор идей), разведчик (исследователь 

ресурсов), оценщик (оценивает проблемы и идеи), коллективист 

(поддерживает отношения внутри команды), доводчик (заверша-

ющий работу). Примечательно, что один и тот же человек может 

принимать на себя одновременно две роли. 

Студенты разделены на две группы по 6 человек. В каждой 

группе выявлено несколько исполнителей, один председатель, 

один коллективист; в первой группе был оценщик, а во второй — 
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доводчик. При этом исполнители также обладали дополнитель-

ными ролями. В соответствии с проведенным тестированием 

участникам команд предложено распределить роли по выполне-

нию проекта создания дизайна сложного сайта. Данное задание 

было сформулировано по окончании курса «Web-дизайн» и со-

держало, с одной стороны, творческую составляющую, а, с дру-

гой стороны, было ограничено требованиями к тематике разраба-

тываемых проектов и технических особенностей дизайна сайта.  

Дополнительно проведено входное тестирование, основан-

ное на методике выявления коммуникативных склонностей уча-

щихся Р. Овчаровой (рисунок 1). Анализируя результаты входного 

тестирования, можно сказать, что большинство испытуемых об-

ладает высокими коммуникативными навыками, целеустремлен-

ные (берут на себя инициативу, стараются все делать вовремя, мо-

гут отстаивать свою точку зрения), но и уважают мнение друг 

друга. Участникам группы для эффективного распределения ра-

бот был предложен инструмент управления проектом по техноло-

гии Kanban — веб-сервис FigJam. FigJam — инструмент, предна-

значенный для совместных генераций идей и мозговых штурмов. 

В FigJam встроено большое количество функций, которые делают 

процесс работы над проектом более увлекательным и интересным.  



 

 

 

Рисунок 1 — Результаты входного тестирования на определение организаторских способностей 

Figure 1 — The results of the entrance testing to determine organizational skills  
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В проекте могут участвовать несколько человек. Каждый 

участник может онлайн наблюдать то, как это видит любой дру-

гой участник команды (то, как он в данный момент все масштаби-

рует, двигает и т. д.). Сервис позволяет оставлять комментарии, 

прикреплять стикеры (Шот В. М., Паршукова Н. Б. Организация 

совместной работы учащихся при изучении веб-дизайна с ис-

пользованием kanban // XXIV Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция Нижневартовского государ-

ственного университета. Нижневартовск : Нижневартовскй госу-

дарственный университет, 2022. Т. 13. С. 579–584). 

С помощью FigJam каждой командой сформирована kan-

ban-доска из текущих задач, разбитая на статусы «Сделать», «Выпол-

няется», «Выполнено». Для каждого участника фиксировалась задача 

(в виде определенной геометрической фигуры), и один из членов 

команды, ответственный за контроль выполнения задач, проверял 

задачи колонки «Выполнено», выяснял, почему у задач не менялся 

статус. Перед участниками групповой работы поставлена задача — 

разработать дизайн мобильного приложения или веб-сайта для по-

иска репетиторов или для поиска школ дополнительного образова-

ния. Требования к дизайну: создание пяти страниц (главная страница, 

страница с фильтрацией и (или) поиском, страница со списком учре-

ждений или репетиторов, внутренняя страница учреждения или ре-

петитора, страница контактов), наличие иконок, картинок, созда-

ние макетов для определенного вида устройства (настольное или 

мобильное приложение). Перед студентами поставлена цель — 

уложиться в заданные сроки (2 часа аудиторной работы). В каче-

стве средства реализации предложен веб-сервис Figma, который 

уже известен данным участникам и является приложением той же 

компании-разработчика, что и FigJam (рисунок 2). 



 

 

 

Рисунок 2 — Состояние kanban-доски во время выполнения проекта одной из команд  

Figure 2— The state of the kanban board during the execution of a project by one of the teams  
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3 Результаты (Results) 

В процессе выполнения заданий участникам необходимо 

провести анализ конкурентов из соответствующей ниши, подо-

брать цветовую гамму сайта (важно в итоге обосновать выбран-

ное решение), подобрать или нарисовать иконки и изображения 

для приложения, соблюсти все технические нюансы (разметку и 

расположение элементов, отступы). По окончании работ группы 

проводили презентацию разрабатываемого дизайна. Оценивалась 

также и аргументированность собственного взгляда на веб-ди-

зайн приложения. Для усиления эффекта «защиты» предлагае-

мого решения студентам каждой группы предложено сформули-

ровать по пять положительных и отрицательных решений в 

дизайне. При этом явилось важным умение конструктивной кри-

тики, наблюдательности и аргументированности. Во избежание 

неравномерности трудового вклада в общий результат каждого 

участника группы, причины и способы устранения такого недо-

статка групповой работы представлены в работе Б. К. Бабаян [6], 

анализировался прогресс выполнения задач на kanban-доске.   

После презентации решений участникам группы предло-

жено пройти итоговое тестирование, которое основано на таких 

методиках, как «Определение индекса групповой сплоченности» 

К.Сишора, «Изучение направленности на приобретение знаний» 

(Е. П. Ильин), «Изучение познавательной потребности» (В. С. Юр-

кевич). Анализируя полученные в ходе опроса результаты, можно 

оптимистично предположить, что практически каждый участник 

команды чувствовал свою сопричастность с общим результатом, 

чувствовал себя комфортно при различных коммуникациях с 

участниками группы, наставником и осознавал свою зону ответ-

ственности (рисунок 3). 



 

 

 

Рисунок 3 — Итоговое тестирование по групповой работе над проектом 

Figure 3 — Final testing for group work on the project  
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4 Обсуждение (Discussion) 

Наше исследование показало, что эффективность группо-

вой работы над проектом, в частности при проектировании ди-

зайна сайта, основывается на следующих положениях: 

– добровольная разбивка на команды; 

– распределение ролей в команде на основе тестирования 

(тест Р. М. Белбина) или в некоторых случаях в результате наблю-

дения при длительном взаимодействии участников друг с другом; 

– фиксация задач в виде наглядной kanban-доски, где обя-

зательна точность выполнения задачи, которая должна быть про-

верена членом команды, ответственным за контроль; 

– оперативное обнаружение «узкого места» (неверно рас-

пределённой задачи, низкую скорость у некоторых исполнителей) 

и перераспределение ресурсов в соответствии с этим; 

– ответственность за выполнение задачи лежит не только 

за исполнителем, но и за тем, кто это контролирует.  

Полученный опыт использования kanban-доски при выпол-

нении групповой работы по созданию дизайна веб-приложения мо-

жет использоваться не только в студенческой среде, но и при обуче-

нии учащихся старших классов в рамках дополнительного образо-

вания. В частности, нами разработана программа дополнительного 

образования по направлению «Веб-дизайн». Наряду с освоением ос-

новной информации по макетированию, колористике, верстке веб-

страницы, предполагается применение подобных активных ко-

мандных спринтов, которые разнообразят образовательный процесс 

и дадут возможность обучающимся почувствовать себя настоя-

щими профессионалами. Наглядность задач на kanban-доске поз-

воляет гибко перераспределять задачи, контролировать динамику 
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выполнения работы, обсуждать и улучшать найденные решения. 

5 Заключение (Conclusion) 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что груп-

повую работу студентов нужно не только организовывать, но и 

управлять ею. Однако, чем старше становятся обучающиеся, тем 

большую степень самостоятельности им нужно давать. Эффек-

тивность групповой работы зависит от удовлетворенности участ-

никами результатами своей деятельности, что в свою очередь 

тесно связано с той ролью, которую принимает на себя каждый 

участник. Определение роли участника в команде — важный этап 

при выполнении задач проекта. При выполнении задач проекта 

участники должны видеть прогресс не только своей работы, но и 

всей команды. Для наглядности и динамики процесса выполнения 

задач может применяться технология работы с kanban-доской, от-

ражающая переход задачи каждого участника по статусам «Сде-

лать», «Выполняется», «Выполнено». Информационные техноло-

гии позволяют организовать kanban-доску в электронном виде, в 

частности, с использованием приложения FigJam, которое имеет 

простой и понятный интерфейс. 

Для эксперимента выбран проект создания дизайна веб-

приложения на образовательную тематику и установлены сроки 

его реализации. Выполнение творческого задания, результат кото-

рого зависит от нескольких человек, потребовало согласованных 

действий, функции контроля на каждом этапе. Групповая работа 

способствует установлению межличностной коммуникации, по-

вышает мотивацию к обучению, развивает навыки критического 

мышления, совместного планирования результатов учебной дея-

тельности, обсуждения и взаимного контроля [7]. Там, где процесс 
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имеет творческую направленность (а веб-технологии, несомнен-

но, — творческое направление с техническим бэкграундом), обу-

чающимся важно поделиться результатами своей работы, быть адек-

ватно оцененными, причем не только наставником, но и сверстни-

ками. Полученные результаты могут применяться при выполнении 

творческих групповых проектов как в рамках дополнительного 

образования учащихся, так и среди студентов. 
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KANBAN BOARD AS A MEANS OF ORGANIZING 

GROUP WORK FOR STUDENTS WHILE STUDYING 

WEB TECHNOLOGIES 

Abstract 

Introduction. The article describes the experience of or-

ganizing group work of students when designing the design of a 

web page or application. A kanban board was proposed to manage 

the task execution process by the teams.  

Materials and Methods. The analysis of the literature on 

flexible technologies allowed us to formulate the advantages of 

the kanban board and the possibility of using this approach in 

the educational process. To perform group work, a creative task 

for designing the design of a website or application is proposed. 

The test of R.M. Belbin is proposed as a basis for the distribu-

tion of roles in the team. Based on the test results, the partici-

pants chose their roles, formed a stack of tasks and visualized 

them in the form of a kanban board.  

Results. The input and final testing of team members for 

compliance with their expectations about group work are ana-

lyzed. There was an acceptance by the participants of their role 

in the team, active communication with both team members and 

a mentor. At the end of the experiment, the teams completed the 

task in a timely manner, organized a productive reflection of 

their own results. 

Discussion. When organizing group work, we consider it 

important to use voluntary division into teams, the distribution 

of roles in a team based on testing or as a result of observing a 

group of students; when performing a project, it is necessary to 

record tasks in a visual form (for example, a kanban board). At 
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the end of the task, it is necessary to carry out reflection, iden-

tify the advantages and disadvantages of the solutions presented.  

Conclusion. The effectiveness of group work is based on 

the personal contribution of each team member, as well as visu-

alization and control of the tasks performed. The use of infor-

mation technology, in particular the FigJam application, allows 

you to manage group work. Our research can be adapted not only 

for the student team, but also for the group work of high school 

students in the framework of additional education.  

Keywords: Group work; Teamwork; Kanban board; Web 

technologies; Web design; FigJam; Belbin test. 

Highlights:  

Group work of students in the implementation of creative 

projects contributes to the development of “flexible” skills, such 

as communication skills, leadership, critical thinking, managing 

their own time and other personality qualities that are quite in 

demand in today's rapidly changing world;  

As a visualization of the group work process, a kanban 

board can be used, representing the display of the phased com-

pletion of tasks by all team members;  

It is advisable to identify the distribution of roles in the 

group using testing so that each participant internally has no re-

sistance to the role assigned to him.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность применения 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 

обучения иностранному языку. Особое внимание уделено созда-

нию виртуальной онлайн-среды, позволяющей использовать ши-

рокий спектр аутентичных материалов, мотивировать обучающихся 
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к изучению иностранного языка и приближать их к естественной 

языковой среде благодаря использованию онлайн-ресурсов. Цель 

статьи заключается в раскрытии арсенала возможностей, предо-

ставляемых ИКТ, для более эффективного формирования языко-

вых навыков и речевых умений.  

Материалы и методы. Авторы рассматривают возможные 

виды занятий с применением ИКТ, способствующие более успеш-

ному решению поставленных учебных задач, а именно: интегри-

рованное занятие, поисковое занятие, проектное занятие, комму-

никативное занятие, мультимедийная лекция и так далее. Данные 

виды учебной деятельности повышают познавательную актив-

ность студентов, мотивируют будущих учителей иностранного 

языка к самообразованию, повышают уровень цифровой культуры 

обучающихся. 

Результаты. В статье представлен анализ результатов ин-

теграции ИКТ в традиционный учебный процесс, позволяющий 

сделать вывод о том, что систематическое применение ИКТ поз-

воляет направить вектор учебной деятельности на индивидуали-

зацию процесса овладения иностранным языком, детально отра-

батывать отдельные аспекты языковых явлений и применять 

различные виды контроля для диагностики уровня усвоения изу-

чаемого материала. 

Обсуждение. Авторы подводят итоги контент-анализа работ 

ученых по проблеме интеграции ИКТ как в современное образо-

вание в целом, так и в процесс обучения иностранным языкам, в 

частности. Большое внимание уделяется высокому потенциалу 

использования ИКТ в языковом образовании. Делается вывод о 

необходимости рационального и оправданного логикой, целями и 
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задачами занятий использования преподавателями ИКТ в образо-

вательном процессе. 

Заключение. Результаты практической деятельности по под-

готовке будущих учителей на факультете иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-пе-

дагогический университет» наглядно демонстрируют рост уровня 

сформированности языковых навыков и речевых умений благодаря 

применению ИКТ и созданию виртуальной онлайн-среды, которые 

предоставляют практически неограниченные возможности для 

подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности 

в сфере образования. 

Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка; 

информационно-коммуникационные технологии; ИКТ; виртуаль-

ная онлайн-среда; индивидуализация обучения; интегрированное 

занятие; поисковое занятие; проектное занятие; коммуникативное 

занятие. 

Основные положения: 

– описаны возможности применения ИКТ в процессе под-

готовки будущих учителей иностранного языка; 

– выявлена эффективность различного вида занятий с при-

менением ИКТ, а также эффективность интеграции виртуальной 

онлайн-среды; 

– установлено, что систематическое применение ИКТ спо-

собствует формированию целеполагания у обучающихся, эффек-

тивно формирует навыки и умения, создает положительную учеб-

ную среду, индивидуализирует процесс обучения, что в конечном 

итоге повышает положительную мотивацию к изучению иностран-

ного языка. 

1 Введение (Introduction) 
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На сегодняшний день практически в каждой сфере профес-

сиональной деятельности человека востребованы специалисты, 

способные осуществлять межкультурную коммуникацию на ино-

странном языке. В связи с этим особую значимость приобретает 

подготовка квалифицированных учителей иностранного языка. 

Последние десятилетия доказали эффективность примене-

ния информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе. Применение ИКТ в процессе обучения ино-

странным языкам стало императивом современного образования. 

Перед педагогом стоит задача поиска новых приемов и методов 

преподавания иностранного языка, способствующих достижению 

предметных, личностных и метапредметных результатов. ИКТ об-

ладает огромным потенциалом для достижения поставленных це-

лей, а также для формирования лингвистических навыков и ком-

муникативных умений с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. В современной образовательной па-

радигме наблюдается смещение акцента с компьютеризации обра-

зовательного процесса в сторону создания виртуальной онлайн-

среды, участниками которой являются все субъекты образования и 

которая, как утверждает Ю. В. Корчемкина, «должна использоваться 

не только как средство дистанционных образовательных техноло-

гий или организации самостоятельной работы, но и в условиях 

обычных аудиторных занятий» [1, 161]. Виртуальная онлайн-среда 

позволяет применять все формы работы в зависимости от целей. 

Использование для организации образовательного процесса вир-

туальной образовательной среды предполагает виртуальное ино-

язычное педагогическое взаимодействие, которое, как справедли-

во отмечают Е. Ю. Никитина, О. Ю. Афанасьева и М. Г. Федотова, 
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«выступает механизмом включения студентов в процесс профес-

сиональной подготовки, для достижения высокого качества и эф-

фективности которого необходимо такое структурирование этого 

вида взаимодействия, чтобы студент мог развиваться как вторич-

ная языковая личность и учитель-профессионал» [2, 161–162]. 

Применение нового инструментария ИКТ (социальных се-

тей, приложений и образовательных сервисов) дает возможность 

обучающимся изучать иностранный язык и применять его в есте-

ственной языковой среде, свободной от стресса. Большая палитра 

аутентичных материалов в виртуальной онлайн-среде (изображе-

ния, анимация, видеофильмы, аудиозаписи и так далее) мотиви-

руют обучающихся с разными интересами к изучению иностран-

ного языка, так как они свободны в выборе материала и стиля 

обучения. Аутентичные ситуации погружают обучающихся в ре-

альную языковую среду. ИКТ вооружает педагога большим арсе-

налом возможностей, а именно: 

– адаптационный характер использования учебных матери-

алов в соответствии с потребностями целевой группы и учеб-

ными целями; 

– возможность доступа к аутентичным материалам, а также 

свободного комбинирования текстового, аудио- и видеоконтента; 

– выделение конкретного аспекта урока соответственно по-

ставленным целям и задачам; 

– доступность актуальных новостей страны изучаемого языка; 

– комбинированный характер материалов ИКТ; 

– наличие обратной связи с обучающимися благодаря со-

зданию виртуальной онлайн-среды; 

– возможность самостоятельного характера обучения с уче-

том индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Однако, при использовании ИКТ в процессе обучения ино-

странным языкам педагогу необходимо принимать во внимание 

некоторые проблемы, например, возможный доступ обучающихся 

к несоответствующим учебным целям веб-сайтам, а также мини-

мализацию реальной коммуникации. Применение ИКТ в рамках 

современного обучения иностранному языку обеспечивает реали-

зацию принципов научности, сознательности, активности и интер-

активности, наглядности, систематичности, а также прочности 

результатов обучения. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Опыт работы на факультете иностранных языков ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагоги-

ческий университет» подтвердил эффективность различных ви-

дов занятий с использованием ИКТ и виртуальной онлайн-среды. 

В процессе работы применялись следующие виды занятий: 

– применение ИКТ в традиционном занятии по иностран-

ному языку с целью предъявления новой информации, отработки 

изучаемого материала, повторения пройденного, а также обобще-

ния и систематизации знаний и их контроля; 

– интегрированное занятие. Обучающимся предлагается 

несколько сайтов по различным гуманитарным научным направ-

лениям на изучаемом иностранном языке (литература, история, 

география, искусствоведение, социология). Обучающиеся должны 

выполнить предлагаемое задание и по окончании работы написать 

отзыв на содержательный контент сайта. Данный тип занятия поз-

воляет формировать метапредметные умения, а также повысить 

уровень сформированности умений чтения, письма и говорения 

на изучаемом иностранном языке; 
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– поисковое занятие, предполагающее использование ин-

тернет-ресурсов для поиска информации, ее сравнительно-сопо-

ставительного анализа, обобщения и подготовки различного вида 

отчетности; 

– проектное занятие. Обучающиеся самостоятельно разра-

батывают предложенную им тему и презентуют конечный про-

дукт на изучаемом иностранном языке; 

– коммуникативное занятие с использованием мессенджеров 

для реального общения с носителями изучаемого языка, позволяю-

щее активировать умения диалогической и монологической речи; 

– мультимедийная лекция при изучении страноведческого, 

культурологического и литературоведческого материалов; 

– организация виртуальных экскурсий в страны изучае-

мого языка, позволяющих познакомиться с географическими осо-

бенностями, реалиями, обычаями страны изучаемого языка; 

– участие в международных конференциях или проектах. 

Обучающиеся пишут статьи на изучаемом иностранном языке по 

психолого-педагогическим и лингвистическим проблемам и гото-

вят выступления, в которых они представляют результаты своих 

исследований. 

Перечисленные и описанные выше виды занятий позволяют 

активизировать познавательную деятельность, мотивируют буду-

щих учителей иностранного языка к поиску актуальной информа-

ции на интернет-ресурсах, формируют цифровую культуру, расши-

ряют культурный уровень обучающихся, дают возможность 

задействовать все каналы восприятия с помощью как абстрактных 

моделей, так и наглядных образов. Систематическое применение 

ИКТ на разного рода учебных занятиях должно соответствовать 
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конкретным целям и задачам, направленным на формирование 

всех видов речевых умений и навыков. Целеполагание повысит 

эффективность их формирования. Так, например, при формиро-

вании грамматических навыков, которые являются основополага-

ющим компонентом умений аудирования, чтения, письма и гово-

рения, роль ИКТ сложно переоценить. Грамматический навык 

подразумевает способность обучающихся выбирать грамматиче-

скую форму, модель, структуру, соответствующую коммуникатив-

ной задаче, умение соотносить ее с эквивалентом в родном языке и 

оформлять в соответствии с нормами изучаемого языка. Процесс 

формирования грамматического навыка проходит три стадии: зна-

комство с новым грамматическим материалом, его отработка, за-

крепление в виде продуктивного использования в конкретной ком-

муникативной ситуации. 

Применение информационно-коммуникационных техноло-

гий позволяет интенсифицировать процесс введения нового грам-

матического материала благодаря широким возможностям демон-

страционной базы, позволяющей наглядно представить конкретную 

грамматическую структуру, речевой образец в микро- и макрокон-

тексте для реализации конкретной коммуникативной задачи. Для 

автоматизации вводимого грамматического материала используются 

лингвальные шаблоны. На заключительном этапе обучающимся 

предъявляются аутентичные коммуникативные ситуации, направ-

ленные на применение изучаемых грамматических структур. Их 

задачей является реализация коммуникативной цели с использо-

ванием закрепленных грамматических явлений в продуктивной речи. 

Таким образом, интеграция ИКТ в традиционный учебный про-

цесс повышает уровень сформированности всех языковых навыков 
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и умений речевой деятельности на изучаемом иностранном языке 

с учетом реализации личностно ориентированного подхода. 

3 Результаты (Results) 

Анализируя отзывы обучающихся после изучения таких 

дисциплин, как «Иностранный язык», «Практика устной и письмен-

ной речи» «Практический курс немецкого языка», «Практическая 

грамматика немецкого языка», «Практикум профессиональной 

коммуникации», можно резюмировать, что применение ИКТ поз-

воляет создать благоприятные психологические, лингвистические 

и методические основы обучения иностранным языкам. Возмож-

ность сочетать учебные задания различной сложности и комби-

нировать методы в значительной степени оптимизирует процесс 

обучения и повышает его эффективность. Применение ИКТ в учеб-

ном процессе позволяет индивидуализировать процесс овладения 

иностранным языком, основываясь на личностных особенностях 

каждого обучающегося, что создает индивидуальную траекторию 

обучения. Обучающимся с более низким уровнем владения ино-

странным языком выделяется дополнительное время для осмыс-

ления и отработки предъявленного материала с целью устранения 

проблемных зон, обучающиеся с более высоким уровнем сфор-

мированности навыков и умений могут получать максимально 

усложненные задания с элементами творчества. 

Создание виртуальной онлайн-среды обеспечивает поэтап-

ное предъявление учебного материала, его дозирование в соответ-

ствии с учебными целями, его детальную отработку по принципу 

«от простого к сложному» с акцентом на самостоятельную дидак-

тизацию фонетических, грамматических и лексических материа-

лов. ИКТ дает возможность применять различные виды контроля: 
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пошаговый, поэтапный и итоговый, что в совокупности с незави-

симостью оценки демонстрирует объективность уровня сформи-

рованности языковых навыков и речевых умений. 

Таким образом, будущие учителя учатся самостоятельно 

приобретать необходимые знания, использовать их в практической 

деятельности, работать с информацией в Интернете, обобщать и 

анализировать ее, что в конечном итоге облегчит им вступление в 

профессиональную деятельность. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема интеграции ИКТ в процесс языкового образова-

ния в педагогическом вузе является на сегодняшний день доста-

точно актуальной в теории и методике обучения иностранному 

языку в высшей школе. Наибольшую степень актуальности данная 

проблематика приобрела в 2020 году, с момента начала пандемии 

новой коронавирусной инфекции и ее распространения, которым 

была продиктована необходимость переноса образовательного 

процесса в виртуальную онлайн-среду и активное внедрение ИКТ 

в работу с обучающимися. Этот вопрос не потерял актуальности 

и сегодня, поскольку, как утверждают В. В. Годин и А. Е. Тере-

хова, «большинство учебных заведений поддерживают гибрид-

ную образовательную модель, характеризующуюся некоторой 

степенью конвергенции традиционного и онлайн-образования» 

[3, 41]. Е. Г. Карпова, в свою очередь, отмечает, что цифровизация, 

которая наблюдается сегодня в системе образования, предпола-

гает процесс системной интеграции ИКТ в процесс обучения, 

направлена на совершенствование системы образования и опти-

мизацию продуктивной деятельности человека, группы, социума 

и повышение результатов учебной деятельности [4]. 
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Мы полностью соглашаемся с педагогической позицией Н. 

М. Полевой и В. В. Ситниковой, которые утверждают, что онлайн-

коммуникации в условиях виртуальной онлайн-среды вуза позво-

ляют реализовывать поэтапный переход от академизированной 

учебной деятельности студентов к квазипрофессиональной, спо-

собствуют развитию у будущих выпускников культуры межлич-

ностной коммуникации, направлены на более глубокое осознание 

содержания будущей профессиональной деятельности и придают 

всему образовательному процессу в вузе практико-ориентирован-

ный характер [5]. Продолжение этих идей мы находим в работах 

И. Э. Королюк, Н. Б. Пугачевой и А. Н. Лунева. По мнению авто-

ров, дидактический потенциал виртуальной онлайн-среды со-

стоит в активной интеграции в высшее и среднее профессиональ-

ное образование адаптированного под современные форматы и 

требования цифрового контента, который включает технологии 

иммерсивной реальности и способствует повышению эффектив-

ности процесса профессиональной подготовки обучающихся [6]. 

Проведенный нами контент-анализ позволил констатиро-

вать тот факт, что большое внимание научное сообщество уделяет 

проблеме интеграции ИКТ в лингвообразование и развитию об-

разовательных возможностей виртуальной онлайн-среды для обу-

чения иностранным языкам. Так, например, М. Н. Раздобарова, 

Э. Б. Калиниченко и Л. М. Иванова рассматривают контент инте-

грированное обучение как перспективную форму организации 

языкового образовательного процесса в вузе. Авторы отмечают, 

что интеграция ИКТ в процесс профессиональной подготовки при 

сочетании языковой и профессиональной составляющих оказывает 

положительное влияние как на предметную область подготовки 
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будущих выпускников вуза, так и на развитие их лингвистических 

способностей [7]. Мы поддерживаем идеи авторов, поскольку 

убеждены в том, что современный процесс качественного обуче-

ния иностранному языку невозможен без активного применения 

ИКТ, которое благотворно влияет как на ход, так и на результаты 

образовательного процесса.  

Однако, грамотному преподавателю следует дозированно и 

рационально применять ИКТ в процессе работы со студентами, 

поскольку, как отмечает З. С. Сейдаметова, наряду с возможностью 

массовости, взаимной поддержки и взаимоконсультирования, 

внедрение ИКТ в образование несет в себе риск, заключающийся 

в трудностях в выявлении уровня самостоятельности выполнения 

учебных задач и глубины усвоения и понимания программного 

учебного материала [8]. Следовательно, интеграция ИКТ в процесс 

обучения иностранному языку в вузе должна носить дополняю-

щий характер и не вытеснять традиционные формы работы со 

студентами, иначе, чрезмерное использование ИКТ может нега-

тивно сказаться на результатах образовательного процесса и его 

эффективности для всех участников образовательных отношений. 

Следовательно, интеграция ИКТ в процесс обучения иностранному 

языку должна в полной мере отвечать логике, целям и задачам 

учебных занятий. 

5 Заключение (Conclusion) 

Акцент на коммуникативное преподавание иностранного 

языка, которое становится приоритетом в современной методиче-

ской науке, способствовал появлению многих приемов и методов 

работы над разными аспектами языка с применением ИКТ. В рас-

поряжении учителя иностранного языка появился синхронный 
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инструментарий, который функционирует в режиме реального вре-

мени, а именно: чат, виртуальная онлайн-среда, видеоконференции. 

Благодаря синхронному инструментарию педагог может выбрать 

индивидуальные, парные или групповые задания, обучение в он-

лайн- или в оффлайн-режиме, индивидуальные формы мотивации.  

Для организации учебного процесса педагог пользуется так-

же асинхронным инструментарием, доступ к которому осуществ-

ляется в любое удобное время для достижения поставленных 

учебных целей. К асинхронному инструментарию относятся стены 

обсуждений, блоги, электронная почта, социальные сети. Обуча-

ющиеся активно используют такие ресурсные технологии, как дву-

язычные словари, переводческие программы, обучающие плат-

формы. 

Однако, хотелось бы отметить, что при особо интенсивном 

применении ИКТ возможно возникновение некоторых педагоги-

ческих проблем, связанных с отсутствием проявления самостоя-

тельности в обучении при выполнении заданий, вследствие чего 

перед педагогом стоит задача проверки аутентичности материала, 

предъявленного обучающимися для контроля. Тем не менее, 

сложно переоценить преимущества применения ИКТ в процессе 

обучения иностранным языкам: индивидуализация обучения, ин-

терактивный характер работы, возможность дозировать домашнее 

задание и объем работы, наличие обратной связи, использование 

доступных серверов, а также повышение мотивации к изучению 

иностранного языка. 
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INTEGRATION OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 

OF FUTURE TEACHERS OF A FOREIGN LANGUAGE  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

the use of information and communication technologies (here-

inafter referred to as ICT) in the process of teaching foreign lan-

guage. Particular attention is paid to the creation of a virtual 

online environment that allows using a wide range of authentic 

materials, motivating students to learn a foreign language and 

bringing them closer to the natural language environment 

through the use of online resources. The purpose of the article 

is to reveal the arsenal of opportunities provided by ICT for 

more effective formation of language skills and speech skills.  

Materials and Methods. The authors consider possible 

types of classes using ICT that contribute to a more successful 

solution of the set educational tasks, namely: an integrated les-

son, a search lesson, a project lesson, a communicative lesson, 

a multimedia lecture, and so on. These types of educational ac-

tivities increase the cognitive activity of students, motivate fu-

ture foreign language teachers for self-education, and increase 

the level of digital culture of students.  

Results. The article presents an analysis of the results of 

integrating ICT into the traditional educational process, which 

allows us to conclude that the systematic use of ICT allows you 

to direct the vector of educational activities towards the individ-

ualization of the process of mastering a foreign language, wor k 
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out in detail certain aspects of linguistic phenomena and apply 

various types of control to diagnose the level of mastering the 

studied material. 

Discussion. The authors sum up the results of the content 

analysis of the works of scientists on the problem of ICT inte-

gration both in modern education in general and in the process 

of teaching foreign languages in particular. Much attention is 

paid to the high potential of using ICT in language education. It 

is concluded that it is necessary to use ICT in the educational 

process rationally and justified by the logic, goals and objec-

tives of the lessons. 

Conclusion. The results of practical activities for training 

of future teachers at the Faculty of Foreign Languages of the 

South-Ural state Humanities-Pedagogical University clearly 

demonstrate the growth in the level of formation of language 

skills and speech skills through the use of ICT and the creation 

of a virtual online environment that provide almost unlimited 

opportunities for training future teachers to professional activi-

ties in the field of education.  

Keywords: Future foreign language teachers; Infor-

mation and communication technologies; ICT; Virtual online en-

vironment; Individualization of education; integrated lesson; 

Search lesson; Project lesson; Communicative lesson. 

Highlights:  

An analysis of the possibilities of using ICT in the process 

of training future foreign language teachers was carried out;  

In the process of practical activities, the efficiency of var-

ious types of lessons using ICT, as well as the efficiency of in-

tegrating a virtual online environment into the traditional edu-

cational process, has been proven;  

It has been established that the systematic use of ICT con-

tributes to the formation of goal-setting among students, effec-

tively forms the desired skills and abilities, creates a positive 

learning environment, individualizes the learning process, 

which ultimately increases the positive motivation to learn a for-

eign language. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ 

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Аннотация  

Введение. В статье выявляется актуальность проблемы 

формирования речевой среды, которая окружает обучающегося в 

педагогическом вузе; номинируются факторы, влияющие на ее ка-

чество; проводится дифференциация понятий «языковая среда», 
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«речевая среда»; представлена связь между качеством научного 

содержания, формы занятий прямого и дистанционного обучения 

и сформированностью речевой среды, которая, в свою очередь, 

выступит основой профессиональной коммуникации будущего 

учителя. Цель статьи — представление основных положений ор-

ганизации формирования речевой среды студентов – педагогов 

начального образования — в процессе разных форм обучения 

языковой теории и практики с точки зрения повышения качества 

профессиональной коммуникации. 

Материалы и методы. Основные методы исследования — 

это наблюдения за речевым продуктом студентов на занятиях, ана-

лиз научных трудов, раскрывающих проблемы содержания понятия 

«речевая среда», структурирования необходимой речевой среды в 

онтогенезе речи (от раннего дошкольного возраста до этапа осво-

ения профессии включительно), развития языковой способности, 

становления профессионально-педагогической речи, а также клас-

сификация типов и видов учебных занятий и коммуникативных 

ситуаций, в процессе развертывания которых формируется та раз-

вивающая речевая среда, которая способствует росту качества ком-

муникативных умений будущего педагога, описание форм заданий 

по освоению коммуникативных навыков, наблюдение над рече-

вой деятельностью студентов во время занятий и производствен-

ной педагогической практики. Материалом для анализа послужили 

учебные, учебно-методические источники по дисциплинам фи-

лологического цикла, перечни форм занятий дистанционного обу-

чения в силу того, что оно становится актуальным с распростра-

нением цифровых ресурсов и IT-технологий, сведения из рабо-

чих программ следующих дисциплин лингвистического цикла — 
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«Современный русский язык» (модули — «Фонетика. Фонология. 

Орфоэпия»; «Лексикология. Лексикография»; «Морфемика. Слово-

образование»; «Морфология», «Синтаксис»), «Русский язык и куль-

тура речи» (модули — «Фонология. Орфоэпия», «Лексикология. 

Лексикография», «Морфология»; «Синтаксис»; «Орфография. Пунк-

туация»; «Стилистика»; «Риторика»), «Практикум по русскому языку» 

(«Орфография современного русского языка» и «Пунктуация со-

временного русского языка»), «Актуальные проблемы современной 

русской орфографии», «Актуальные проблемы современной рус-

ской пунктуации», «Педагогическая риторика» (модули — «Рито-

рика. Подготовка публичной речи. Русская риторическая тради-

ция», «Педагогическая коммуникация, ее особенности. Жанры 

педагогической речи». Функции педагогического общения. «Пра-

вила построения и произнесения педагогической речи»), «Деловая 

риторика» (модули — «Русский язык», «Нормы современного 

русского языка», «Функциональные стили современного русского 

языка» и «Деловое красноречие и его жанры»), «Теория литературы 

и практика читательской деятельности», «История отечественной 

литературы, «Детская литература», «Психолингвистика», «Теория 

речевой деятельности» (две последние дисциплины характеризу-

ются конвергентностью, т. е. студенты получают доступ к расши-

ренному ареалу узко специализированной терминологии, междис-

циплинарной, поэтому достаточно сложной для восприятия и 

понимания, но необходимой для самостоятельного формирования 

речевой среды современного профессионального педагога, способ-

ного оперировать актуальными понятиями инклюзии, решать 

проблемные ситуации, возникающие в процессе обучения и воспи-

тания школьников с особыми образовательными потребностями, 
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а также повышать уровень своих знаний и умений в этой области). 

Процесс преподавания, контроль и усвоение вышеназванных дис-

циплин средствами различных форм обучения и видов занятий 

является фактором создания речевой среды обучающихся в вузах. 

Результаты. Представлены понятия «естественная рече-

вая среда», «искусственная речевая среда», дифференцировано со-

держание терминов «языковая среда» и «речевая среда», сформу-

лированы условия структурирования речевой среды студентов, 

приведены пути, способы коммуникации, виды занятий и упраж-

нений, корректирующие речевую среду будущих педагогов, повы-

шающих ее качество. Приведена тематика образовательных модулей 

лингвистических и сопряженных с ними дисциплин. Формирование 

речевой среды будущих педагогов рассмотрен как многоаспектный 

процесс, включающий в себя и собственно языковые компоненты, 

и экстралингвистические, а также сопредельные — психофизио-

логические, психологические, социальные, культурные. Речевая 

среда репрезентируется как продукт национальной культуры, се-

мейных отношений, деятельности государственных и обществен-

ных институтов и взаимосвязей их с субъектом речи. Материал 

позволяет сделать вывод о том, что образ искусственной речевой 

среды, структурированной преподавателями в обучающем процессе, 

постепенно может заменить в памяти студентов образ исконной 

естественной речевой среды (порочной, ущербной, не отвечающей 

требованиям педагогической и деловой коммуникации, — именно 

речевая среда, окружающая личность, обусловливает качество 

умения коммуницировать), затем интериоризироваться, стать до-

минирующим при профессиональном общении. В условиях разви-

тия информационных технологий, увеличения объема операций 
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в обучении, организации и управлении образованием, с расшире-

нием возможностей профессионального общения, реализации 

программ повышения квалификации и дополнительного образо-

вания особую актуальность приобретают дистанционные формы 

и средства создания речевой среды для будущего педагога. При-

ведены виды дистанционных занятий, обладающие определенным 

потенциалом в построении речевой среды студентов.  

Обсуждение. Представляется насущным решение таких 

проблем, как определение компонентного состава речевой среды, 

влияния искусственной речевой среды на естественную, выявле-

ние инструментария создания речевой среды будущего педагога. 

Акцентируется внимание на специфике понятий, связанных с ти-

пологией разных видов речевой деятельности, заданий, формиру-

ющих кластеры или семантические и стилистико-жанровые поля, 

которые будут структурировать искусственную речевую среду в 

профессионально-педагогическом аспекте. Ставится проблема 

трансформации искусственной речевой среды в естественную, 

или возможного «поглощения» ею порочной естественной речевой 

среды, а также процесса интериоризации (присвоения личностью) 

той специфики речи, которая отличает педагога-профессионала. 

Заключение. Естественная, «родная» речевая среда обуча-

ющегося в вузе, как правило, не может характеризоваться как иде-

альная в силу множества обстоятельств — психофизиологиче-

ского, психического, социокультурного статуса семьи, взрослых, 

влияющих на воспитание и развитие ребенка, их материальное 

положение, количество и качество общения между родственни-

ками: каждый из студентов вуза, будущих педагогов, на разных 

уровнях и в разных условиях осваивал язык и азы коммуникации; 
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при этом не исключается наличие речевых дефектов, которые 

обучающиеся преодолевали в раннем детстве, что также повлияло 

на усвоение языковых категорий и жанров [1]. Следовательно, бу-

дущие педагоги должны использовать все преимущества искус-

ственной речевой среды, отвечающей языковым нормам, специфике 

профессиональной коммуникации, канонам речевого этикета, мо-

рально-этическим правилам и принципам деловых отношений, ко-

торые естественным образом дают себя знать в речевом продукте 

личности, (а в настоящее время наука проявляет активный интерес 

к исследованию закономерностей общения представителей каких-

либо социально значимых профессий с общественностью; труд пе-

дагога подразумевает установление и поддержание таких связей, 

особенно, в свете обсуждения законопроекта об участии родителей 

в образовательной политике школе) [2]. Основным инструментом 

создания необходимой речевой среды выступает обучающая дея-

тельность профессорско-преподавательского состава, вспомога-

тельным — исследовательская работа обучающихся, производ-

ственная, педагогические и преддипломная практики, требующие 

от студентов реализации языковых образцов, речевых шаблонов 

для оформления той или иной ситуации общения. Все вышепри-

веденные средства отвечают концепции деятельностного подхода 

и способствуют интериоризации искусственной речевой среды бу-

дущего профессионала. Для формирования искусственной речевой 

среды необходимо рационально применять и прямые, «глаза в глаза», 

формы обучения, и косвенные, т. е. опосредованные информаци-

онно-техническими ресурсами, обусловившими внедрение в си-

стему высшего образования дистанционных педагогических тех-

нологий. 
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Ключевые слова: речевая среда; естественная речевая 

среда; искусственная речевая среда; языковые нормы; лингвисти-

ческое образование; формы дистанционного обучения; цифровые 

ресурсы; электронное обучение; педагогические компетенции; 

коммуникативная компетенция; устные и письменные жанры 

профессионально-педагогического общения; ЮУрГГПУ; студент 

педвуза; факультет подготовки УНК.  

Основные положения: 

– объект «речевая среда» характеризуется как двусторон-

ний и конвергентный; первое свойство связано с тем, что он созда-

ется субъектами общения при объективных условиях и является 

стимулом, обстоятельством и шаблоном для речевой реакции слу-

шателя-адресата, а второе свойство детерминируется многоаспект-

ной, сложной природой речи, состоящей из психического, генети-

ческого, психологического, социального компонентов; речевая среда 

является одновременно продуктом и фактором культуры, «творе-

ния» личности; 

– понятие «речевая среда» актуально для таких наук, как 

психолингвистика, теория речевой деятельности, методика обуче-

ния родному языку, методика обучения иностранному языку, со-

циолингвистика, этнопсихолингвистика; 

– специфика структурирования речевой среды студента-

педагога заключается в необходимости создания для обучаю-

щихся блока знаний о развитии речи младших школьников и пра-

вилах формирования для них высококачественной речевой среды; 

студенты, прошедшие производственную педагогическую прак-

тику логично соприкоснуться с проблемой оформления речевой 

среды в начальных классах, а также смогут экстраполировать свою 
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педагогическую деятельность в школе на процесс саморедакти-

рования и саморазвития. 

1 Введение (Introduction) 

Изучению речевой среды, формированию понятий с ним свя-

занных, определению методик их структурирования посвящены 

работы Л. П. Федоренко, написанные во второй половине XX века. 

Проблемы анализа и создания речевой среды занимают достаточ-

ное научное пространство лингвистики, психологии, педагогики, 

теории речевой деятельности, культурологии, социолингвистики: 

в данном тематическом поле находятся исследования Л. В. Щербы, 

А. М. Пешковского, В. А. Добромыслова, Н. М. Шанского (в этом 

отношении значимы его концепция филологического образования 

и разработка курса «Русская словесность» на продвинутом этапе 

обучения в старших классах), Л. А. Тростенцовой, Т. М. Пахновой, 

Б. Г. Бобылева, Т. В. Ахутиной (формирование и развитие речевой 

деятельности, онтогенез речи), В. А. Петровского, О. С. Ушаковой.  

Родной язык, родная речь усваиваются детьми по аналогии 

первоначально в бессознательном подражании говорящим людям. 

Слышимая, читаемая, обращенная к ребенку речь — это речевая 

среда, в которой растет и развивается ребенок. Такая среда является 

естественной — спонтанное общение взрослых между собой и бе-

седы с ребенком, обращенные к нему реплики во время игр, чтения, 

совместных действий. Естественная речевая среда может иметь 

развивающий потенциал, быть благоприятной и для освоения язы-

ковых норм, в частности, усвоения традиции сочетания языковых 

единиц в различных видах дискурса и текстах разных функцио-

нальных стилей и жанров (структурирование «языкового чутья»), 

и для воспитания эстетического чувства языка посредством чтения 
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качественной литературы, просмотра произведений аудиального, 

визуального и аудиально-визуального восприятия с текстовой ос-

новой. Искусственная речевая среда создается целенаправленно в 

процессе системного обучения языку, системного усвоения фило-

логических знаний, репрезентированных с позиций определенной 

образовательной концепции, с помощью педагогических технологий 

и различных форм, и инструментария обучения и специально ото-

бранного дидактического материала. Она обусловливает качество 

речи, которая «… предоставляет окружающим значительную ин-

формацию о говорящем, его социальном статусе, уровне образо-

вания, психологическом типе …» [3, 147]. В образовательном 

пространстве педагогического вуза для будущего учителя должна 

быть создана образцовая искусственная речевая среда, которая впо-

следствии будет интериоризирована, присвоена личностью спе-

циалиста и послужит шаблоном формированию развивающей ре-

чевой среды для младших школьников. Речевая среда для студента-

педагога должна представлять собой систему следующих компо-

нентов: 

– коммуникативно-дискурсивный, представляющий образ-

цовую модель общения в рамках образовательного учреждения с 

точки зрения профессиональной специфики — использования 

средств функциональных стилей, устных и письменных жанров 

(лекция, семинар, объяснение нового материала, ведение спора, 

дискуссии, воспитательная беседа, эвристическая беседа, терапев-

тическая беседа, классный час, разговор о важном, педагогический 

совет, методический семинар, доклад, родительское собрание, опрос, 

статья, технологическая карта урока, рабочая программа дисци-

плины, аннотация, отзыв, рецензия, характеристика, представление, 
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резюме, рекомендательное письмо, ходатайство, текущая деловая 

документация), квалификация деловых ситуаций, адресатов речи, 

соблюдения этических норм, применения этикетных формул, реа-

лизация приемов академического красноречия, приемов аргумен-

тирования и убеждения [4]; 

– лингвистический компонент, подразумевающий исполне-

ние языковых норм устной и письменной речи, систему которых 

студенты осваивают на занятиях по таким дисциплинам, как «Рус-

ский язык», «Русский язык и культура речи»; 

– метаязыкововой компонент, связанный со знанием и вла-

дением терминологической системой всех тех дисциплин, которые 

изучаются на том или ином педагогическом профиле; терминологи-

зированность речи преподавателя и его требования относительно 

квалифицированного обращения терминов в речи студентов фор-

мируют научно-профессиональный сегмент речевой среды; 

– просодический компонент, на который нужно обращать 

преподавателям особое внимание в процессе устного общения в 

силу того, что интонация способна передавать смысл высказыва-

ния и, следовательно, должна с ним соотноситься, совпадать; 

– культурологический компонент, содержащий связь языко-

вых явлений и фактов национальной духовности, цивилизации, 

истории; 

– эстетический компонент, заключающийся в отборе каче-

ственных текстов для занятий, в филологическом подходе к тексто-

вому дидактическому материалу с включением этнокультуровед-

ческих элементов анализа; 

– креативный компонент, который предполагает структури-

рование для студентов заданий, стимулирующих умение и навык 
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создания оригинальных текстов на заданную тему определенного 

стиля и жанра. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Основными методами для данного исследования являются 

наблюдение над результатами речевой деятельности студентов во 

время занятий, по итогам самостоятельной работы, анализ компо-

нентов обязательной развивающей речевой среды вуза, описание 

форм занятий и заданий. 

Необходимо отметить, что метод наблюдения применялся 

в нашем исследовании с относительной полнотой, так как в идеале 

он имеет социолингвистическую основу, должен быть поддержан 

статистическим методом, что выходит за рамки данной работы, сле-

довательно, не может быть идеально использован. Впервые в совет-

ской методической науке метод наблюдения на социолингвистиче-

ской основе был реализован лингвистом и методистом В. А. Доб-

ромысловым; одним из научных результатов этого явилась работа 

«К вопросу о языке рабочего подростка» (1932), в которой под-

верглись описанию и анализу речь, речевая среда фабрично-завод-

ского ученичества и вечерних рабочих школ с точки зрения употреб-

ления грамматических форм слов, синтаксических конструкций, 

стилистических и выразительных средств лексики и синтаксиса, воп-

лощения орфоэпических норм. Наряду с деятельностью В. А. Доб-

ромыслова проводили изучение реальной речи различных слоев 

русскоговорящего населения такие видные языковеды, как А. М. Се-

лищев и Б. А. Ларин. Считаем, что исследование речевой среды сту-

дентов-педагогов в перспективе необходимо проводить по модели 

В. А. Добромыслова с учетом специализированных социолингви-

стических методов и статистических приемов. Так, например, для 
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анализа студенческой речевой среды актуально знание о гендерном 

составе обучающихся, о месте проживания, о социальном статусе 

их семей, об уровне профессиональных притязаний и т. д., то есть 

тех факторов, которые создавали речевую среду исконно окружав-

шую того или иного обучающегося вуза. Ученый проводил срав-

нительно-сопоставительный анализ употребления рабочими под-

ростками каких-либо языковых единиц и употребления последних 

в художественных произведениях того времени, тем самым выяс-

няя влияние литературно-художественных материалов на создание 

речевой среды учащейся рабочей молодежи. Этот аспект актуален 

для проведения социолингвистических и психолингвистических 

исследований в настоящее время с целью изучения значимости 

влияния чтения на процесс структурирования речевой среды и ее 

развивающей роли. 

Материалом для исследования, как было указано выше, по-

служило содержательное наполнение рабочих программ дисци-

плин, учебников, учебно-методических пособий, лекций, терми-

нологических словарей, тестов, вопросов для проверки знаний, а 

также содержание и речевое выражение устных и письменных ра-

бот для промежуточной аттестации обучающихся и их ответов во 

время фронтальных опросов и бесед в чате при проведении ди-

станционных занятий и консультаций. 

3 Результаты (Results) 

Сформулированы определения понятий «языковая среда», 

«речевая среда», «развивающие факторы речевой среды», «языко-

вая личность»: 

– под понятием «языковая среда» подразумеваются воспри-

нимаемые ребенком различные социальные варианты речи, созда-



 

 
 

 
 

Педагогические науки 

 
 

183 

 

П
ут

и
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н
и

я
 р

еч
ево

й
 ср

ед
ы

 ст
уд

ен
т

о
в ф

а
к
ульт

ет
а

 п
о

д
го

т
о

вк
и

 уч
и

т
елей

 н
а

ч
а

льн
ы

х к
ла

ссо
в 

Ю
ж

н
о

-У
р

а
льск

о
го

 го
суд

а
р

ст
вен

н
о

го
 гум

а
н
и

т
а

р
н
о

-п
ед

а
го

ги
ч
еск

о
го

 ун
и

вер
си

т
ет

а
 

ваемые субъектами речи средствами системы какого-либо языка 

(или языков), естественно, постоянно воспроизводимые, объединен-

ные в той или иной степени его нормами, которые ребенок усваи-

вает без усилий, закрепляет имитационно; 

– понятие «речевая среда» понимается как совокупность 

вербальных текстов, которую человек воспринимает, формируясь 

под влиянием этой среды как языковая личность; 

– в качестве содержательных компонентов понятия «разви-

вающие факторы речевой среды» выступают следующие: исполне-

ние языковых норм, активность речевого общения, интериоризация 

образцовой речи книжных стилей (регулярное чтение качествен-

ной художественной, научно-популярной и публицистической ли-

тературы, заучивание стихотворений, включение в речь преце-

дентных цитат и выразительных средств), беседы о прочитанном 

и просмотренном контенте, использование этикетных формул; 

– понятие «языковая личность» с точки зрения теории ком-

муникации трактуется как одна из разновидностей коммуникатив-

ной личности, деятельность которой для названной теории важна 

как речевая; студент выступает в учебном процессе как языковая 

личность, сформированная сложной, составной речевой средой 

образовательного процесса. 

Предложены средства формирования речевой среды сту-

дентов во время осуществления педагогического процесса, кото-

рые дифференцируются на два типа: 

– к первому типу относится инструментарий, предлагаемый 

преподавателем и образовательной средой (лекции, конструкты для 

семинаров и лабораторных занятий, научные публикации для кон-

спектирования и обсуждения, учебники, словари, образовательный 
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контент цифровых ресурсов, справочные материалы, формы ди-

станционного образования, которые обладают специальными ком-

муникативными возможностями: так, например, видеоконферен-

ции характеризуются наличием визуального контакта в режиме 

реального времени, единством среды участников, высокой степенью 

вовлеченности и широким ареалом коммуникантов; несомненно, 

что такая форма опирается на средства научного стиля и его раз-

новидностей, на метаязыки изучаемых дисциплин и жанры обра-

зовательного дискурса; актуальными являются веб-уроки и занятия 

в чате, когда используются форумы, на которых пишут или приме-

няют электронные системы общения для обмена мнениями, постро-

ения диалога на заданную тему в режиме реального времени (заме-

тим, что эти диалоги в чате являются письменной речью, следова-

тельно, обучающиеся должны соблюдать ее нормы, единство стиля 

и жанра, пользоваться этикетными формулами, оперировать необ-

ходимой терминологией) телеконференции, видеолекции и подоб-

ные формы, позволяющие прослушивать и просматривать учебный 

материал по несколько раз, что способствует комфортному воспри-

ятию и его закреплению в памяти); живое общение с педагогами, их 

образцовая речь рассматриваются как факторы создания искусст-

венной качественной речевой среды именно для будущих учителей; 

– второй тип представляется как учебная и творческая дея-

тельность студентов посредством формулирования высказываний 

и трансформации и создания текстов, которые складываются в мак-

ротекст в период изучения той или иной дисциплины, получают 

комментарии преподавателей, обсуждаются обучающимися (пред-

почтение отдается связным ответам, текстам на заданную тему, 

грамматическим сочинениям, проектам, копирайтерской практике). 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Поступающие в вузы воспитываются в разных речевых 

средах и в «подражательный» период своего развития запоми-

нают и воспроизводят качественные и количественные свойства 

речи взрослых, друзей и авторитетных для них лиц. Не является 

редкостью тот факт, что в семье не приучили ребенка к чтению 

(чтение является одним из решающих факторов формирования 

развивающей речевой среды); отсутствовало настоящее семейное 

чтение, которое «… подразумевает не только ознакомление с со-

держанием произведения, но и обсуждение, анализ прочитанного, 

формирование собственного мнения, расширения кругозора об 

окружающем мире, развитие памяти, мышления, воображения, ло-

гики» [5, 243] — все это является основой построения собствен-

ного, оригинального нарратива в будущем, особенно научно-учеб-

ного. Немаловажным фактором, снижающим качество речевой 

среды, считаем неэффективное, безграмотное использование ин-

струментария и достижений глобальной информатизации, кото-

рое обусловливает «… — негативное влияние на духовную сферу 

человека; - изменение качества общения — увеличение замкнуто-

сти, отчуждения …» [6; 93]. Следовательно, перед профессорско-

преподавательским коллективом стоит в качестве одной из задач 

«погружение» обучающихся в качественную профессионально-

педагогическую речевую среду, которая будет формировать у сту-

дентов умение правильно коммуницировать на своем рабочем ме-

сте, — это основная результирующая образцовой искусственной 

речевой среды, впоследствии интериоризированной, встроенной 

в личность и неотделимой от нее. 
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Если говорить о культуре речи, о реализации языковых 

норм, то в целом речь студента педагогического направления не 

является шаблоном для подражания обучающихся в школах и кол-

леджах: так, например, нередко студентами допускаются акцен-

тологические ошибки, интонационная невыразительность при 

произнесении речи, нарушения дикции, неверные образование 

грамматических форм и использование предлогов, недочеты при 

склонении имен числительных, отклонения в согласовании подле-

жащего и сказуемого в формах числа, рода и падежа, определяемого 

слова и определения, незнание лексических значений слов, нераз-

личение паронимов, употребление жаргонизмов (редко диалек-

тизмов), ошибки построения предложений с причастными и дее-

причастными оборотами. При создании собственных текстов 

студенты не достигают единства жанра и стиля, не понимают си-

нонимики синтаксических конструкций (сложноподчиненных, 

сложносочиненных, бессоюзных предложений), не умеют транс-

формировать предложения и тексты при работе с первоисточни-

ками. Обучающиеся не обладают навыками применения лексиче-

ских средств выразительности, «чувством» языка при определении 

уместности или неуместности использования выразительных 

средств в формируемом тексте. Нередко студенты испытывают 

затруднение в процессе прочтения, понимания и анализа художе-

ственных текстов, изобилующих сложными предложениями с раз-

ными видами связи, тропами, характеризующихся особой автор-

ской манерой письма. 

Вышеприведенные недостатки речевого продукта студентов 

педагогического вуза объясняются, в основном, «порочной» есте-

ственной речевой средой, в которой они воспитывались. Создаваемая 
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в образовательном учреждении искусственная речевая среда при-

звана корректировать сформированную речь студентов и структу-

рировать профессионально-педагогическую речь, которая, в свою 

очередь, станет искусственной речевой средой для обучающихся в 

начальной школе. 

Для формирования искусственной речевой среды студента, 

главное, для ее интериоризации, необходимы следующие инстру-

менты: 

– конспектирование студентами лекций преподавателя, бе-

седа по содержанию лекций на семинарах; 

– конспектирование студентами научных трудов, демон-

страция умения трансформировать научные тексты, ведение бе-

седы по прочитанному; 

– работа по содержанию ключевых понятий дисциплины, 

структурированию дефиниций, анализ строения словарной статьи; 

– проведение терминологических диктантов, формулирова-

ние рабочих дефиниций терминов, заучивание дефиниций наизусть; 

– подготовка пересказа текстов разных стилей (пересказ 

образцовых текстов является эффективным средством запомина-

ния и освоения разнообразных синтаксических конструкций, лек-

сического богатства и их «встраивания» в речь будущего профес-

сионала); особенно эффективным является, на наш взгляд, 

заучивание и пересказ научных текстов с целью полного «погру-

жения» студентов в искусственный научный дискурс, который 

«врастет» в естественный профессионально-педагогический во 

время работы или учебы в магистратуре и аспирантуре; 

– написание грамматических сочинений-рассуждений, 

предусматривающих владение различными способами построения 
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доказательств и изложения материала; создание сочинений на 

методическую тематику с целью воспитания критического и ана-

литического, а также творческого подхода к образовательному 

продукту, внедряемому в общеобразовательную школу; 

– участие и выступление на научных конференциях, ком-

ментирование, аннотирование и рецензирование докладов и ста-

тей, что поможет студентам сформировать умение самостоятельно 

анализировать и корректировать собственные тексты, написан-

ные в рамках научно-учебной разновидности научного стиля; 

– произнесение или декламация текстов, реализация правил 

красноречия или произнесения публичной речи с соблюдением 

просодического рисунка, соответствующего содержанию текста. 

5 Заключение (Conclusion) 

Формирование качественной искусственной речевой среды 

для обучающихся в вузах квалифицируется как необходимый про-

цесс, объективный структурный компонент образовательной дея-

тельности, детерминирующий качественную, эффективную подго-

товку профессионального педагога. Речевая среда, создаваемая в 

стенах высшего учебного заведения, должна носить корректирую-

щий и развивающий характер и репрезентировать оптимальную мо-

дель той речевой среды, которую должен сформировать будущий 

молодой педагог для обучающихся в школе. 

При формировании искусственной речевой среды для сту-

дентов педагогического направления необходимо наличие таких 

условий, как возможность исследования речи обучающихся и 

дифференцированного подхода к ним, максимальное количество 

учебных часов включая консультирование, индивидуальную работу, 

контрольные и проверку самостоятельной деятельности студентов 
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по усвоению дисциплины. Заметим, что тестовые задания не имеют 

значения для формирования речевой среды, этот процесс связан 

только с разными видами работ над текстами высокого качества и 

составлением оригинальных текстов разных стилей и жанров. 
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WAYS OF FORMATION OF THE SPEECH 

ENVIRONMENT OF STUDENTS OF THE FACULTY 

OF TRAINING PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS OF THE SOUTH-URAL STATE 

HUMANITIES-PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

Abstract 

Introduction. The article reveals the relevance of the 

problem of the formation of the speech environment that sur-

rounds a student at a pedagogical university; nominates factors 

affecting its quality; differentiates the concepts of “language en-

vironment”, “speech environment”; presents the relationship be-

tween the quality of scientific content, the form of direct and 

distance learning classes and the formation of the speech envi-

ronment, which, in turn, will serve as the basis of professional 

communication of the future teacher. The purpose of the article  
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is to present the main provisions of the organization of the for-

mation of the speech environment of students — teachers of pri-

mary education — in the process of various forms of teaching 

language theory and practice from the point of view of improv-

ing the quality of professional communication.  

Materials and Methods. Basic research methods — these 

are observations of the speech product of students in the class-

room, analysis of scientific papers that reveal the problems of 

the content of the concept of “speech environment”, structuring 

the necessary speech environment in the ontogenesis of speech 

(from early preschool age to the stage of mastering the profes-

sion inclusive), the development of language ability, the formation 

of professional and pedagogical speech, as well as classification 

of types and types of educational classes and communicative situ-

ations, during the deployment of which the developing speech 

environment is formed, which contributes to the growth of the 

quality of the communicative skills of the future teacher, de-

scription of the forms of tasks for the development of commu-

nication skills, observation of students' speech activity during 

classes and industrial pedagogical practice. The material for the 

analysis was educational, educational and methodological 

sources on the disciplines of the philological cycle, lists of 

forms of distance learning classes due to the fact that it becomes 

relevant with the spread of digital resources and IT technolo-

gies, information from the work programs of the following dis-

ciplines of the linguistic cycle — “Modern Russian Language” 

(modules — “Phonetics. Phonology. Orthoepy”; “Lexicology. 

Lexicography”; “Morphemics. Word formation”; “Morphol-

ogy”, “Syntax”), “Russian language and speech culture” (mod-

ules — “Phonology. Orthoepy”, “Lexicology. Lexicography”, 

“Morphology”; “Syntax”; “Spelling. Punctuation”; “Stylistics”; 

“Rhetoric”), “Workshop on the Russian language” (“Spelling of 

Modern Russian language” and “Punctuation of Modern Russian 

language”), “Actual problems of Modern Russian Spelling”, 

“Actual Problems of Modern Russian punctuation”, “Pedagogical 
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Rhetoric” (modules — “Rhetoric. Preparation of a public 

speech. The Russian rhetorical tradition”, “Pedagogical commu-

nication, its features. Genres of pedagogical speech”. Functions 

of pedagogical communication. “Rules of construction and pro-

nouncing of pedagogical speech”), “Business rhetoric” (mod-

ules — “Russian language”. “Norms of the modern Russian lan-

guage”. “Functional styles of the modern Russian language” and 

“Business eloquence and its genres”), “Theory of literature and 

practice of reading activity”, “History of Russian literature”, 

“Children's literature”, “Psycholinguistics”, “Theory of speech 

activity” (the latter two disciplines are characterized by conver-

gence, i.e. students get access to an expanded range of highly 

specialized terminology, interdisciplinary, therefore quite diffi-

cult to perceive and understand, but necessary for the independ-

ent formation of the speech environment of a modern profes-

sional teacher who is able to operate with relevant concepts of 

inclusion, solve problematic situations arising in the process of 

teaching and educating schoolchildren with special educational 

needs, as well as improve their knowledge and skills in this 

area). The process of teaching, control and assimilation of the 

above-mentioned disciplines by means of various forms of edu-

cation and types of classes is a factor in creating a speech envi-

ronment for students at universities. 

Results. The concepts of “natural speech environment”, 

“artificial speech environment” are presented, the content of the 

terms “language environment” and “speech environment” is dif-

ferentiated, the conditions for structuring the speech environ-

ment of students are formulated, the ways, methods of commu-

nication, types of classes and exercises that correct the speech 

environment of future teachers and improve its quality are given. 

The topics of educational modules of linguistic and related disci-

plines are given. The formation of the speech environment of fu-

ture teachers is considered as a multidimensional process, which 

includes both linguistic and extralinguistic components, as well 

as adjacent ones — psychophysiological, psychological, social 
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and cultural. The speech environment is represented as a product 

of national culture, family relations, the activities of state and 

public institutions and their interrelationships with the  subject 

of speech. The material allows us to conclude that the image of 

an artificial speech environment structured by teachers in the 

learning process can gradually replace in the memory of stu-

dents the image of the original natural speech environment (v i-

cious, flawed, not meeting the requirements of pedagogical and 

business communication — it is the speech environment sur-

rounding the personality that determines the quality of the abil-

ity to communicate), then internalize, become dominant in pro-

fessional communication. In the context of the development of 

information technologies, an increase in the volume of opera-

tions in training, organization and management of education, 

with the expansion of professional communication opportuni-

ties, the implementation of advanced training and additional ed-

ucation programs, remote forms and means of creating a speech 

environment for a future teacher are of particular relevance. The 

types of distance learning that have a certain potential in build-

ing the speech environment of students are given.  

Discussion. It seems urgent to solve such problems as de-

termining the component composition of the speech environ-

ment, the influence of the artificial speech environment on the 

natural one, identifying the tools for creating the speech envi-

ronment of the future teacher. Attention is focused on the spe-

cifics of concepts related to the typology of different types of 

speech activity, tasks that form clusters or semantic and stylis-

tic-genre fields that will structure the artificial speech environ-

ment in the professional and pedagogical aspect.  The problem 

of transformation of an artificial speech environment into a nat-

ural one, or possible “absorption” of a vicious natural speech 

environment by it, as well as the process of interiorization (ap-

propriation by a person) of the specifics of speech that distin-

guishes a professional teacher is posed.  
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Conclusion. The natural, “native” speech environment of 

a student at a university, as a rule, cannot be characterized as 

ideal due to a variety of circumstances — the psychophysiolog-

ical, mental, socio-cultural status of the family, adults who in-

fluence the upbringing and development of the child, their fi-

nancial situation, the number and quality of communication 

between relatives. Therefore, future teachers should use all the 

advantages of an artificial speech environment that meets lan-

guage norms, the specifics of professional communicat ion, the 

canons of speech etiquette, moral and ethical rules and princi-

ples of business relations, which naturally make themselves felt 

in the speech product of the individual. The main tool for creat-

ing the necessary speech environment is the teaching act ivity of 

the teaching staff, the auxiliary is the research work of students, 

production, pedagogical and pre-graduate practices that require 

students to implement language samples, speech templates for 

the design of a particular communication situation. Al l of the 

above tools correspond to the concept of the activity approach 

and contribute to the internalization of the artificial speech en-

vironment of the future professional. To form an artificial 

speech environment, it is necessary to rationally apply both di-

rect, “eye to eye” forms of education, and indirect, that is medi-

ated by information and technical resources that led to the intro-

duction of distance pedagogical technologies into the higher 

education system. 

Keywords: Speech environment; Natural speech environ-

ment; Artificial speech environment; Language norms; Linguistic 

education; Forms of distance learning; Digital resources; E-lear-

ning; Pedagogical competencies; Communicative competence; 

Oral and written genres of professional and pedagogical  com-

munication; South-Ural state Humanities-Pedagogical Univer-

sity; Student of a pedagogical university; Faculty of primary 

school teacher training. 

Highlights:  

The object “speech environment” is characterized as two-

sided and convergent; the first property is due to the fact that it 
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is created by the subjects of communication under objective 

conditions and is a stimulus, circumstance and template for the 

speech reaction of the listener-addressee, and the second prop-

erty is determined by the multidimensional, complex nature of 

speech, consisting of mental, genetic, psychological, social 

components; the speech environment is both a product and a fac-

tor of culture, the “creation” of the individual; 

The concept of “speech environment” is relevant for such 

sciences as psycholinguistics, theory of speech activity, methods 

of teaching native language, methods of teaching a foreign lan-

guage, sociolinguistics, ethnopsycholinguistics;  

The specifics of structuring the speech environment of a 

student-teacher is the need to create for students a block of 

knowledge about the development of speech of younger school-

children and the rules for the formation of a high-quality speech 

environment for them; students who have passed the production 

pedagogical practice logically come into contact with the prob-

lem of the design of the speech environment in elementary 

grades, and will also be able to extrapolate their teaching activi-

ties at school to the process of self-editing and self-development. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность развития со-

временных подходов к формированию правовой культуры студен-

тов; проанализированы особенности правовой культуры обучаю-

щихся вузов. Цель статьи — раскрыть современные подходы, 

включая авторский, направленные на формирование правовой 

культуры студентов. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященный проблеме 

правовой информированности и правовой воспитанности студен-

тов вузов; наблюдение, беседа, анкетирование, методы статистиче-

ской обработки данных. Материалами для написания статьи послу-

жили нормативно-правовые акты, такие, как Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (Об образовании в Рос-

сийской Федерации : федеральный закон : от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ : [принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 
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декабря 2012 г. : одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 26 декабря 2012 г. : ред. от 17 февраля 2023 г. № 91]), 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» (О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года : 

[Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 : ред. от 21 июля 

2020 г.]), а также педагогическая, психологическая, юридическая 

литература по теме исследования [1–14].  

Результаты. Определена правовая культура студентов как 

интегративное образование, направленное на воспитание у обу-

чающихся высшей школы правомерной поведенческой стратегии, 

высокого уровня правосознания, ответственности, самокритики, 

правовой воспитанности, социальной зрелости, нравственной и 

правовой устойчивости, дифференциации конструктивной ин-

формации от деструктивной. Выделены формы и методы право-

вого воспитания студентов, актуализирующие формирование до-

стойного уровня их правовой культуры. Отмечена корреляция 

между уровнем правовой культуры студентов и параметрами их 

правового обучения в образовательных организациях. 

Обсуждение. Подчеркивается, что студенты вуза должны 

представлять думающие, интеллектуальные страты обучающейся 

молодежи, что невозможно без формирования у них высокого 

уровня правовой культуры. Процесс воспитания правовой куль-

туры студентов направлен на повышение правосознания, право-

вых компетенций, формирование правовых убеждений, правовой 

воспитанности, а также законопослушного поведения. Нам пред-

ставляется, что в структуру правовой культуры студентов должны 
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входить такие компоненты, как познавательный, рефлексивный, 

сущностный. 

Заключение. Делается вывод о том, что формирование пра-

вовой культуры студентов вуза способствует его успешной про-

фессиональной реализации как специалиста новой формации, об-

ладающего аналитическим мышлением, конкурентоспособностью, 

мобильностью, гибкостью, действующего на опережение, экстра-

полирующего правомерную поведенческую стратегию. 

Ключевые слова: студенты; правовая культура; правосо-

знание; правовая воспитанность; правомерная поведенческая 

стратегия; формирование; вуз; социальная зрелость. 

Основные положения: 

–  определена дефиниция «правовая культура студентов»; 

– раскрыты формы и методы правового воспитания студен-

тов, играющего значимую роль в формировании их правовой 

культуры; 

– представлена интерпретация современных подходов к 

формированию правовой культуры студентов вуза. 

1 Введение (Introduction) 

Становление специалиста новой формации невозможно без 

формирования у него достойного уровня общей и правовой куль-

туры, правосознания, правового воспитания. Наличие этих качеств 

позволяет ему оценить ситуацию, сложившуюся на рабочем месте, 

определиться с наиболее целесообразным вариантом выбора ее 

решения в правовом поле, продумать последствия своих действий, 

избежать деструктивных конфликтов и наметить перспективный 

план совершенствования своей организации. К сожалению, не все 
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выпускники вузов обладают высоким уровнем правовой культуры, 

позволившей бы им реализоваться как успешные специалисты. 

Нам представляется, что, опираясь на современные подходы к фор-

мированию правовой культуры студентов, можно достичь постав-

ленной цели.  

Необходимо констатировать, что проблема сущности и со-

держания правовой культуры студентов разрабатывалась как отече-

ственными (Л. И. Мищенко, А. М. Новиков, А. Б. Панькин, Е. Л. Ра-

ковская, Л. А. Ясюкова и др.), так и зарубежными исследователями 

(Р. Банак, Н.В. Варгезе, Р. Котерел, Д. Нелкен, Ч. Грей, Ф. Фостер 

и др.). Сегодня проблема формирования правовой культуры обуча-

ющихся актуальна, о чем свидетельствуют исследования, посвящен-

ные ее воспитанию, структурированию, обогащению, взаимосвязи 

с правовой поведенческой стратегией, инструментом превенции 

деструктивных конфликтов [1; 3; 6; 8]; детерминации с правовым 

воспитанием и правомерным поведением [10; 11; 13]. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Работая над проблемой формирования правовой культуры 

студентов более десяти лет, мы пришли к выводу, что ее достой-

ный уровень поможет преодолеть любые виды ауто и гетероде-

струкции, а также противоправное поведение обучающихся. Ре-

зультаты нашего исследования внедрены в образовательный 

процесс ФГБОУ ВО «Владимирский государственный универси-

тет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», ФГБОУ ВО «Костромской государственный педа-

гогический университет», ФГБОУ ВО «Калужский государствен-

ный университет им. К.Э. Циолковского».  

С целью формирования высокого уровня правовой культуры  
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студентов в этих вузах были организованы проблемные лекции, 

опирающиеся на кейс-стади, панельные дискуссии, информаци-

онный лабиринт, семинары и вебинары, интеллектуальный фут-

бол, дебрифинг. Лекции были представлены следующими те-

мами: «Эволюция взглядов на дефиницию «Правовая культура»», 

«Взаимосвязь правовой культуры и правового воспитания лично-

сти», «Правосознание и ответственность», «Корреляция общей и 

правовой культуры». 

Сложность дефиниции «правовая культура» подчеркивает 

тот факт, что в настоящее время существует более трехсот опре-

делений этого понятия. Нам представляется, что, характеризуя 

правовую культуру студентов вуза, необходимо подчеркнуть овла-

дение обучающимися не только правовыми, но и нравственными, 

социальными и витальными компетенциями, которые должны 

быть реализованы в процессе коммуникации в профессиональ-

ном и межличностном общении. После лекции в вузах были ор-

ганизованы дискуссионные аквариумы и игры-обсуждения на та-

кие темы, как «Поможет ли мне правовая культура быть успешным 

профессионалом?», «Можно ли говорить про успешную социали-

зацию личности в профессии, если ею экстраполируется противо-

правное поведение?», «Хватает ли мне знаний правового цикла, 

получаемых в университете?». 

3 Результаты (Results) 

Обращение интереса к формированию правовой культуры 

студентов обусловлено тем, что это качество поможет будущим 

специалистам состояться как социально зрелая, полноценная лич-

ность, обладающая развитым правосознанием и правовой воспи-

танностью. Нам представляется, что информационный подход, 
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применяемый в высшей школе через такие формы, как информаци-

онный лабиринт, кейс-стади, панельные дискуссии, мозговой штурм 

поможет студентам овладеть правовыми компетенциями, сущностью 

правовых дефиниций и осознать моральные и правовые нормы; 

– эвохомологический подход, заключающийся в рацио-

нальной организации досуга, поможет обучающимся обрести 

смысл жизни в правовом пространстве и экстраполировать нормы 

права как единственно-возможную поведенческую стратегию; 

– культурологический подход помогает рассматривать пра-

вовую культуру как интегративное качество, раскрывающее пози-

тивный ресурс личности, ориентированный на уважительное от-

ношение к праву, правовым установкам, правовым нормам. 

Чтобы оценить состояние правового воспитания студентов 

Владимирского государственного университета имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, мы 

провели опрос обучающихся в количестве 26 человек, возраст ко-

торых составлял от 19 до 20 лет. Студентам был задан вопрос: 

«Какие документы располагают информацией о правах и свобо-

дах граждан?» 17 человек ответили, что это «Конституция РФ», 3 

человека считают, что информация содержится в Гражданском 

Кодексе РФ от 21 октября 1994 года в редакции от 21.12.2021 года 

№ 430-ФЗ, 6 человек убеждены, что такая информация содер-

жится в Кодексе об административных правонарушениях. 

На вопрос: «Какой возраст наиболее оптимален для фор-

мирования правовой культуры?», мы получили следующие от-

веты: 11 человек считают, что это 10–13 лет; 7 человек — «не 

раньше высшей школы»; 3 человека — «с самого раннего воз-

раста»; 5 человек — «когда возникнет желание у самого ребенка».  
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Предложив студентам написать, какие формы целесооб-

разно применять для того, чтобы у человека произошло осознание 

правовых норм, мы получили такие ответы: «беседа», «диспут», 

«видеоролики обучающего характера», «ролевые игры», «статьи», 

«проекты», «баннеры», «кейс-стади». 

19 респондентов на вопрос: «Достаточно ли у Вас право-

вой информированности и знаний о значении правосознания и 

правовой культуры в жизни?» ответили, что «Знания есть, но есть 

и желание их обогатить через практическую работу и оказание 

юридической помощи людям»; 7 респондентов сказали, что «тео-

ретически представление есть, но на практике не всегда получа-

ется применить». 

4 Обсуждение (Discussion) 

Обсуждение вызвали вопросы, касающиеся содержания 

правовой культуры, а также условий ее формирования. Разделяя 

мнение исследователей, что правовая культура предполагает 

наличие у индивида правовых знаний, помогающих в регулиро-

вании и контроле поведения личности, мы дополняем, что это ин-

тегративное образование формирует целостное ядро личности, 

актуализируя ее ответственность, дисциплинированность, надеж-

ность, правомерную поведенческую стратегию.  

В качестве педагогических условий воспитания правовой 

культуры студентов мы предлагаем следующие: 

1) информирование студентов об основных правовых ком-

петенциях, об объектах, включенных в общекультурную и пра-

вовую деятельность, знакомство с поведенческими паттернами, 

основанными на реализации подлинных ценностей правового об-

щества; 
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2) воспитание правовой культуры студентов через форми-

рование правового сознания и организацию правовой деятельно-

сти на основе интеграции основных институтов воспитания и об-

разования — семьи, образовательных и социальных институтов; 

3) формирование правовой атмосферы в образовательной 

организации, предполагающая возможность для самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, развитие за-

щищенной нравственности, фасилитации, эмаптии по отношению 

к сензитивным стратам населения.  

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, современные подходы к формированию 

правовой культуры студентов вуза — информационный, эвохомо-

логический, культурологический — помогут воспитать у обучаю-

щихся высшей школы правовые установки, достойный уровень 

правосознания, правомерную поведенческую стратегию и овла-

деть правовыми компетенциями, способствующими их конструк-

тивному взаимодействию и успешной социальной и профессио-

нальной реализации. 

Процесс воспитания правовой культуры студентов направ-

лен на овладение обучающимися правовыми компетенциями, 

формированием уважительного отношения к правам и обязанно-

стям, позволяющим будущим специалистам проявлять активную 

жизненную позицию, быть социально востребованным, участво-

вать в дальнейшем совершенствовании правового государства и 

гражданского общества.  

Современные подходы воспитания правовой культуры сту-

дентов предполагают развитие у обучающихся конструктивного 

правомерного поведения, нравственных и правовых установок; 
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дифференциацию моральных и аморальных норм; ответственность 

за судьбу страны, близких людей, свою собственную; формирование 

чувства долга, достоинства.  
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MODERN APPROACHES TO THE FORMATION 

OF LEGAL CULTURE OF STUDENTS  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

the development of modern approaches to the formation of the 

legal culture of students; the features of the legal culture of uni-

versity students are analyzed. The purpose of the article is to 

reveal modern approaches, including the author's, aimed at 

forming the legal culture of students.   

Materials and Methods. The main research methods are 

the analysis of scientific literature devoted to the problem of 

legal awareness and legal education of university students; ob-

servation, conversation, questioning, methods of statistical data 

processing. The materials for writing the article were legal acts, 

such as the Federal Law "On Education in the Russian Federa-

tion", the Decree of the President of the Russian Federation "On 

the National Goals and Strategic Objectives of the Development 

of the Russian Federation for the period up to 2024", as well as 

pedagogical, psychological, legal literature on the research 

topic.  
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Results. The legal culture of students is defined as an in-

tegrative education aimed at educating higher school students of 

a lawful behavioral strategy, a high level of legal awareness, re-

sponsibility, self-criticism, legal education, social maturity, 

moral and legal stability, differentiation of constructive infor-

mation from destructive. The forms and methods of legal edu-

cation of students are highlighted, which actualize the formation 

of a decent level of their legal culture. A correlation is noted 

between the level of legal culture of students and the parameters 

of their legal education in educational institutions.  

Discussion. It is emphasized that university students 

should represent the thinking, intellectual strata of the studying 

youth, which is impossible without the formation of a high level 

of legal culture among them. The process of educating the legal 

culture of students is aimed at increasing legal awareness, legal 

competencies, the formation of legal convictions, legal educa-

tion, as well as law-abiding behavior. It seems to us that the 

structure of the legal culture of students should include such 

components as cognitive, reflective, essential.  

Conclusion. It is concluded that the formation of the legal 

culture of university students contributes to its successful pro-

fessional implementation as a specialist of a new formation, pos-

sessing analytical thinking, competitiveness, mobility, flexibil-

ity, proactive, extrapolating a legitimate behavioral strategy.  

Keywords: Students; Legal culture; Legal awareness; Le-

gal education; Lawful behavioral strategy; Formation; Univer-

sity; Social maturity. 

Highlights:  

The definition of "legal culture of students" is defined;  

Disclosed the forms and methods of legal education of 

students, which plays a significant role in the formation of their 

legal culture; 

Presents an interpretation of modern approaches to the 

formation of the legal culture of students.  
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация  

Введение. В статье показано, что успешное использование 

средств физической культуры имеет непосредственное отношение 

к сфере подготовки кадров по многочисленным и разнообразным 

специальностям. Специфические требования, которые предъявляют 

разнообразные профессии к будущему специалисту, обеспечива-

ются прикладностью средств физической культуры, показывая 

практическую пригодность и полезность в качестве приложения 

к предстоящей трудовой деятельности. Цель статьи — выработать 
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адаптацию на практической работе со студентами, имеющими 

различные ограничения в здоровье, вследствие приспособления 

организма к объёмной и интенсивной прикладной физической 

нагрузке. 

Материалы и методы. Ведущая идея концепции предпо-

лагает осмысление теории профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки (ППФП) студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ), раскрытие её содержания на основе 

выполнения прикладной подготовки с вариациями прикладных 

стереотипов будущей профессиональной деятельности и специ-

фических особенностей, а также овладение технологическими 

основаниями ППФП, подкрепляющих достижение цели опреде-

лённого вида труда способом положительного переноса, чем 

обеспечивается подготовка к профессиональной деятельности в 

современных условиях. Экспериментальная методика отличается 

от традиционных занятий тем, что реализация механизма при-

кладного физкультурного образования (ПФО) основана на внед-

рении профессионально-прикладной физической культуры в 4, 5 

и 6 семестрах для повышения двигательной подготовленности, 

что, соответственно, сокращает время адаптации, как и увеличе-

ния диапазона адаптационных возможностей, при использовании 

прикладных физических нагрузок. 

Результаты. В условиях динамично развивающегося об-

разовательного процесса вуза разработаны материалы, которые 

имеют структурную организацию и включают целевой, содержа-

тельный, организационно-деятельностный и оценочно-результа-

тивный блоки. Тактика работы преподавателя реализуется через 

совокупность принципов: открытости, сообразности, адаптивности, 
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преемственности, диагностирования, раскрывающих сущностную 

сторону прикладной подготовки в практике физического воспита-

ния, в соответствии с которыми отражается закономерность поло-

жительного переноса, кумулятивного эффекта тренировки в при-

кладных упражнениях на трудовую деятельность. Совокупность 

показателей (адаптируемость, восстанавливаемость и развивае-

мость) показывает увеличение интервала адаптационных ресурсов 

организма в процессе на каждой стадии формирования приспо-

собления.  

Обсуждение. Отмечается, что среднегрупповые результаты 

независимо от половой принадлежности и степени физической 

подготовки студента подтверждают вероятность роста адаптаци-

онных сдвигов, адекватных физической нагрузке. Реализация це-

ленаправленной педагогической деятельности в рамках ПФО с 

использованием совокупности принципов, подходов и методов 

физической культуры — это актуализация прикладной физиче-

ской подготовки в рамках для студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. Такая методика работы для таких студен-

тов более приемлема, поскольку нет абсолютной необходимости 

добиваться всестороннего гармонического или максимального 

развития физических способностей. 

Заключение. Использование методики нашей концепции в 

педагогическом процессе физической профессионально-приклад-

ной подготовки, предусматривающее поэтапные постепенные из-

менения объекта, увеличение степени развития путем количествен-

ных и качественных изменений целостной основы, которые, с 

одной стороны, обуславливают общие и специфические цели для 

каждого этапа организации ипроведения прикладной физической 
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нагрузки, с другой — сохранение тех или иных прикладных эле-

ментов при переходе к новому состоянию, у студентов с ОВЗ в 

полной мере создается увеличение объема возможностей орга-

низма для адаптации.  

Ключевые слова: студенты; адаптация; прикладная под-

готовка; принцип интроекции; профессиональная деятельность; 

высшее образование. 

Основные положения: 

– механизм формирования прикладных стереотипов и спо-

соб взаимодействия преподавателя и студента основан на прин-

ципе интроекции, позволяющий приёмы воспитания и обучения 

превратить в целостную систему и в соответствии с которыми пре-

подаватель целенаправленно, логически последовательно и резуль-

тативно строит учебно-воспитательный процесс, образован сово-

купностью субдоминантных принципов, образующих целостное 

единство; 

– представлен механизм реализации концепции, основан-

ный на внедрении профессионально-прикладной физической 

культуры в 4, 5 и 6 семестры для повышения двигательной подго-

товленности и адаптации организма студентов с ОВЗ; 

– в полной мере будет гарантирована адаптация организма 

к профессии в будущем приувеличении прикладных стереотип-

ных, а, следовательно, устойчивых двигательных структурах ра-

бочих операций, если в практике физического воспитания студен-

тов выявлены этапы формирования ПФО: срочный «начальный», 

долговременный и устойчивый. 
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1 Введение (Introduction) 

Результативность прикладной подготовки — основная черта 

отечественного образования, чему выделяется основное внимание, 

благодаря этому улучшается оптимальное функциональное состо-

яние, развиваются знания, умения и навыки, физические и волевые 

качества [1]. Идея прикладности основывается главным образом на 

механизме сходства одного явления с другим, в результате чего 

появляется реальная возможность их некоторого взаимодействия, 

взаимовлияния (В. В. Гориневский, Р. Т. Раевский и др.). Подоб-

ные связи между двигательными навыками получили название 

«переноса двигательных навыков». А взаимодействие между фи-

зическими качествами соответственно — «переноса физических 

качеств» (В. И. Ильинич, В. А. Кабачков и др.). Если человек в 

процессе физической подготовки освоил двигательные умения, 

структурно и содержательно сходные с его профессиональными 

двигательными действиями, то этот компонент его трудовой дея-

тельности станет более эффективным, чем отсутствие подобного 

двигательного опыта. Аналогичная связь проявляется также между 

предварительно развитыми психофизическими качествами и про-

фессиональной физической работоспособностью человека [2]. 

Непрерывная переоценка и осмысление приводит к ста-

новлению более целостного взгляда на создание и восполнение 

трудоспособного общества, а в качестве базового фактора форми-

рования двигательных умений и навыков, необходимых для мате-

риализации и расширения деятельностных возможностей человека, 

в него входит физическая культура. Назовем важнейшие аспекты в 

согласованности физкультурного образования и прикладности на 

основе целостности механизма тренировки и адаптации к труду: а) 
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немаловажность физической культуры в вырабатывании непо-

средственной работоспособности; б) рост энергетических возмож-

ностей организма; в) экономизация обмена веществ, увеличении 

стабильности работы [3]. 

В современном образовании для подготовки человека к 

определённой профессиональной деятельности выделяется 

направление профессионально-прикладной физической подго-

товки (ППФП), вид физической культуры, затрагивающий во-

просы переноса сформированных двигательных навыков и уме-

ний на результат овладения навыками и умениями в трудовой 

деятельности[4]. 

Многочисленные диссертационные исследования (Т. Н. Гу-

сева, C. B. Алехина, Н. Я. Семаго, А. К. Фадина и др.) говорят о том, 

что студенты с ограниченными возможностями здоровья полу-

чают возможность обучаться на различных уровнях образования 

вместе со здоровыми сверстниками, быть принятыми в их коллек-

тив, развиваться в соответствии со своими возможностями и об-

ретать перспективу участия в жизни общества. В этих условиях 

проблема поиска эффективных педагогических методов и приё-

мов, способных внедрять инклюзивное образование на занятиях 

физической культурой и спортом и адаптировать студентов к фи-

зической нагрузке в рамках будущей профессиональной деятель-

ности становится актуальной[5]. 

Данная тенденция соответствует среднестатистическим 

показателям по вузам России. По результатам медицинских осмот-

ров соотношение групп студентов было волнообразным, не менее 

25 % студентов ежегодно относились к специальным медицинским 

группам (СМГ). Будем считать, что термины «студенты СМГ» и 
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«студенты с ОВЗ» тождественны и правомерны, т. к. акцентируют 

внимание на необходимости ограничения прикладной физиче-

ской нагрузки. Сюда же можно отнести студентов с различной 

степенью подготовленности, а тем более с определёнными огра-

ничениями, поскольку у каждого человека изначально свой уро-

вень развития таких качеств, что накладывает отпечаток на содер-

жание и объем применяемых средств ППФП [6]. 

Каждая профессия состоит из определённых рабочих опе-

раций, которые, в свою очередь, составляют двигательную струк-

туру, представляющую прикладной стереотип. ППФП содействует 

стандартизации этих прикладных стереотипов, а отличие их от 

рабочих операций в том, что она не имеет непосредственного про-

изводственного значения, но подкрепляет достижения цели дан-

ного вида труда. В какой-то мере нельзя не отметить, что педагоги-

ческие исследования в вузе не в достаточной степени издавали 

рекомендации, касающиеся особенностей прикладной подготовки 

со студентами, у которых выраженные ОВЗ к будущей професси-

ональной деятельности. И, в целом, система высшего образова-

ния слабо ориентирована на студентов с особыми потребностями 

в занятиях ППФП. 

Овладение студентами основной медицинской группы про-

фессиональной деятельностью — это приспособление организма к 

рабочим операциям способом положительного переноса приклад-

ных знаний, умений, навыков, психофизических и специальных ка-

честв, сформированных ППФП [7]. Несмотря на то, что место 

ППФП как подсистемы физической культуры отводится в одном 

семестре по изучаемой дисциплине, исключения в прикладных 

физкультурных средствах является одной из основных проблем 
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использования традиционной методики. Следует обеспечить си-

стематическое изначально и адекватное, как следствие, обеспече-

ние прикладных требований к функциональным возможностям 

организма таких студентов [8]. 

По нашему убеждению, овладение студентами с ОВЗ про-

фессиональной работоспособностью требует в вузе разработки 

новейшей концепции, которая, ввиду ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся, с опорой на принцип интроекции, т. е. 

трансформации внешних ценностей во внутренние, при совпаде-

нии которых побуждает студента подсознательно или осознанно 

восполнить собственные пробелы, «вакуум» в строении личной 

значимости, что создаёт интериоризацию ценностей в правила 

ППФП, приобретенную путём строгой регламентации от внешних 

авторитетов, формирует прикладные стереотипы двигательной 

структуры рабочих [9]. В результате студенты с ОВЗ будут доста-

точно подготовлены для исполнения задач профессионально-тру-

довой деятельности (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1— Экспериментальная методика прикладного физкультурного образования 

Table 1 — Experimental methodology of applied physical education  

Студент основной медицинской 

группы 
ППФП1 

П
р
о
ф

ес
си

о
гр

ам
м

а 

Прикладные знания, умения, навыки, 

психофизические и специальные качества 

Способ положи-

тельного переноса 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 р

аб
о
то

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
 

Студент с ОВЗ (СМГ)2 ПФО3 
Прикладные стереотипы двигательной 

структуры рабочих операций 
Интроекция 

Примечания 

1 Профессионально-прикладная физическая подготовка; 

2 Студент с ограниченными возможностями здоровья (специальная медицинская группа); 

3 Прикладное физкультурное образование 
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2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Цель прикладного физкультурного образования в вузе —

сформировать прикладную адаптацию при работе со студентами 

различных медицинских групп вследствие приспособления орга-

низма к физической нагрузке как результат совокупности специ-

фических и неспецифических средств и видов физической куль-

туры, а также связанных с их использованием профессионально-

прикладных средств при овладении нормами и функциями буду-

щей профессиональной деятельности работника. 

Согласно учебным планам, разрабатываемым на основе 

ФГОС ВО (3+) либо ФГОС ВО (3++) (Приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 940 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 

2017 г. № 942 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» (с изменениями и дополнениями) это становится воз-

можным, поскольку деление разновидностей труда на несколько 

подгрупп условно: в трудовом процессе участвуют и мышечный 

аппарат и центральная нервная система (ЦНС), и можно говорить 

лишь о их количественном соотношении в конкретном виде про-

изводственной деятельности [10]. Прикладные стереотипы, содей-

ствующие стандартизации упражнений компонентов рабочих дви-

жений, в отличие от традиционных прикладных знаний, умений, 
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навыков, психофизических и специальных качеств, развивающихся 

с помощью средств и методов, часто не приемлемых для студен-

тов с ОВЗ, формируют автоматизм рабочих движений методом 

строго дифференцированной нагрузки. 

В исследовании принимали участие студенты ЮУрГГПУ, 

КГ — 23 человека и студенты ЮУрГУ (НИУ), ЭГ — 22 человека. 

Задействованы юноши и девушки с различными нозологиями: 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), миопии или зрения, туго-

ухости или слуха, студенты с нарушениями работы внутренних 

органов, заболеваний эндокринной системы (диабет). Средний 

возраст исследуемых составил 19 лет. 

Принципиальным требованием к организации практиче-

ской деятельности является выделение теоретических закономер-

ностей, определяющим основанием для которых выбираются 

структурные компоненты физкультурной деятельности. Связую-

щим звеном, направленным на решение задач подготовки к тру-

довой деятельности студентов, которые не имеют ограничений 

для использования ППФП, является закономерность, отражающая 

положительный перенос двигательного навыка и физической под-

готовленности. Для студентов с ОВЗ такой закономерностью, рас-

крывающей устойчивые, повторяющие и необходимые причинно-

следственные связи ПФО с факторами, которые оказывают на 

него непосредственное влияние, является интроекция. Для таких 

студентов принятие норм и ценностей ПФО, а затем и самостоя-

тельное производство ценностей и смыслов в профессиональной 

деятельности, невозможно без интроекции, поскольку это един-

ственный способ, позволяющий обеспечить амплификацию (уси-

ление) выработку профессионально важных качеств личности). 
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Интроекция — это рефлекторное поглощение опыта, она побуж-

дает действовать так, а не иначе, что весьма актуально для студен-

тов, имеющих функциональные расстройства и нарушения адап-

тации и регуляции организма на различных уровнях. Интроекция 

обеспечивает интериоризацию правил, ценностей ППФП, транс-

формацию внешних её мотивов во внутренние, полученных путём 

строгой регламентации от внешнего авторитета (преподавателя), 

согласно которым обучающиеся мотивированы подсознательным 

или осознанным желанием заполнения пробелов, «пустых мест» 

в структуре собственной личности.  

Конкретной формой, являющейся отражением и обобще-

нием закономерности, практическим указанием по реализации 

подхода, выражающим адекватность мер, приемов и средств воз-

действия, то есть указывающим, как нужно действовать наилуч-

шим образом, являются адекватные им принципы, которые как 

ключевые положения и идеи, исходные руководящие правила и 

нормы поведения, позволяют преподавателю знакомить студентов 

с системой знаний, развивать их познавательные интересы и спо-

собности, формировать мировоззрение, характеризовать специ-

фику прикладности. 

Деятельность педагога, направленная на создание условий, 

обеспечивающих развитие и поддержание на оптимальном 

уровне прикладных двигательных знаний, умений и навыков, спе-

циальных, психофизических качеств и свойств студентов с ОВЗ, 

будет иметь большое значение. Для этого процесс  установления 

ППФП проводится поэтапно: при занятиях два раза  в неделю в 4-

м (концептуальный этап), 5-м (познавательный этап), 6-м (дей-
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ственный этап) семестрах, так как такой пространственно-вре-

менной промежуток обеспечивает полное погружение студента в 

ППФП на основе общедидактического принципа взаимосвязи 

теории и практики.  

Соответственно, каждый предшествующий этап служит 

подготовительным уровнем по отношению к последующему, бо-

лее высокому. Поскольку адаптация у студентов происходит нерав-

номерно, в разном темпе и несинхронно, в задачи преподавателя 

входит организация разноуровневой работы с учётом уже изучен-

ных способов деятельности, умений, навыков самостоятельной 

работы. Указанная задача решается через выбор для определён-

ных студентов специальных заданий, нацеленных на конкретную 

степень операционализации действий и форм деятельности. При 

этом предполагается медленный переход прикладной практики от 

получения информации к активизации, стимулированию интер-

претационных процедур и самоопределению на собственных цен-

ностных основаниях. 

Оценка эффективности ПФО осуществлялась на основе 

критериев, отражающих увеличение диапазона адаптационных 

возможностей организма. При этом негативные, нейтральные и 

позитивные тенденции в обозначенных компонентах позволяют 

определить уровни сформированности для каждого из показате-

лей: низкий, средний, высокий. 

3 Результаты (Results) 

Результаты формирования прикладных стереотипов буду-

щей профессиональной деятельности студентов с ОВЗ в экспери-

ментальной группе сопоставлялись с результатами в контрольной 

группе. Данные эксперимента представлялись в виде фазы увели- 
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чения диапазона адаптационных возможностей организма, зани-

мающихся ПФО в рамках дисциплины «Физическая культура» 

(1): 

M±m,                                                                                                                       (1) 

где M — среднее значение показателя, m — стандартное отклоне-

ние от среднего значения. Анализ достоверности статистических 

различий в КГ и ЭГ проводился по t-критерию Стьюдента, что до-

казывает надёжность и объективность полученных результатов. 

Различия в ЭГ и КГ до эксперимента и после проведения работы 

полагали существенными, если данный критерий p ≤ 0,05. 

Согласно проведённому нами исследованию «на первом 

этапе срочной «начальной» адаптации занятия прикладной под-

готовкой увязывались с противопоказаниями и показаниями огра-

ниченных возможностей здоровья студентов и осуществлялись с 

целью формирования знаний — тех, «которые могут быть необхо-

димы для будущей профессиональной деятельности и которые 

можно приобрести в процессе регулярных занятий физической 

культурой». Ведь подобранный правильно и выполняемый посто-

янно комплекс физических упражнений позволяет заранее снизить 

отрицательные влияния профессии и усилить знания о профессио-

нальных заболеваниях. Для фиксации результатов, отражающих 

увеличение диапазона адаптационных возможностей организма, 

на этой фазе использовались методы функциональных проб, в част-

ности: проба Серкина и проба Мартине-Кушелевского (Таблица 2). 



 

 

Таблица2 — Фазы увеличения диапазона адаптационных возможностей 

Table 2 — Phases of increasing the range of adaptive capabilities 

Показатель Группа 

Этап исследования 

P 2020–2021 учебный год (начальная адаптация) 

До После 

Проба Серкина (длительность задержки дыхания на 

2-м / 3-м этапах), сек 

КГ 046,3 / 086,7 046,7 / 091,9 P > 0,05 

ЭГ 047,1 / 084,2 064,6 /116,4 P < 0,05 

Проба Мартине (учащение пульса на физическую 

нагрузку), кол-во / оценка прироста, % 

КГ 067,5 / 003,2 057,8 / 003,6 P > 0,05 

ЭГ 071,0 / 003,0 051,3 / 003,8 P < 0,05 

Показатель Группа 

Этап исследования 

Р 2021–2022 учебный год (долговременная адаптация) 

До После 

Проба Ромберга (поддержание равновесия тела 

с постепенным уменьшением площади опоры), сек / оценка, 

M±m 

КГ < 12 / 3,70±0,58 < 15 / 4,00±0,27 P > 0,05 

ЭГ 
< 12 / 3,90±0,60 > 15 / 4,50±0,11 P < 0,05 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 

Continuation of table 2 

Показатель Группа 

Этап исследования 

Р 2022-2023 учебный год (устойчивая адаптация) 

До После 

Тест Купера, м, M±m 
КГ 1 710±20,10 1 850±11,30 P > 0,05 

ЭГ 1 690±18,70 1 920±15,50 P < 0,05 

МПК*, M±m 

КГ 26,50±00,31 29,10±00,08 P > 0,05 

ЭГ 27,01±01,70 33,70±01,02 P < 0,05 

*Примечание – МПК — максимальная интенсивность использования кислорода во время выполнения тре-

нировочной физической нагрузки (измеряется в мл/кг/мин) 
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На этапе долговременной адаптации «тренировка физиче-

ских качеств, имеющих существенное прикладное значение для 

определённой профессиональной деятельности, становится суще-

ственно важным акцентом специального формирования их до про-

фессионально требуемого уровня.  Поскольку осуществляется это 

вследствие самостоятельного выбора определенного вида спорта, 

ПФО студентов имеет свою специфическую особенность: трени-

ровки увязываются с противопоказаниями и показаниями ограни-

ченных возможностей здоровья студентов. На этой фазе для фик-

сации результатов, отражающих увеличение диапазона адаптаци-

онных возможностей организма, и, следовательно, качества функ-

ции равновесия находит решение в отслеживании динамики осво-

ения человеком новых (прикладных) двигательных навыков, ис-

пользуется метод стабилометрии, в основе которого лежит проба 

Ромберга. 

На этапе устойчивой адаптации «занятия прикладной фи-

зической подготовкой имеют свою конкретную особенность, а 

именн: специфическая направленность ПФО как предмета рабо-

чей программы определяется требованиями, предъявляемыми 

специальностью, к которой готовят студента или профессиограм-

мой. При этом решение задач ПФО осуществляется в рамках вы-

бора студентом определенного вида спорта. Для фиксации увели-

чения диапазона адаптационных возможностей организма 

использовался метод увеличения мощности и повышение эконо-

мичности функционирования двигательного аппарата, а для её из-

мерения, учитывая рекомендации и противопоказания для данной 

категории студентов, проводится проба РWС170 и МПК». 

В итоге в контрольной группе прослеживается увеличение 
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числа студентов, относящихся к группе, которая отличается низ-

ким уровнем адаптационных возможностей, за счет снижения ко-

личества обучающихся со средним уровнем. Это один из марке-

ров ухудшения. 

Анализ проведённого исследования показал, что студенты 

КГ обладают определённым теоретическим представлением о зна-

чимости ППФП и её компонентах для будущей профессиональной 

деятельности, понятийным аппаратом в области учебно-трениро-

вочных занятий прикладными видами спорта, не всегда активны 

в усвоении системы знаний и умений о будущей трудовой деятель-

ности, в изучении потенциала профессионально важных качеств, 

непостоянны в устойчивом положительном отношении к ней. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Очевидно, что результатыне зависят от степени физической 

подготовки студента и его половой принадлежности и свидетель-

ствуют о вероятности роста адаптационных сдвигов, адекватных 

физической нагрузке. Этим обосновывается эффективность такого 

подхода в целях формирования профессиональной адаптации и 

служит возможным доказательством возрастания адаптивных 

возможностей организма (p < 0,05). В ЭГ это значит, что непо-

средственно при занятиях прикладными средствами физического 

воспитания в соответствии с функциональными возможностями 

систем организма у студентов с ОВЗ происходит формирование 

двигательных качеств. 

Тактика работы преподавателя, реализуемая через совокуп-

ность принципов: единства и взаимосвязи, доступности, постепен-

ности, практической направленности, комплексности, в соответ-

ствии с которыми целенаправленно, логически последовательно 
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и результативно строится педагогическая работа, обеспечивает 

устойчивость функциональных систем в усложнённо-новых усло-

виях. 

Рассмотрение показателей PWC170 (Physical Working 

Capacity — физическая работоспособность человека при пульсе 

170 уд / мин) показывает, что в начале и в ЭГ и в КГ он был на 

низком уровне, затем, к четвёртому семестру, в ЭГ оценка резуль-

тата стала выше среднего уровня (p < 0,05). 

Аналогично по МПК (максимальное потребление кисло-

рода): во 2-м семестре в ЭГ и КГ — очень низкий показатель; в 4-

м семестре в ЭГ — низкий, в КГ — ниже среднего (p > 0,05); в 6-

м семестре в ЭГ — средний, в КГ — ниже среднего (p < 0,05). 

Данные показатели, соответствующие физической подго-

товленности студентов с ОВЗ, в точности отражают сущность и 

содержание прикладного физического образования, что принци-

пиально отличает его от традиционных критериев, учитывающих 

в качестве образовательного результата только физическую под-

готовленность. В нашем понимании методику ППФП возможно 

актуализировать, а именно: дополнить сведениями в рамках со-

временной действительности в сторону некоторого большего со-

вершенства, которое предполагает последовательное (этапное) 

преобразование прикладной подготовки, повышение её степени 

развития с помощью не только количественных, но и качествен-

ных изменений. Последовательное изменение, таким образом, в 

результате реализации целенаправленной педагогической дея-

тельности с использованием совокупности принципов, подходов 

и методов физической культуры — это и есть актуализация при-

кладной подготовки в рамках ПФО. 
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5 Заключение (Conclusion) 

Вследствие применения экспериментальной методики, диа-

лог и консолидация методов помогает накапливать и осуществлять 

эффективные способы формирования функциональной и физиче-

ской подготовленности к определённой профессиональной деятель-

ности. Это даёт возможность физической культуре органически 

вписаться в многомерный процесс приобретения знаний, освоения 

умений и навыков, необходимых для адаптации. 

Исследование наглядно продемонстрировало, что при ис-

пользовании разработанной нами методики прикладного физ-

культурного образования (ПФО), у студентов ЭГ в достаточной 

степени (p < 0,05) увеличивается диапазон адаптационных возмож-

ностей организма на всех трёх фазах её формирования: срочной 

«начальной», долговременной и устойчивой, вследствие структур-

ных перестроениях в организме занимающихся.  
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ADAPTATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

TO THEIR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITIES 
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Introduction. The article shows that the successful use of 

the means of physical culture is directly related to the field of 

personnel training in numerous and diverse specialties. The spe-

cific requirements that various professions impose on the future 

specialist are ensured by the application of physical culture 

means, showing practical suitability and usefulness as an appli-

cation to the upcoming work activity. The purpose of the article 

is to develop adaptation in practical work with students with 

various health limitations due to the adaptation of the body to 

volumetric and intense applied physical activity.  

Materials and methods. The leading idea of the concept 

involves understanding the theory of professionally applied 

physical training (PAPT) for students with disabilities, disclos-

ing its content based on the implementation of applied training 

with variations of applied stereotypes of future professional ac-

tivity and specific features, as well as mastering the technolog-

ical foundations of PAPT, reinforcing the achievement of the 

goal of a certain type of labor by a positive transfer method, 

which ensures preparation for professional activity in modern 

conditions. The experimental methodology differs from tradi-

tional classes in that the implementation of the mechanism of 

applied physical education (APE) is based on the introduction 

of professionally applied physical culture in the 4th, 5th and 6th 

semesters to increase motor fitness, which, accordingly, reduces 

the adaptation time, as well as increases the range of adaptive 

capabilities when using applied physical activity. 

Results. In the context of the dynamically developing ed-

ucational process of the university, materials have been devel-

oped that have a structural organization and include target, con-

tent, organizational-activity and evaluative-effective blocks. 

The tactics of the teacher's work is realized through a set of 

principles: openness, conformity, adaptability, continuity, diag-

nosis, revealing the essential side of applied training in the prac-

tice of physical education, in accordance with which the pattern 

of positive transfer, the cumulative effect of training in applied 
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exercises on labor activity is reflected. The set of indicators 

(adaptability, recoverability and development) shows an in-

crease in the interval of the body's adaptive resources in the pro-

cess at each stage of adaptation formation.  

Discussion. It is noted that the average group results, re-

gardless of gender and the degree of physical fitness of the stu-

dent, confirm the likelihood of an increase in adaptive shifts ad-

equate to physical activity. The implementation of purposeful 

pedagogical activity within the framework of the Volga Federal 

District using a set of principles, approaches and methods of 

physical culture is the actualization of applied physical training 

within the framework for students with disabilities. Such a 

method of work is more acceptable for such students, since there 

is no absolute need to achieve a comprehensive harmonious or 

maximum development of physical abilities.  

Conclusion. It is concluded that the use of the methodol-

ogy of our concept in the pedagogical process of physical voca-

tional-applied training, which provides for gradual gradual 

changes in the object, an increase in the degree of development 

through quantitative and qualitative changes in the integral ba-

sis, which, on the one hand, determine the general and specific 

goals for each stage of the organization and conduct of applied 

physical activity, on the other hand, the preservation of certain 

applied elements during the transition to a new state, students 

with disabilities fully create an increase in the volume body's 

ability to adapt. 

Keywords: Students; Adaptation; Applied training; The 

Principle of introjection; Professional activity; Higher education.  

Highlights: 

The mechanism for the formation of applied stereotypes 

and the method of interaction between the teacher and the stu-

dent is based on the principle of introjection, which allows the 

methods of education and training to be turned into an integral 

system and in accordance with which the teacher purposefully, 

logically and effectively builds the educational process, formed 
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by a set of subdominant principles that form an integral unity;  

A mechanism for the implementation of the concept is 

presented, based on the introduction of professionally applied 

physical culture in the 4th, 5th and 6th semesters to increase the 

motor fitness and adaptation of the body of students with disa-

bilities; 

The adaptation of the organism to the profession in the 

future will be fully guaranteed with an increase in applied ste-

reotypical, and, consequently, stable motor structures of work 

operations, if in the practice of physical education of students 

the stages of formation of the PPE are revealed: urgent “initial”, 

long-term and stable.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ КАК ЛИЧНОСТНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

МОТИВАЦИОННО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

Аннотация  

Введение. В статье рассмотрены особенности взаимосвязи 

смысложизненных ориентаций личности и компонентов толе-

рантности к неопределенности как личностных компонентов мо-

тивационно-нравственной сферы. Обосновывается роль данных 

компонентов как определяющих направленность личности и участ-

вующих в формировании нравственных ориентаций личности. 

Целью статьи является изучение взаимосвязи компонентов смыс-

ложизненных ориентаций и толерантности к неопределенности 

как личностных компонентов мотивационно-нравственной сферы 

личности. В статье осуществлён теоретический анализ исследо-

ваний по проблеме особенностей развития мотивационно-нрав-

ственной сферы личности. 
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Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной изучению 

взаимосвязи толерантности к неопределённости и смысложиз-

ненных ориентаций как личностных компонентов мотивационно-

нравственной сферы. Применялся корреляционный анализ, благо-

даря которому удалось выяснить взаимосвязи между данными ха-

рактеристиками. 

Результаты. Представлены итоги собственного исследова-

ния взаимосвязи компонентов смысложизненных ориентаций и то-

лерантности к неопределённости как личностных компонентов мо-

тивационно-нравственной сферы личности, проведенного в 2022 

году. Выборку составили 100 респондентов, обучающиеся образо-

вательных учреждений Республики Крым. Полученные результаты 

показали влияние толерантности к неопределенности на смысло-

жизненные ориентации молодежи. 

Обсуждение. В статье обосновывается тезис о том, что то-

лерантность к неопределённости и смысложизненные ориентации, 

могут рассматриваться как личностные компоненты мотивационно-

нравственной сферы личности. Представленные результаты иссле-

дования доказывают существующую взаимосвязь между толерант-

ностью к неопределенности и смысложизненными ориентациями 

личности как личностными компонентами мотивационно-нрав-

ственной сферы. 

Заключение. В результате исследования обнаружены взаи-

мосвязи между толерантностью к неопределенности и смысло-

жизненными ориентациями личности. Определено, что при меж-

личностной интолерантности к неопределённости отмечается 

снижение восприятия собственной жизни как независимей и ста-

бильной. 
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Ключевые слова: личность; мотивационная сфера; моти-

вационно-нравственная сфера; потребность; мотив; толерант-

ность к неопределенности; личностный смысл; смысл; жизнен-

ные ориентации. 

Основные положения: 

– толерантность к неопределённости и смысложизненные 

ориентации могут рассматриваться как личностные компоненты 

мотивационно-нравственной сферы; 

– представлено использования метода корреляционного 

анализа для изучения взаимосвязей между толерантностью к не-

определенности и смысложизненными ориентациями личности. 

1 Введение (Introduction) 

Мотивационно-нравственная сфера личности — это слож-

ная компонентная структура, определяющая направленность дея-

тельности. Данная сфера личности формируется на протяжении 

всей жизни, различные мотивы могут как определять усвоение но-

вых нравственных идеалов, так и разрушать уже сформировавши-

еся. Также интересны механизмы, влияющие на развитие данной 

сферы, и то, какое влияние оказывают иные структуры личности. 

На развитие данной сферы оказывают влияние различные струк-

туры личности, но в рамках данной статьи рассматривается влия-

ние смысложизненных ориентаций и толерантности к неопределен-

ности как личностных компонентов мотивационно-нравственной 

сферы. В частности, толерантность к неопределенности выражаю-

щаяся в способности личности сохранять равновесие в ситуа-ции 

недостатка информации и невозможности спрогнозировать свою 

деятельность, оказывает влияние на формирование мотивацион-

ного компонента, формируя особенности деятельности в ситуации 
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нестабильности. Сформированная личностная толерантность к 

неопределенности является важным качеством для поддержания 

равновесия всех личностных структур в условиях кризиса. Сформи-

рованность данного качества является важным компонентом для 

личности в современных условиях. 

Смысложизненные ориентации, отражающие структуру лич-

ностных смыслов, определяют направленность личности на ту или 

иную сферу, что оказывает влияние на нравственную составляю-

щую. Изучение взаимосвязи данных компонентов в структуре лич-

ности позволяет изучить особенности развития нравственных 

ориентаций личности в условиях неопределенности и кризиса. 

Развитость данного конструкта демонстрирует, насколько жизнь 

человека осмысленна и наполнена, насколько человек удовлетво-

рён процессом жизни, есть ли в его смыслах цели, связанные с са-

мореализацией и будущим. Данная структура показывает, насколько 

человек готов брать ответственность за свою жизнь на себя. Си-

стема смысложизненных ориентаций способствует развитию лич-

ностных нравственных ориентаций, так как личность осознает 

важность данных ориентиров для построения собственной траек-

тории личностного пути. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Основу для изучения смысложизненных ориентаций как от-

дельного компонента личности заложили такие зарубежные и оте-

чественные психологи, как В. Франкл, В. С. Братусь, А. Н. Леонтьев, 

Д. А. Леонтьев.  

В. Франкл большое внимание уделил изучению личностных 

смыслов, смысл в его концепции выступает основным компонен-

том, направляющим деятельность человека. Смысл не дается чело- 
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веку извне, а формируется внутри него, причиной же фрустраций 

является подавление стремления к смыслу [1; 2].  

В. С. Братусь выделяет смысл как отдельную динамическую 

систему и подразделяет ее на уровни. Ученый выделяет нулевой 

уровень, характеризующийся ситуационными смыслами, которые 

выполняют регулятивную функцию. На первом уровне представ-

лены эгоцентрические смыслы, это те смыслы, которые представ-

ляют личную выгоду. Второй уровень включает в себя группоцен-

трические смыслы, это смыслы, формирующиеся внутри группы 

и выступающие значимыми для личности, они ставятся выше своих 

эгоцентрических смыслов. Третий уровень включает в себя обще-

человеческие или нравственные смыслы, на данном уровне это 

смыслы, определяющие деятельность человека, они направлены 

на создание общего блага для всего человечества, а не только для 

референтной группы. Таким образом, В. С. Братусь обосновывает 

роль смысловых конструктов в формировании мотивационно-

нравственной сферы личности. Направленность деятельности че-

ловека определяется развитостью его смысловой сферы [3; 4].  

А. Н. Леонтьев наделяет личностный смысл функцией, де-

терминирующей развитие личности. Личностный смысл в пони-

мании ученого — это отношение между мотивом деятельности и 

целью. Таким образом, система личностных смыслов является 

компонентом мотивационной сферы личности [5].  

Д. А. Леонтьев понимает смысл как особую психологиче-

скую реальность, проявляющуюся в нескольких формах: в системе 

жизненных отношений, в картине мира, в смысловых структурах 

и деятельности [5]. Таким образом, система смыслов определяет 

деятельность личности, особенности формирования представлений 
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о мире, отношения с социумом. Также развитость смысловой ре-

гуляции является показателем зрелости личности  

С. В. Персиянцева и Я. В. Митяева, исследуя гендерные 

особенности смысложизненных ориентаций, пришли к выводу о 

том, что женщинам в большей мере чем мужчинам свойственна 

осмысленность жизни. В их системе смысложизненных ориентаций 

отмечаются духовные и философские смыслы, смысложизненные 

ориентации мужчин в большей мере направлены на поддержание 

безопасной среды для близких [6, 173].  

Е. В. Тихомирова, А. Г. Самохвалова, О. Н. Вишневская под-

черкивают влияние внешних факторов, связанных с ситуацией не-

определенности и кризиса, на структуру внутренних смыслов лич-

ности. Изучая смысложизненные ориентации молодежи, они при-

шли к выводу о том, что образ будущего в смысловой структуре 

представлен расплывчато, нет прогнозирования своей будущей 

жизни. Следовательно, это оказывает влияние и на мотивационно-

потребностную сферу, формирование нравственных идеалов [7, 94].  

Таким образом, система смыслов оказывает влияние на фор-

мирование мотивационно-нравственной сферы, так как определяет 

направленность личности, выделяет основные движущие смыслы 

индивида. Развитость нравственного уровня смысла определяет 

альтруистическую направленность на достижение общего блага. 

Для понимания особенностей смысложизненных ориентаций лич-

ности в ситуации кризиса необходимо рассматривать данную сферу 

совместно с развитием такого качества в структуре личности, как 

толерантность к неопределённости.  

Изучение толерантности к неопределенности как отдельно-

го конструкта в структуре личности можно найти в исследованиях 
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К. Дальберта, Э. Франкель-Брунсвик, Д. А. Леонтьева. 

К. Дальберт отмечает, что неопределенность возникает в си-

туациях недостаточности входящей информации при развитости 

данного конструкта, недостаточность информации воспринимается 

как естественное состояние, в то время как личность с низкой раз-

витостью данного конструкта, стремится выйти из сложившейся 

ситуации неопределённости [8].  

Э. Франкель-Брунсвик определила тип личности с выражен-

ной низкой толерантностью к неопределенности, для данной лич-

ности характерна склонность к предрассудкам, ригидности мыш-

ления, неадекватность восприятия реальности, склонность к 

поспешным выводам без уточнения информации. Таким образом, 

личность с выраженной интолерантностью к неопределенности 

стремится быстрее уйти из ситуации нестабильности и недостатка 

информации, упростив и стереотепизировать ситуацию, тем самым, 

упростив ее восприятие. Таким образом, интолерантность к неоп-

равданности формирует низкую мотивационную активность, раз-

вивает стереотипное мышление, ухудшает усвоение персональных 

нравственных понятий [8; 9].  

Д. А. Леонтьев под неопределённостью понимает естес-

твенное свойство современной жизни. Развитие толерантности к 

неопределённости ознаменует переход от детской модели стабиль-

ности к модели зрелости, когда неопределённость раскрывает 

спектр возможностей. Зрелый человек с развитой толерантность 

к неопределённости сохраняет стабильное состояние, понимая, 

что его деятельность в определенной мере будет связана с неопре-

делённостью, которую он может преодолеть [10].  
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А. Б. Салиханова подчеркивает связь ценностно-смысло-

вой сферы и развитости толерантности к неопределенности. При 

высокой толерантности личности к ситуации неопределённости 

важность и доступность ценностей согласуются между собой, что 

повышает ценностную реализуемость [11]. Также автор выделяет 

группу ценностей, которые связаны с толерантностью к неопре-

делённости. К таким ценностям А. Б. Салиханова относит ценнос-

ти познания, свободы, творчества [12, 138]. О. С. Белявцева так же 

подчеркивает, что сформированность толерантности к неопреде-

ленности определяется системой ценностных ориентаций личнос-

ти. Автор выдвигает тезис о связи толерантности к неопределен-

ности с базовым мировоззрением личности [13]. 

Таким образом, мы видим определённые взаимосвязи между 

смысложизненными ориентациями личности и развитостью толе-

рантности к неопределённости, как компонентами, определяю-

щими развитость мотивационно-нравственной сферы личности.  

Цель статьи заключается в эмпирическом исследовании 

взаимосвязей между толерантностью к неопределенности и смыс-

ложизненными ориентациями как личностными компонентами 

мотивационно-нравственной сферы личности. Для исследования 

смысложизненных ориентаций личности применялась методика 

«Тест смысложизненных ориентаций», разработанная Д. А. Леонть-

евым. Для изучения толерантности к неопределенности приме-

нялся опросник Т. В. Корниловой. Также для изучения автономии 

как качества определяющего независимость личности от внешних 

обстоятельств и, как следствие, определяющего развитие толерант-

ности к неопределённости использовалась шкала «автономия» те-

ста «Якоря карьеры» Э. Шейна (в переводе и адаптации В. А. Чикер, 
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В. Э. Винокурова). В качестве метода математической обработки 

полученных результатов применялся корреляционный анализ. 

3 Результаты (Results) 

На рисунке представлены значения коэффициента корреля-

ции между шкалой «автономия» и шкалами «толерантность к не-

определенности», «интолерантность к неопределенности». Между 

показателями шкал «толерантность к неопределенности» и «авто-

номия» существует умеренная прямая корреляционная связь: 

rs = 0,366, при p ≤ 0.05, 

что подтверждает предположение о том, что развитие личностной 

толерантности к неопределенности развивает способность лич-

ности к проявлению самостоятельности, способности действо-

вать независимо от поставленных рамок, формировать свои гра-

ницы и правила.  

Также наблюдается умеренная взаимосвязь между значе-

ниями автономии и интолерантности к неопределенности: 

rs = 0,320, при p ≤ 0.05, 

что можно объяснить следующим: в ситуациях неопределённости 

личность воспринимается как враждебная и угрожающая, тем са-

мым стремится отделиться от общества, развив свою автономию 

и независимость, создав условия, при которых нет зависимости 

от внешних обстоятельств. (рисунок 1). 



 

 

 

Рисунок 1 — Корреляционная плеяда связей автономии и толерантности к неопределенности 

Figure 1 — Correlation galaxy of connections of autonomy and tolerance with uncertainty  
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Обнаружены прямые корреляционные связи между значе-

ниями толерантности к неопределённости и смысложизненными 

ориентациями личности. Мы видим, что развитие толерантности 

к неопределённости оказывает влияние на формирование смысло-

жизненных ориентаций личности. Так как сегодняшнее общество 

находится в ситуации кризиса и недостатка информации, можно 

сказать, что оно находится в ситуации неопределенности. Развитие 

способности устойчиво мыслить и действовать в ситуации нехватки 

информации и возможности спрогнозировать развитие событий 

способствует сформированности таких компонентов смысложиз-

ненных ориентаций, как цели в жизни, то есть, несмотря на невоз-

можность прогнозировать свою жизнь, личность способна находить 

цель жизни, что способствует развитию ее удовлетворенности. 

Также развитие толерантности к неопределенности способствует 

развитию локуса контроля «Я», то есть толерантность к неопре-

деленности способствует формированию ответственности за свою 

жизнь, пониманию того, что эта ответственность принадлежит са-

мому индивиду (рисунок 2). 

Выявлена обратная взаимосвязь между смысложизненными 

ориентациями и межличностной интолерантностью к неопреде-

ленности. Показатель межличностной интолерантности к неопре-

деленности характеризуется стремлением индивида к комфорту 

в межличностных отношениях, ясности в ситуации коммуникации 

(рисунок 3). 



 

 

 

Рисунок 2 — Корреляционная плеяда связей между толерантностью к неопределенности и смысложизненными 

ориентациями 

Figure 2 — Correlation galaxy of connections between tolerance for uncertainty and meaningful life orientations  

 



 

 

 

Рисунок 3 — Корреляционная плеяда связей между межличностной интолерантность к неопределённости и смыс-

ложизненными ориентациями 

Figure 3 — Correlation galaxy of connections between interpersonal intolerance to uncertainty and meaningful life 

orientations 
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Выявленная тенденция свидетельствует, что при повыше-

нии межличностной интолерантности к неопределенности сни-

жается удовлетворённость жизнью и восприятие жизни как яр-

кого эмоционально насыщенного процесса. Это объяснятся тем, 

что ситуация неопределенности в межличностных отношениях 

фрустрирует личность, негативно окрашивает эмоциональную 

составляющую жизни. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведенное исследование показало существующие взаи-

мосвязи между толерантностью к неопределённости и смысло-

жизненными ориентациями личности. Таким образом, толерант-

ность к неопределённости и смысложизненные ориентации могут 

рассматриваться как личностные компоненты мотивационно-

нравственной сферы личности. Исследование показало взаимо-

связи между автономией и показателями толерантности к неопре-

делённости, что объясняется восприятием ситуации нехватки ин-

формации о происходящем как враждебной и, как следствие, 

возрастает стремление личности отделиться от общества, создав 

условия, в которых снизится показатель неопределенности. Было 

определено, что при межличностной интолерантности к неопреде-

лённости отмечается снижение восприятия собственной жизни как 

независимой и стабильной. 

Таким образом, исследование показало важность развития 

такого конструкта как толерантность к неопределенности для 

личности, находящейся в ситуации кризиса, так как способствует 

сохранению и развитию осмысленности жизни, сохраняет вос-

приятие жизни как эмоционально насыщенного процесса, форми-

рует цели, связанные с будущим, способствует усвоению новых 
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нравственных идеалов с учетом изменяющихся условий.  

В рамках дальнейшего исследования необходимо рассмот-

реть роль толерантности к неопределённости в развитии иных 

компонентов мотивационно-нравственной сферы. Увеличение 

выборки может показать более высокие корреляционные связи 

между изучаемыми компонентами. Мотивом для дальнейшего ис-

следования может стать изучение взаимосвязи толерантности к 

неопределённости с иными компонентами, определяющими раз-

витие мотивационно-нравственной сферы личности. 

5 Заключение (Conclusion) 

В современной науке проблема изучения толерантности к 

неопределенности и смысложизненных ориентаций личности 

разрабатывается достаточно полно, но существует недостаточ-

ность исследований по изучению роли данных компонентов в 

формировании мотивационно-нравственной сферы личности. 

Нами была предпринята попытка проанализировать различность 

подходов в изучении понятий «толерантность к неопределённо-

сти» и «смысложизненные ориентации», изучить возможные взаи-

мосвязи между данными структурам, их роль в формировании 

нравственных ориентиров личности. 

Проведенный теоретический анализ позволил сделать вывод 

о том, что толерантность к неопределенности является компонен-

том структуры личности и тесно взаимосвязана с системой лич-

ностных смыслов. В данном случае толерантность к неопределен-

ности способствует сохранению стабильности личности в изменя-

ющихся социальных условиях. Ситуация неопределенности оказы-

вает влияние на систему внутренних смыслов личности, высокий 

уровень развитости данного качества, что способствует сохранению 
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и развитию системы смыслов, в свою очередь интолерантность к 

неопределенности разрушает данную систему.   

Исследование подтвердило выдвинутый тезис о роли толе-

рантности к неопределенности и смысложизненных ориентаций 

в структуре мотивационно-нравственной сферы личности. Толе-

рантность к неопределенности как качество личности накладывает 

отпечаток на развитие смысловой сферы и формирование внутрен-

них смыслов, которые определяют развитие нравственных ориен-

тиров, направленность и мотивы деятельности. 
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INTERRELATION OF TOLERANCE TO UNCERTAINTY 

AND MEANINGFUL-LIFE ORIENTATIONS 

AS PERSONAL COMPONENTS 

OF THE MOTIVATIONAL-MORAL SPHERE  

Abstract 

Introduction. The article discusses the features of the re-

lationship between the meaning of life orientations of the indi-

vidual and the components of tolerance for uncertainty, as per-

sonal components of the motivational and moral sphere. 

Substantiating the role of these components as determining the 

orientation of the personality, determining the development of 

the moral orientations of the personality. The purpose of the ar-

ticle is to study the relationship between the components of 

meaningful life orientations and tolerance for uncertainty, as 
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personal components of the motivational and moral sphere of 

the individual. The article carried out a theoretical analysis of 

research on the problem of the features of the development of 

the motivational and moral sphere of the individual. 

Materials and Methods. The main research methods are 

the analysis of scientific literature devoted to the study of the 

relationship between tolerance for uncertainty and meaningful 

life orientations, as personal components of the motivational 

and moral sphere. Correlation analysis, thanks to which it was 

possible to find out the regular relationships between these char-

acteristics.  

Results. The results of our own study of the relationship 

between the components of meaningful life orientations and tol-

erance for uncertainty, as personal components of the motiva-

tional and moral sphere of the personality, conducted in 2022, 

are presented; the sample consisted of 100 respondents studying 

educational institutions of the Republic of Crimea. The results 

obtained showed the decisive role of tolerance for uncertainty 

on the meaning of life orientations of young people.  

Discussion. The article emphasizes that tolerance for un-

certainty and meaningful life orientations can be considered as 

personal components of the motivational and moral sphere. The 

thesis is put forward that there is a certain relationship between 

tolerance for uncertainty and the meaning of life orientations of 

the individual as personal components of the motivational and 

moral sphere 

Conclusion. As a result of the study, relationships were 

found between tolerance for uncertainty and meaningful life ori-

entations of the individual. It was determined that with interper-

sonal intolerance to uncertainty, there is a decrease in the per-

ception of one's own life as independent and stable.  

Keywords: Personality; Motivational sphere; Motiva-

tional and moral sphere; Need; Motive; Tolerance for uncer-

tainty; Personal meaning; Meaning; Life orientations.  
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The thesis is formulated that tolerance for uncertainty and 

meaningful life orientations can be considered as personal com-

ponents of the motivational and moral sphere;  

Presents the use of the method of correlation analysis to 

study the relationship between tolerance for uncertainty and 

meaningful life orientations of the individual.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА СЕМЕЙ 

C «ОСОБЫМИ» ДЕТЬМИ  

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность и востребо-

ванность инклюзивного волонтерства как формы взаимодействия 

и оказания педагогической помощи семьям, воспитывающим де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Учитывая 

современные социальные, общественные условия, многие из ро-

дителей настаивают на обучении своих «особых» детей в обычных  

общеобразовательных организациях, выбирая их приоритетными. 

Но существует ряд сложностей в решении образовательных задач, 

которые в целом сказываются на учебно-воспитательном процессе 

и психолого-педагогическом сопровождении таких детей. Это 

трудности получения полноценного образования и комплексной 
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коррекционно-педагогической помощи в условиях общеобразова-

тельной школы, вопросы социализации, проблемы принятия и от-

ношения сверстников к лицам с ОВЗ. вышесказанное позволило 

сформулировать проблему нашего исследования, которая заклю-

чается в выборе технологий для подготовки будущих педагогов к 

реализации волонтерского сопровождения семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных школах.  Осно-

вываясь на теоретических подходах к волонтерской практике и 

практическом опыте, авторами выделены технологии, которые 

возможно использовать для подготовки студентов к инклюзив-

ному волонтерству семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Материалы и методы. Основным методом исследования 

является анализ научной литературы и нормативно-правового 

обеспечения реализации образовательных услуг для обучающихся 

с ОВЗ. Изучено состояние проблемы организации инклюзивного 

волонтерства. Среди практических методов исследования исполь-

зованы следующие: изучение истории развития детей с ОВЗ, их 

личных дел и медицинских карт, наблюдение, беседа, констатиру-

ющий, контрольный, обучающий эксперименты, анализ и обобще-

ние полученных результатов. В исследовании использованы диа-

гностические методики, направленные на изучение особенностей 

взаимодействия участников образовательного процесса в инклю-

зивной школе и возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Результаты. На основании проведенного исследования вы-

несены на обсуждение организационные, содержательные аспекты 

практико-ориентированных технологий для подготовки будущих 

педагогов к реализации инклюзивного волонтерства в сопровожде-

нии семей, воспитывающих «особых» детей. В ходе эксперимен- 
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тальной работы предложены родителям детей с ОВЗ, психологам, 

учителям начальных классов, учителям-логопедам образователь-

ной организации рекомендации по организации взаимодействия с 

волонтерами, проведены консультации по включению волонтеров 

в различные этапы образовательного процесса: на уроках, коррек-

ционных занятиях и во внеурочной деятельности. Это способство-

вало решению вопросов адаптации и социализации обучающихся 

с ОВЗ среди сверстников, включению «особых» детей в учебный 

процесс. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результаты эксперимен-

тальной работы по внедрению инклюзивного волонтерства доказы-

вают целесообразность проведения такой подготовительной работы 

среди студентов для дальнейшей самостоятельной профессио-

нальной деятельности, для решения на практике вопросов сотруд-

ничества с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, с учетом 

специально отобранных технологий волонтерской деятельности. 

Рекомендованные технологии помогут будущим педагогам само-

стоятельно выстраивать взаимодействие между всеми участника-

ми образовательного процесса в инклюзивной школе.  

Заключение. Волонтеры, которыми являются студенты де-

фектологического факультета, в рамках своей профессиональной 

компетентности оказывают помощь родителям, непосредственно 

обучающимся с ОВЗ, адаптироваться в образовательном прост-

ранстве. Они изучают индивидуальные особенности и помогают 

«особым» детям организовать взаимодействие со сверстниками в 

классе, помогают педагогам этих детей включить в учебную и внеу-

рочную деятельность, подсказывают, какую помощь возможно ока-

зать своему ребенку родителям при выполнении домашних заданий, 
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посещают уроки с целью непосредственного сопровождения ре-

бенка с ОВЗ на различных этапах работы на уроке. Комплексная 

работа всех участников образовательного процесса в рамках пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с 

привлечением волонтеров способствует успешной их социальной 

адаптации и благоприятно отражается на развитии каждого «осо-

бого» ребенка. У таких учеников появляется уверенность в своих 

собственных силах, формируется желание учиться и выстраивать 

коммуникации со своими сверстниками, формируется положи-

тельное отношение к обучению. 

Ключевые слова: инклюзивное волонтерство; обучающи-

еся с ограниченными возможностями здоровья; практико-ориен-

тированные технологии; психолого-педагогическое сопровожде-

ние; «особые» дети. 

Основные положения: 

– описаны подходы к реализации волонтерского сопровож-

дения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, которые обучаются в 

условиях инклюзивной школы; 

– отобраны и описаны практико-ориентированные техно-

логии, которые возможно использовать волонтерам при сопро-

вождении семей, воспитывающих «особых» детей; 

– представлены выводы о возможности участия волонте-

ров в реализации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации.  

1 Введение (Introduction) 

Модернизация российской системы образования и внедре-

ние новых Федеральных государственных образовательных стан- 
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дартов ориентировало школы на повышение качества процесса по-

лучения образования «особыми» детьми (Белоусова Н. А., Григорь-

ева Е. В., Ковтун Р. Ф. Инновационные подходы к подготовке пе-

дагогов начального образования: теория и практика : монография. 

Челябинск : Юж.-Урал. научный центр РАО, 2020. 408 с. ISBN 

978-5-907284-70-8) [1]. 

Однако, многие сложности в организации обучения детей 

с ОВЗ пока далеки от своего разрешения. На основании Федераль-

ного Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 (Ст. 

44; последняя редакция 29.12.2012 г.) и с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, родители (законные 

представители) обучающихся с ОВЗ имеют право выбирать форму 

получения образования ребенком. Выбирая инклюзивное образо-

вание для своего «особого» ребенка, они сталкиваются с необходи-

мостью постоянного пребывания с таким учеником в общеобра-

зовательной организации. Среди возможных вариантов оказания 

педагогической помощи ученику с ОВЗ и его родителям можно 

выделить инклюзивное волонтерство.  

Вопросы организации и специфики инклюзивного волон-

терства отражены в работах отечественных и зарубежных педаго-

гов, психологов, специалистов социальной сферы (С. И. Аксенов, 

Е. Н. Алексеева, Г. П. Бодренкова, В. И. Богдановская, Л. И. Быст-

рова, М. С. Горбулёва, Е. П. Примак, Н. В. Тарасова, Е. П. Федосо-

ва, А. Ю. Шеманов, С. В. Михайлова, Б. П. Ильин, Л. А. Кудрин-

ская, С. В. Алещенок, Е. С. Азарова, О. В. Решетников, У. П. Ко-

сова, Л. Джойслин, Д. М. Кимберли, П. Скоглио, Р. А. Стеббинс, 

С. Дж. Шлайен и др.) (Горлова Н. И. Становление и развитие 

института волонтерства в России: история и современность. 
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Москва: Российский научно-исследовательский институт куль-

турного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, 2019. 290 с. 

ISBN 978-5-86443-275-4) [2]. 

Родители вынуждены искать среди педагогов помощников, 

которые могли бы сопровождать их детей. Наиболее активно отзы-

ваются на такой призыв студенты педагогических вузов дефекто-

логических факультетов, знающие теоретические и практические 

аспекты оказания  коррекционной, тьюторской помощи (В. А. Бо-

родина, E. В. Гнатышина, В. С. Цилицкий и др.) (Бородина В. А. Пе-

дагогические основы реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья : учебно-методическое пособие. Челябинск : 

Изд-во Южно-Уральского гос. гуманитарно-пед. ун-та, 2018. 203 с. 

ISBN 978-5-906908-99-5). 

Образовательная практика, личный опыт, практические ре-

комендации педагогов по сопровождению «особых» детей в ин-

клюзивной школе говорят о необходимости профессиональной 

подготов-ки будущих дефектологов к инклюзивному волонетер-

ству семей, что позволит облегчить решение адаптационных и об-

разовательных задач (Н. И. Горлова, 2017) [2]. 

Проблема исследования обусловлена противоречием между 

существующими трудностями развития системы общего образова-

ния и реализацией психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ, с одной стороны, и недостатком научных исследований, 

методических разработок по их сопровождению с использованием 

технологий волонтерского сопровождения в условиях инклюзив-

ного образования, с другой. Таким образом, заявленная проблема 

исследования является актуальной для реализации инклюзивного 
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образования «особых» детей и оказания педагогической помощи 

в целом семьям, в которых они воспитываются. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Практической базой нашего исследования была выбрана 

инклюзивная школа — Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинска». Это площадка Южно-Уральского государствен-

ного гуманитарно-педагогического университета для проведения 

студенческой педагогической практики.  

В качестве методологических основ исследования исполь-

зованы гуманистические, культурно-исторические, системные под-

ходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ, социокультурные, 

деятельностные, компетентностные подходы к подготовке студен-

тов для дальнейшей профессиональной деятельности в рамках ин-

клюзивного волонтерства семей. 

Основным теоретическим методом исследования выбран 

анализ психолого-педагогической литературы и нормативно-пра-

вового обеспечения инклюзивного образования, организовано 

изучение состояния проблемы исследования. Мы изучали истории 

развития «особых» детей, наблюдали за ними, беседовали со всеми 

участниками образовательного процесса. Для изучения профес-

сиональной готовности студентов к инклюзивному волонтерству 

использовали методику профессиональных проб (Е. А. Климов, 

Г. В. Резапкина), уточняли сформированность профессиональных 

интересов на основе специально смоделированных ситуаций и 

бесед (В. А. Бородина, 2017; Г. М. Беспалова, 2018).  

Первоначальные идеи добровольного сопровождения детей 

с ОВЗ мы находим еще работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. 
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Именно Д.Б. Эльконин говорит о том, что при обучении ребенка 

и переходе его с одной ступени получения образования на другую 

без специальной поддержки, помощи наставника теряются важ-

нейшие психологические новообразования, которые сформирова-

лись у ребенка на предшествующих этапах развития. По данным 

исследований С. И. Аксенова, Е. Н. Алексеевой, Г. П. Бодренковой, 

В. И. Богдановской, Л. И. Быстровой, М. С. Горбулёвой, Н. В. Та-

расовой, Е. П. Федосовой, А. Ю. Шеманова и др. нахождение волон-

тера рядом с учеником в этот сложный период значительно облег-

чает усилия ребенка, направленные на усвоение образовательной 

программы, установление новых коммуникаций и повышает ка-

чество дальнейшего его вхождения во взрослую самостоятель-

ную и профессиональную жизнь.  

К. Валстром, К. Маклафлин, П. Зваал, Д. Романе и др. го-

ворят о том, что сопровождение учащегося необходимо для того, 

чтобы он научился самостоятельно решать собственные проблемы 

и справляться с повседневными трудностями, адекватно воспри-

нимал окружающую его среду [3]. 

Волонтерство, с педагогической точки зрения, —  это про-

фессиональная позиция, которая предполагает добровольное и за-

интересованное участие педагога, специалиста или родителя в пси-

холого-педагогическом сопровождении ребенка, участие в реали-

зации индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ, 

в отборе форм, способов взаимодействия между всеми участни-

ками образовательного процесса. Волонтер может сопровождать 

процесс обучения «особого» ребенка в учебном классе, пребыва-

ние и передвижение ребенка в школе, его участие в системе допол-

нительного образования [4]. 
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Применение практико-ориентированных технологий в ин-

клюзивном волонтерстве семей предполагает, что будут учиты-

ваться индивидуальные особенности развития сопровождаемого 

ребенка, особенности семейного воспитания и взаимодействия 

членов семьи, спроектрованная образовательная траектория для 

ребенка в школе [5; 6].  

Как показали наши наблюдения, волонтер на первых эта-

пах обучения выступает в роли проводника ребенка с ОВЗ в обра-

зовательное пространство школы. Его деятельность способствует 

тому, чтобы подготовить ребенка быть самостоятельным, не бо-

яться выйти за пределы семейного и школьного пространства. Во-

лонтер рефлексивно соотносит достижения ребенка с его интере-

сами и устремлениями. 

Волонтерство семьи в контексте нашего исследования реа-

лизуется через выполнение последовательных шагов. Это изуче-

ние особенностей взаимодействия членов семьи, отношения в семье 

к «особому» ребенку, связанное с его образованием; информаци-

онный поиск методов, приемов, технологий, средств для организа-

ции взаимодействия с членами семьи; оказание помощи на этапе 

реализации непосредственно психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка и обучения в школе; анализ и рефлексия в про-

цессе выполнения или завершения поставленной задачи (А. П. Тря-

пицына, Л. Н. Бережнова, М. Р. Битянова и др.) (Быстрова Л. И., Га-

лиханова Л. В., Крутицкая Е. В. Методические рекомендации по 

развитию сети волонтерских центров инклюзивного доброволь-

чества. Москва : РГСУ, 2018. 99 с. ISBN 978-5-7139-1358-8) [7]. 

Студент-волонтер, реализуя сопровождение семей в инклю-

зивной школе, способен выполнять функции помощника, наставника, 
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организатора, координатора взаимодействия, диагноста, сопровож-

дающего, посредника, консультанта. Он реформирует образователь-

ное пространство под задачи индивидуального обучения «осо-

бого» ребенка. Таким образом, волонтер — это в первую очередь, 

помощник семьи учащегося с ОВЗ, который может помочь ре-

бенку осваивать разработанную индивидуальную образователь-

ную программу, сможет ответить на любые вопросы ребенка, ор-

ганизовать учебную деятельность для индивидуального развития 

конкретного обучающегося с ОВЗ. Для родителей важным будет 

продвижение в усвоении ребенком образовательной программы, 

успешная социализация среди сверстников-одноклассников. За-

дача волонтера — оказать помощь в построении индивидуального 

образовательного пространства для «особого» ребенка как условия, 

средства для предоставления возможности проявления познава-

тельных инициатив и личностных интересов. 

3 Результаты (Results) 

Обобщив классификации технологий (Г. К. Селевко, В. Г. 

Гульчевская, В. Т. Фоменко, Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Т. С. 

Бусыгина и др.), мы пришли к выводу о том, что технологии во-

лонтерской деятельности еще находятся в стадии разработки и 

описания у ученых и практиков. Проанализировав имеющийся в 

науке технологический запас, мы считаем, что для реализации ин-

клюзивного волонтерства можно использовать наиболее эффектив-

ные практико-ориентированные технологии, которыми и возможно 

вооружить студента дефектологического факультета. К таким мы 

отнесли следующие: технологии индивидуального и группового 

консультирования родителей, технологии индивидуального сопро-

вождения, технологии привлечения, технологии собеседования, 
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технологии портфолио, ведения дневника, технологии самопре-

зентации, создания события, технологии сопровождения познава-

тельных интересов, технологии творческих и интеллектуальных 

мастерских, технологии социокультурных игр, тренинговые тех-

нологии. Используя такие технологии, мы формируем у родите-

лей адекватное восприятие, принятие и понимание собственного 

«особого» ребенка. Выбор определенной технологии для деятель-

ности волонтера обоснован индивидуальными особенностями раз-

вития ребенка, зависит от его возрастных характеристик, личност-

ных и профессиональных предпочтений самого волонтера, зависит 

от особенностей семейного воспитания, от понимания задач раз-

вития и образования родителями «особого» ребенка, от межлич-

ностного взаимодействия всех членов семьи [6; 7 ]. 

Результаты нашего исследования показали, что для реали-

зации инклюзивного волонтерства в сопровождении  детей с ОВЗ 

в образовательном учреждении необходимо выполнение следую-

щих условий: нормативное обеспечение работы волонтера в сопро-

вождении детей с ОВЗ на уровне локальных нормативных актов; 

методическое обеспечение деятельности волонтера; возможность 

реализовать индивидуализацию учебного процесса для обучаю-

щихся с ОВЗ; расширение социальной деятельности обучающихся, 

которая обеспечивается включением их в различные формы вне-

урочной и досуговой деятельности; организация рефлексии, которая 

реализуется через обсуждения с детьми и их родителями ежеднев-

ных результатов, ближайших жизненных перспектив в школе.  

Волонтер оказывает добровольную помощь при реализа-

ции индивидуальной образовательной программы для «особого» 

ребенка. Реализация индивидуальной программы сопровождения 
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ребенка с ОВЗ  определяет разные задачи и функции специали-

стов школы. Учитель класса, учитель-дефектолог задают содержа-

ние, последовательность и темп усвоения образовательной про-

граммы такими детьми. Педагог-психолог работает в направлении 

изучения и развития психических процессов школьников. Учи-

тель-логопед организует работу с ребенком и его семьей по кор-

рекции имеющихся нарушений устной и письменной речи. Во-

лонтер работает над формированием самопринятия у «особого» 

ребенка, учитывает его личные предпочтения, познавательный и 

творческий интересы, сопровождает реализацию индивидуальной 

образовательной программы, при этом, согласует все свои действия 

по сопровождению ребенка с родителями [8]. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Инклюзивное волонтерство в сопровождении семей, вос-

питывающих детей с ОВЗ, предполагает использование практико-

ориентированных технологий для перехода в обучении детей от 

предметного содержания к межпредметному, от адаптивной формы 

поведения «особого» ребенка к деятельностной активности, для 

формирования готовности у творческой, образовательной, комму-

никативной самореализации (Е. А. Екжанова, 2018) [9]. 

В современном образовательном учреждении функции во-

лонтера может выполнять педагог, социальный педагог, учитель-

дефектолог, иногда родитель. Однако предпочтительнее видеть 

рядом с «особым» ребенком в качестве волонтера профессионально 

подготовленного квалифицированного специалиста. В нашем ис-

следовании такими специалистами явились студенты факультета 

инклюзивного и коррекционного образования ЮУрГГПУ, которые 

на базе МАОУ СОШ № 73 г. Челябинск проходили педагогическую 
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практику, организовывали собственные исследования в рамках 

выполнения квалификационных исследований, тем самым реали-

зовывали инклюзивное волонтерство. 

5 Заключение (Conclusion) 

В результате проведенного исследования сделаны следую-

щие  выводы. Волонтер, сопровождая семьи и «особых» детей, 

помогает реализовать индивидуальные коррекционно-образова-

тельные программы,  разработанные для них специалистами пси-

холого-педагогического сопровождения школы, оказывает ребенку 

помощь в учебной деятельности, активно привлекая к этому ро-

дителей. Практика показывает, что при использовании технологий 

сопровождения семей возможно более успешное овладение учеб-

ной программой, адаптация и социализация в социуме их детей. 

Таким образом, реализована главная цель инклюзивного волон-

терства семей, которая состоит в том, чтобы ребенок с ОВЗ добился 

как можно большего в своем развитии при тех способностях и 

возможностях, которыми он обладает, несмотря на имеющиеся у 

него проблемы и дефициты в развитии.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

SUPPORT OF INCLUSIVE VOLUNTEERING 

FOR FAMILIES WITH “SPECIAL” CHILDREN  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance and 

relevance of inclusive volunteering as a form of interaction and 

provision of pedagogical assistance to families raising children 

with disabilities. Given the current social and social conditions, 

many of the parents insist on teaching their “special” children 

in ordinary educational institutions, choosing them as a priority. 

But there are a number of difficulties in solving educational 

problems, which generally affect the alignment of the educa-

tional process and the psychological and pedagogical support of 

such children. These are the difficulties of obtaining a full -

fledged education and comprehensive correctional and pedagog-

ical assistance in a general education school, issues of socializa-

tion and problems of acceptance and attitudes of peers towards 

persons with disabilities. The foregoing allowed us to formulate 

the problem of our study, which is the choice of technologies for 

preparing future teachers for the implementation of volunteer 

support for families raising children with disabilities studying 

in inclusive schools. Based on theoretical approaches to volun-

teer practice and practical experience, the authors have identi-

fied technologies that can be used to prepare students for inclu-

sive volunteering in families raising children with disabilities.  

Materials and Methods. The main method of our research 

is the analysis of scientific literature and regulatory support for 

the implementation of educational services for students with 

disabilities. The state of the problem of organizing inclusive 

volunteering has been studied. Among the practical research 

methods, the following were used: studying the history of the 

development of children with disabilities, their personal files 

and medical records, observation, conversation, ascertaining, 

control, teaching experiments, analysis and generalization of the 
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results obtained. The study used diagnostic methods aimed at 

studying the features of the interaction of participants in the ed-

ucational process in an inclusive school and the possibilities of 

adaptation of students with disabilit ies. 

Results. On the basis of the study, the organizational, con-

tent aspects of practice-oriented technologies for preparing fu-

ture teachers for the implementation of inclusive volunteering 

accompanied by families raising "special" children are dis-

cussed. In the course of the experimental work, recommenda-

tions were offered to parents of children with disabilities, psy-

chologists, primary school teachers, speech therapists of an 

educational organization on organizing interaction with volun-

teers, consultations were held on the inclusion of volunteers in 

various moments of the educational process in the classroom, 

remedial classes and extracurricular activities. This contributed 

to the solution of issues of adaptation and socialization of stu-

dents with disabilities among peers, the inclusion of "special" 

children in the educational process.  

Discussion. On the basis of the study, the organizational, 

content aspects of practice-oriented technologies for preparing 

future teachers for the implementation of inclusive volunteering 

accompanied by families raising "special" children are dis-

cussed. In the course of the experimental work, recommenda-

tions were offered to parents of children with disabilities, psy-

chologists, primary school teachers, speech therapists of an 

educational organization on organizing interaction with volun-

teers, consultations were held on the inclusion of volunteers in 

various moments of the educational process in the classroom, 

remedial classes and in extracurricular activities. This contrib-

uted to the solution of issues of adaptation and socialization of 

students with disabilities among peers, the inclusion of "special" 

children in the educational process.  

Conclusion. It is concluded that volunteers, who are stu-

dents of the Faculty of Defectology, within the framework of their 

professional competence, help parents who are directly studying 
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with disabilities to adapt in the educational space. They study in-

dividual characteristics and help “special” children organize in-

teraction with peers in the classroom, help teachers to include 

these children in educational and extracurricular activities, sug-

gest what kind of help it is possible to provide their child to 

parents with homework, attend classes in order to directly ac-

company the child with disabilities at various stages of work in 

the classroom. The complex work of all participants in the edu-

cational process in the framework of the psychological and ped-

agogical support of students with disabilities with the involve-

ment of volunteers contributes to their successful social 

adaptation and favorably affects the development of each "spe-

cial" child. Such students develop confidence in their own abil-

ities, develop a desire to learn and build communication with 

their peers, and develop a positive attitude towards learning.  

Keywords: Inclusive volunteering; Students with disabil-

ities; Practice-oriented technologies; Psychological and peda-

gogical support; “Special” children. 

Highlights:  

Approaches to the implementation of inclusive volunteer-

ing of families raising children with disabilities who study in an 

inclusive school are described;  

Selected and described practice-oriented technologies 

that can be used by volunteers accompanied by families raising 

children with special needs;  

Conclusions are presented on the possibility of volun-

teers' participation in the implementation of psychological and 

pedagogical support for students with disabilities in the condi-

tions of a general educational organization.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

В ПРОЦЕССЕ НРАВСТВЕННО-ПОЛОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Аннотация  

Введение. В статье раскрыта актуальность проблемы взаи-

модействия школы и семьи в процессе нравственно-полового вос-

питания старшеклассников; представлен обзор психологических 

подходов к нравственному и половому воспитанию школьников; 

научно определена основная дефиниция «нравственно-половое вос-

питание». Цель статьи — экспериментально проверить возмож-

ность социально-психологического взаимодействия школы и семьи 

в процессе нравственно-полового воспитания старшеклассников. 

Материалы и методы. Методами исследования является 

теоретический анализ литературы по проблеме; диагностика ре-

спондентов в аспектах нравственности, уровня знаний по полово-

му воспитанию, взаимодействия школы и семьи; проектирование 



 

 
 
 

Психологические науки 

 

 

275 

 

С
о

ц
и

а
льн

о
-п

си
хо

ло
ги

ч
еск

о
е вза

и
м

о
д

е
й

ст
ви

е ш
к
о

лы
 и

 сем
ь
и

 в п
р

о
ц

ессе н
р

а
вст

вен
н
о

-п
о

ло
во

го
 во

сп
и

т
а

н
и

я
 ст

а
р
ш

ек
ла

ссн
и

к
о

в 

и прогнозирование, которое позволило нам разработать программу 

социально-психологического взаимодействия школы и семьи в 

процессе нравственно-полового воспитания старшеклассников. 

Результаты. На основе данных научной литературы и ре-

зультатов констатирующего этапа эксперимента, разработана и 

апробирована программа социально-психологического взаимо-

действия школы и семьи в процессе нравственно-полового воспи-

тания старшеклассников. Результаты контрольного этапа экспе-

римента позволили констатировать положительную динамику 

изменений уровня нравственно-полового воспитания старших 

школьников и укрепить на высоком уровне сотрудничество семьи 

и школы по данному вопросу. 

Обсуждение. В статье констатируется, что процесс нрав-

ственно-полового воспитания должен осуществляться путем соци-

ально-психологического взаимодействия школы и семьи. Доказана 

эффективность программы коллаборации родителей школьников с 

образовательной организацией по проблеме нравственно-поло-

вого воспитания. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация програм-

мы кооперации родителей школьников с образовательной органи-

зацией по проблеме нравственно-полового воспитания будет спо-

собствовать закреплению устойчивой положительной самостоя-

тельности как в деятельности, так и в поведении, демонстрации 

активной общественной и гражданской позиции, обучающиеся 

обладают необходимыми знаниями и могут отличить достовер-

ные сведения от мифов в области полового воспитания. Достичь 

данных результатов возможно при четком взаимодействии школы 

и родителей школьников. 
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Ключевые слова: воспитание; нравственно-половое вос-

питание; школа; семья; взаимодействие; социально-психологиче-

ские условия; юношеский возраст. 

Основные положения: 

– определены критерии и показатели нравственности и по-

лового воспитания старшеклассников; 

– разработана программа социально-психологического 

взаимодействия школы и семьи в процессе нравственно-полового 

воспитания и результат ее апробации. 

1 Введение (Introduction) 

Во всем мире активно поднимается проблема, связанная с 

воспитанием молодежи. Воспитанию уделяется большое внима-

ние в «Концепции государственной семейной политики в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоря-

жением Правительства РФ 24 августа 2014 г. № 16181-р и 

«Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.», принятой Правительством РФ 31 марта 2022 г. № 678-р.  

Приоритетной задачей воспитания подрастающего поколе-

ния в Российской Федерации является становление нового поко-

ления, которое соответствует требованиям XXI века и разделяет 

традиционные нравственные ценности. При этом стоит подчерк-

нуть, что в образовательно-воспитательном процессе школ зача-

стую избегают понятия «нравственно-половое воспитание».  

Проанализируем некоторые подходы к определению дан-

ной научной дефиниции, которые позволят выйти на решение 

проблемы взаимодействия школы и семьи в процессе нравственно-

полового воспитания старшеклассников. 
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Так, психологический подход, представленный в трудах 

Д. Н. Исаева, В. Е. Кагана, И. С. Кона, а также Е. А. Лазаревой, 

Т. Р. Мударовой, Г. И. Абдиевой ориентирован на половое просве-

щение несовершеннолетних в контексте психогигиены и учёта 

психологических особенностей девушек и юношей. В этом научном 

ключе интерес представляют исследования С. В. Мерзляковой, 

Н. В. Бибарсовой, Е. И. Захаровой, О. А. Карабановой, Ю. А. Ста-

ростина, А. Г. Долгих. Авторы рассматривают особенности ген-

дера в аспекте нравственности и дальнейшего определения роли 

отца [1–6]. Заметим, что в рамках психологического подхода стоит 

обратить внимание на статус психологической интимности как ка-

тегории, формирующейся в подростковом и раннем юношеском 

возрастах и органично вписывающейся в воспитание нравствен-

ности [7]. 

Подход, основанный на дифференцированном воспитании 

по половому признаку, рассмотрен У. Мастерсом, В. Джонсоном, 

Р. Колодни и отечественными авторами: А. А. Озериной, Г. А. Ро-

дионовым, О. В. Саввиной [8–10].  

Заметим, что данные подходы не раскрывают сущность 

нравственно-полового воспитания. Вместе с тем отметим, что, 

несмотря на очевидную актуальность обсуждаемой проблемы, в 

отечественной психологической науке практически нет исследо-

ваний по данному вопросу.  

Обратимся к работе В. Е. Кагана и Д. Н. Исаева, которые 

трактуют определение нравственно-полового воспитания следую-

щим образом: нравственно-половое воспитание — это воспитание, 

направленное на формирование целостной личности, способной 

осознать социальные и нравственные нормы, свои психологические 
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и физиологические особенности и, благодаря этому, устанавли-

вать оптимальные отношения с людьми своего и противополож-

ного пола [1]. 

Стоит подчеркнуть, что нравственно-половое воспитание 

направленно на решение множества задач современного обще-

ства — это и профилактика ранней беременности; заболевания, 

передающиеся половым путем (ЗППП); сохранение семейных 

ценностей и традиций. Считаем, что тандем семьи и школы поз-

волит сформировать морально-нравственные ценности школьни-

ков, в том числе в области полового воспитания. За основу такого 

взаимодействия мы взяли модель А. А. Дзицоева [11], представим 

ее описание. 

Субъекты взаимодействия: педагог, сопутствующий нрав-

ственно-половому воспитанию старшеклассников; семья как об-

разец нравственно-полового воспитания и школьник как субъект 

учебной деятельности, развивающаяся личность. Цель конгломе-

рации субъектов — создать социально-психологические и педаго-

гические условия для нравственно-полового воспитания обучаю-

щихся и подготовить старшеклассников к семейной жизни 

средствами естественных и гуманитарных предметов. Исходя из 

поставленной цели, перед каждым субъектом образования стоят 

задачи. Так, педагог создает необходимые условия для нравственно-

полового воспитания школьников в образовательной организа-

ции; семья формирует личностные социально-значимые качества 

(ответственность, гуманность, терпимость), а также здоровый об-

раз жизни, нравственную направленность личности своих детей, 

позитивное отношение к высшим человеческим ценностям и от-

ветственное отношение к супружеству и семье. Обучающийся 
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усваивает знания о нравственно-половой культуре, нормах пове-

дения в обществе и семье. 

Данные задачи будут решены при учете следующих осо-

бенностей нравственно-полового воспитания старшеклассников: 

сочетании индивидуального, дифференцированного и интегриро-

ванного подходов к воспитательному процессу, принятие во вни-

мание возрастных особенностей школьников, а также единстве ме-

тодов педагогического общения. Всё это возможно реализовать 

через урок и внеурочную работу по учебному предмету. Обозначим 

условия эффективности нравственно-полового воспитания стар-

шеклассников: отношение к школьникам как к полноправному субъ-

екту учебной деятельности, педагогическое сотрудничество семьи 

и школы, содействие старшеклассникам в процессе овладения зна-

ниями о нравственно-половой культуре, углубление знаний по ес-

тественным и гуманитарным дисциплинам нравственно-половым 

содержанием (обсуждение вопросов добра и зла, вопросов воспита-

ния чувства собственного достоинства, чести, стыда, совести, красо-

ты и сохранения прекрасного), проблем отношений между полами, 

проведение диагностики уровня сформированности нравственно-

половой воспитанности обучающихся. В случае системной реали-

зации данных условий возможно определить критерии эффектив-

ности взаимодействия семьи и школы в вопросах нравственно-

полового воспитания старшеклассников: повышение уровня нрав-

ственно-половой воспитанности у старшеклассников, готовность 

школьников к осмысленному взаимодействию с представителями 

противоположного пола, сформированность ценностных ориента-

ций, наличие знаний о половой культуре, активное участие обучаю-

щихся в общественной и личностно значимой деятельности. 
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Таким образом, обобщая научные труды по проблеме ис-

следования, сформулируем промежуточный вывод: эффективная 

реализация нравственно-полового воспитания старшеклассников 

возможна при условии взаимодействия всех субъектов образова-

ния. Инструментом такого сотрудничества может выступить спе-

циально разработанная программа социально-психологического 

взаимодействия школы и семьи в процессе нравственно-полового 

воспитания, которая будет наполнена различными формами и ме-

тодами работы, включать в активную познавательную деятель-

ность обучающихся, родителей и педагогов. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 44 

г. Иркутска». В исследовании принимали участие учащиеся 10–11 

классов в составе 50 человек, из них — 25 девушек, 25 юношей, 

средний возраст испытуемых 17 лет; 15 педагогов и 15 человек — 

родители обучающихся. Критерии, показатели и методики иссле-

дования представлены в таблице (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Соотнесение критериев, показателей и методов исследования 

Table 1 — Correlation of criteria, indicators and research methods 

Критерий 

диагностики 

Показатель диагностики 
Метод исследования 

Низкий Средний Высокий 

Нравственное 

воспитание 

старшеклассников 

Изменчивое поведение, кон-

тролируемое взрослыми людьми 

и внешними стимулами. Мо-

рально-нравственные качества 

проявляются в определенных об-

стоятельствах 

Присутствуют про-

явления морали и нрав-

ственности. Четкая об-

щественная позиция 

отсутствует 

Транслируются нормы мо-

рали и нравственного поведения, 

проявляется гражданско-обще-

ственная позиция 

 

Опросник «Определе-

ние уровня воспитанно-

сти» (Н. П. Капустин, М. 

И. Шилова) 

Половое воспитание 

старшеклассников 

Минимальный уровень зна-

ний в области полового воспита-

ния личности 

Респондент обла-

дает основными знани-

ями в области полового 

воспитания личности 

Уровень знаний в области по-

лового воспитания личности вы-

сокий. Респондент обладает необ-

ходимыми знаниями и может 

отличить достоверные сведения 

от мифов 

Авторская анкета «По-

ловое воспитание» 

Взаимодействие 

школы и семьи  

Взаимодействие практически 

не осуществляется, согласован-

ность объектов взаимодействия 

отсутствует, эффективности взаи-

модействия не наблюдается, от-

ношение объектов взаимодей-

ствия друг к другу негативное, 

либо нейтральное 

Согласованность 

объектов взаимодей-

ствия ситуативна, эф-

фективность взаимо-

действия находится на 

среднем уровне, отно-

шение объектов друг к 

другу положительное, 

либо нейтральное 

Согласованность объектов 

взаимодействия находится на вы-

соком уровне, наблюдается эф-

фективность взаимодействия, от-

ношение объектов друг к другу 

положительное 

Анкета для родителей 

«Взаимодействие семьи и 

школы» (Л. А. Рыжикова) 

Анкета для педагогов 

«Взаимодействие семьи и 

школы» (Т. П. Полева) 
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3 Результаты (Results) 

Обратимся к результатам опросника «Определение уровня 

воспитанности» (авторы Н. П. Капустин, М. И. Шилова). По ре-

зультатам опросника 50 % респондентов демонстрируют средний 

уровень нравственности. Высокий уровень нравственности уста-

новлен у 13 % обучающихся. Низкий уровень нравственности 

наблюдается у 37 % респондентов.  

Перейдем к описанию результатов авторской анкеты «По-

ловое воспитание». Данные анкетирования показали, что 27 % 

юношей и девушек демонстрируют высокий уровень осведомлен-

ности в вопросах полового воспитания; средний уровень инфор-

мированности установлен у 42 % респондентов; 31 % обучаю-

щихся транслирует низкий уровень объективных знаний в области 

полового воспитания. 

Проведена анкета для родителей «Взаимодействие семьи и 

школы» (автор Л. А. Рыжикова) с целью изучения первоначального 

уровня сотрудничества школы и семьи. В ходе исследования вы-

явлено, что 54 % родителей отмечают средний уровень такого вза-

имодействия; высоко оценивают коллаборацию образовательной 

организации и семьи 20 % родителей школьников; 26 % респон-

дентов из числа родителей не удовлетворены сотрудничеством. 

Параллельно применялась анкета для педагогов, направлен-

ная на исследование взаимодействия семьи и школы (автор Т. П. По-

лева). В ходе констатирующего этапа эксперимента выявлено, что 

лишь 17 % учителей удовлетворены социально-психологической 

координацией школы и семьи. Низкий уровень такого сотрудни-

чества отмечают 35 % респондентов; 48 % учителей гимназии 

оценили участие родителей в жизни школы на среднем уровне.  
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Обобщим результаты исследования: в целом, уровень нрав-

ственно-полового воспитания старшеклассников, а также социаль-

но-психологического взаимодействия школы и семьи соответствует 

низкому и среднему уровням. На основании этих данных разра-

ботана и апробирована программа социально-психологического 

взаимодействия школы и семьи в процессе нравственно-полового 

воспитания старшеклассников. Цель программы — создать соци-

ально-психологические условия взаимодействия школы и семьи в 

процессе нравственно-полового воспитания старшеклассников. 

Задачи программы: воспитывать чувство социальной ответственнос-

ти за каждый поступок; повысить уровень нравственно-полового 

воспитания старшеклассников; воспитать ответственное отноше-

ние к своему здоровью и здоровью других людей; стимулировать 

стремление к социально-психологическому взаимодействию со 

стороны семей обучающихся по отношению к образовательной 

организации. 

План программных мероприятий по социально-психологи-

ческому взаимодействию школы и семьи в процессе нравственно-

полового воспитания старшеклассников включал информирова-

ние и оформление информационных стендов для родителей и пе-

дагогов, проведение индивидуальных психолого-педагогических 

консультаций, родительских собраний, лекториев («Роль родите-

лей в формировании личности ребенка», «Как говорить с ребенком 

о сексе», «Родительский пример как профилактика появлений сек-

сопатологий у ребенка», «Личные границы»). По окончании реа-

лизации программы проведен контрольный срез, который позво-

лил определить эффективность проведенной работы (Таблица 2). 



 

 

Таблица 2 — Учебно-тематический план 

Table 2 — Educational and thematic plan  

Практическая работа 
Длительность, 

час 

1 Физиологические особенности мужского и женского организма 1 

1.1 Интерактивная беседа «Я и мое тело» — особенности строения мужского и женского организма 1 

2 Основы интимной гигиены 1 

2.1 Интерактивная беседа «Чистота тела» — особенности ухода за телом и соблюдение интимной гигиены 1 

3 Нравственные и психологические основы семьи 2 

3.1 Интерактивная беседа «Смысл, ценности и нормы семейной жизни» 1 

3.2 Ролевая игра «Я и моя семья» 1 

4 Взаимоотношения мужчины и женщины 4 

4.1 Интерактивная беседа «Понятие Я-концепции и самоуважение»  1 

4.2 Практикум (тренинг) «Личные границы» 1 

4.3 Игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия ответственного решения  1 

4.4 Интерактивная беседа «Культура проявления чувств»  1 

5 Исторические основы полового воспитания 1 

5.1 Интерактивная беседа «Культура полового воспитания»  1 

6 Критическое мышление в вопросах взаимоотношения полов 2 

6.1 Дискуссия «Половые контакты — риск для здоровья и жизни: моя личная позиция»  1 

6.2 Интерактивная беседа «Как фильмы и сериалы меняют наше отношение к институту семьи»  1 

7 Социальная ответственность, правовая культура в сфере отношения полов 2 

7.1 Лекция «Буллинг и газлайтинг» и нездоровые отношения противоположных полов» «Уголовная и административная ответственность 

в сфере отношений полов» 1 

7.2 Практикум (тренинг) с элементами ролевой игры «Моя правовая ответственность».  1 

8 Здоровый образ жизни и профилактика инфекций, передающихся половым путем 2 

8.1 Диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности»  1 

8.2 Практикум (тренинг): «Инфекции, передающиеся половым путем»   1 

9 Итоговая аттестация  1 

Итого  16 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Стоит отметить положительную динамику по всем методи-

кам диагностики итогового уровня нравственно-полового воспи-

тания старшеклассников и изменений взаимодействия школы и 

семьи в данном вопросе. 

Так, результаты ретестирования по анкете «Взаимодей-

ствие семьи и школы» (автор Л. А. Рыжикова) позволили устано-

вить, что на высоком уровне взаимодействия образовательной ор-

ганизации и родителей школьников отмечают 40 % родителей, что 

на 20 % выше данных констатирующего эксперимента; средний 

уровень констатации коллаборации также изменился (стал выше 

на 6 %) и составил 60 %. Заметим, что низкий уровень ни один 

родитель обучающихся не отмечает.  

Также изменилось мнение педагогов о сотрудничестве семьи 

и школы (анкета Т. П. Полевой). Высоко оценивают взаимодей-

ствие 38% учителей; средний уровень кооперации с родителями 

обучающихся отмечают 52 % педагогов; низкий уровень оценки 

участия родителей в решении проблем школы зафиксирован у 

10 % испытуемых. 

Далее применен опросник «Определение уровня воспитан-

ности» (Н. П. Капустин, М. И. Шилова). Уровень нравственности 

старшеклассников повысился на 2 % и составил 15 %, средний 

уровень воспитанности демонстрирует 56 % обучающихся, а низ-

кий уровень отмечен у 29 % старшеклассников. 

Повторное анкетирование на предмет изучения полового 

воспитания показал повышение уровня осведомленности старше-

классников в вопросах полового воспитания (Таблица 3). 



 

 
286 

 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 3, 2023 

 

В
. 

И
. 

Р
ер

к
е,

 М
. 

В
. 

Г
о

р
б

а
ч
 

Таблица 3 — Сравнительная таблица результатов авторской 

анкеты «Половое воспитание» 

Table 3 — Comparative table of the results of the author's 

questionnaire “Sex education” 

Уровень 
Констатирующий 

этап, % 

Контрольный 

этап, % 
Динамика, % 

Высокий 27 60 ↑ на 33 

Средний 42 30 ↓ на 12 

Низкий 31 10 ↓ на 21 

Вышесказанное позволят сделать вывод, что социально-

психологическое взаимодействие школы и семьи в процессе нрав-

ственно-полового воспитания старшеклассников возможно по-

средством специально разработанной программы, включения 

всех субъектов образования в решение этой сложной проблемы. 

5 Заключение (Conclusion) 

Исследование дало возможность сделать следующий вы-

вод: нравственно-половое воспитание старшеклассников возможно 

при взаимодействии всех субъектов образования. Аналитический 

этап работы по заявленной проблеме позволил установить крите-

рии и уровневые показатели определения нравственности и поло-

вого воспитания на начальной фазе работы. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что школьни-

кам, в основном, свойственен средний и низкий уровни проявления 

нравственности, а также отсутствие объективных знаний в области 

полового воспитания. При этом подчеркнем, что запрос на нрав-

ственно-половое воспитание юношей и девушек высказывают их 

родители и дают письменное согласие на реализацию специально 
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разработанной программы, которую мы реализовали в ходе фор-

мирующего этапа эксперимента. 

Заметим, что родители обучающихся старшеклассников 

также проявляли активность и были включены в коллаборацию с 

образовательной организацией в вопросах полового воспитания и 

нравственности. 

Считаем, что данные условия позволили эффективно реали-

зовать социально-психологическое взаимодействие школы и семьи 

в процессе нравственно-полового воспитания старшеклассников, 

что подтверждается данными контрольного среза. Доказательством 

является тот факт, что школьники старших классов стали трансли-

ровать нормы морали и нравственного поведения, проявлять 

гражданско-общественную позицию. У них диагностирован вы-

сокий уровень знаний в области полового воспитания. При этом 

родители обучающихся и педагоги отмечают согласованность 

взаимодействия по вопросам нравственного и полового воспита-

ния, дают положительную оценку друг другу. 

Таким образом, апробированные в ходе исследования тео-

ретические выводы и практические рекомендации могут быть ис-

пользованы в практической деятельности педагогов-психологов, 

социальных педагогов при работе с обучающимися старшего школь-

ного возраста. 

Перспективой дальнейшего исследования может стать изу-

чение нравственно-полового воспитания обучающихся в контек-

сте системно-деятельностного подхода. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL INTERACTION 

BETWEEN SCHOOL AND FAMILY IN THE PROCESS 

OF MORAL AND SEXUAL EDUCATION OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS  

Abstract 

Introduction. The article reveals the relevance of the prob-

lem of interaction between school and family in the process of 

moral and sexual education of high school students; provides an 

overview of psychological approaches to moral and sexual edu-

cation of students; scientifically defined the basic definition of 

“moral and sexual education”. The aim of the article - to experi-

mentally verify the possibility of socio-psychological interaction 

between school and family in the process of moral and sexual 

education of high school students. 

Materials and Methods. The research methods are a theo-

retical analysis of the literature on the problem; diagnosis of re-

spondents in the aspects of morality, the level of knowledge on 

sex education, the interaction between school and family; design 

and prediction, which allowed us to develop a program of socio-

psychological interaction between school and family in the pro-

cess of moral and sexual education of high school students.  

Results. Based on the scientific literature and the results 

of the ascertaining experiment, the program of socio-psycholog-

ical interaction between school and family in the process of 

moral and sexual upbringing of high school students was devel-

oped and tested. The results of the control stage of the experi-

ment allowed to state positive dynamics of changes in the level 

of moral and sexual education of high school students and 

strengthen at a high level of cooperation between family and 

school on this issue. 

Discussion. The article states that the process of moral and 

sexual education should be carried out through socio-psycholo-

gical interaction between school and family. The effectiveness  

of the program of collaboration of parents of schoolchildren 
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with the educational organization on the problem of moral and 

sexual education has been proved.  

Conclusion. The conclusion is that the implementation of 

the program of cooperation between parents of schoolchildren with 

the educational organization on the issue of moral and sexual edu-

cation will help to strengthen the stable positive independence in 

both activities and behavior, to demonstrate an active social and 

civic position, students have the necessary knowledge and can dis-

tinguish credible information from myths in the field of sex edu-

cation. It is possible to achieve these results with the clear interac-

tion between school and parents of students. 

Keywords: Education; Moral and sexual education; 

School; family; Interaction; Socio-psychological conditions; 

Adolescence.  

Highlights:  

Criteria and indicators of moral and sex education of high 

school students were defined;  

The program of socio-psychological interaction between 

school and family in the process of moral and sexual education 

and the result of its testing.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ 

Аннотация  

Введение. Актуальность работы обусловлена распростра-

нением аддиктивного поведения в молодежной среде на фоне со-

циально-экономической обстановки и последствиями пандемии. 

Цель работы — оценить факторы риска формирования аддиктив-

ного поведения у студентов первого и второго курсов. Полученные 

результаты исследований позволят разработать рекомендации для 

подготовки педагогов и кураторов в проведении профилактической 
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работы асоциального поведения и адаптации студентов в вузе, а 

также своевременно оказывать им психологическую и педагоги-

ческую помощь.  

Материалы и методы. В исследованиях принимали уча-

стие 2 413 студентов первого и второго курса Южно-Уральского 

государственного университета г. Челябинск. Для диагностики пси-

хологической склонности к развитию зависимого поведения у сту-

дентов первого и второго курсов мы применяли «Тест склонности 

к аддиктивному поведению» В. Д. Менделевича. Для выявления 

рисков для здоровья, связанных с употреблением алкоголя, приме-

нялся адаптированный и валидизированный для Российской Феде-

рации тест RUS-AUDIT. Тест Фагерстрема позволил оценить сте-

пень никотиновой зависимости у курящих студентов. Для оценки 

риска возникновения наркотической зависимости (определения 

наличия опыта употребления наркотических средств и наличие 

употребляющих в окружении испытуемого) был составлен опрос-

ник из 4 открытых вопроса. 

Результаты. Более 90 % студентов первого и второго кур-

сов имеют склонность к формированию зависимого поведения. 

При этом 60% студентов имеют высокую и выше среднего сте-

пень склонности к формированию психосоциальных аддикций. 

Обсуждение. При подготовки педагогов и кураторов в про-

ведении профилактической работы асоциального поведения необ-

ходимо учитывать высокую склонность студенческой молодежи к 

формированию зависимого поведения. Большинство аддикций вли-

яют прежде всего на психологическое и физическое здоровье че-

ловека, меняется отношение к реальности, ухудшаются когнитив-

ные процессы и снижаются адаптационные механизмы организма. 
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Заключение. Выявлено, что около 60 % студентов первого 

и второго курсов Южно-Уральского государственного универси-

тета имеют высокую и выше среднего склонность к формирова-

нию аддиктивного поведения. Основными внешними факторами 

риска, которые могут способствовать формированию аддиктивного 

поведения студентов, связанного с употреблением психоактивных 

веществ (ПАВ), являются: употребление ПАВ в семье и среди дру-

зей; наличие знакомых, употребляющих ПАВ. 

Ключевые слова: зависимое поведение; девиантное пове-

дение; студенты; профилактика. 

Основные положения: 

– проведена оценка факторов риска формирования зависи-

мого поведения у студентов первого и второго курсов; 

– представлены основные виды зависимости у студентов 

первого и второго курсов; 

– выявлены основные внешние факторы риска, способ-

ствующие формированию аддикций. 

1 Введение (Introduction) 

В последние годы система вне учебной и воспитательной 

работы со студентами в вузах испытывает кризис, связанный с эко-

номической обстановкой, последствиями ковида, антипатриоти-

ческими настроениями среди молодежи, а также со слабой подго-

товкой института кураторства в современных условиях [1; 2]. 

Вместе с тем в литературе практически отсутствуют данные, свя-

занные с современным воспитанием в вузе. Педагогам приходится 

взаимодействовать с современным поколением так называемого 

цифрового формата [3]. Необходимость корректировки воспита-

тельного процесса вуза также обусловлена ростом асоциального 
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поведения в студенческой среде [4; 5]. По мнению Ц. П. Короленко, 

аддиктивное поведение — одна из форм деструктивного поведения, 

которая выражается в стремлении избежать реальности посред-

ством приема некоторых веществ или устойчивой концентрации 

внимания на определенной деятельности, что сопровождается из-

менениями в эмоциональной сфере и когнитивных процессах [6]. 

В работах Ц. П. Короленко и В. Д. Менделевича зависимое пове-

дение рассматривается как реакция дезадаптации. В студенческой 

и молодежной среде различные формы зависимого поведения свя-

заны с понятием отклоняющегося от нормы поведения, которое 

рассматривается как устойчивое поведение личности, отклоняю-

щееся от общепринятых и устоявшихся общественных норм. По 

мнению А. Коэна, асоциальное поведение — это «такое поведение, 

которое идет вразрез с определенными ожиданиями, признавае-

мыми законными внутри социальной системы» [7; 8].  

Отмечено, что к разного рода аддикциям подвержены пред-

ставители молодого поколения с низким уровнем стрессоустой-

чивости и тревожно-депрессивными расстройствами. Всё это 

приводит к значительному повышению уровня никотиновой зави-

симости, алкоголизации и наркотизации общества [9; 10]. По дан-

ным статистики, за последнее время число представителей моло-

дежи, которые находятся на учете в наркологической клинике, 

выросло в 4,5 раза, по токсикомании — в 5 раз. Около 50 % студен-

тов имеют опыт употребления ПАВ, а 87 % из них употребляют 

алкогольную продукцию. По итогам 2022 года в Челябинской об-

ласти остается высокий уровень смертности от наркотиков (2018 

год — 178 человек; в 2019 году — 262 человека; в 2020 году — 387 

человек; 2021 — 582 человека). Установлено, что неоднократное 
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потребление наркотиков допускает не менее 41 000 южноуральцев, 

а на наркологическом учете таковых состоит около 9 000 человек. 

При этом наряду с наркотиками в регионе распространена неле-

гальная торговля алкоголем: на душу населения Челябинской об-

ласти приходится 10,8 литров алкоголя. При этом не только пере-

численные выше факторы содействуют развитию зависимого 

поведения, этому способствуют и различные установки и убежде-

ния, а также неумение и нежелание жить в настоящем. Порой ад-

диктивное поведение обнаруживается у очень успешных людей, 

которые добиваются немыслимых результатов в спорте, творче-

стве, в карьере. В зависимое поведение они прежде всего попадают 

из интереса, так как свою жизнь они начинают воспринимать слов-

но как «день сурка» [11; 12]. 

Студенческий период, по утверждению Б. Г. Ананьева, яв-

ляется наиболее сенситивным периодом для развития основных 

социальных способностей человека [13]. Л. Д. Столяренко отме-

чает, что наиболее важным периодом для студентов считаются 

первые два курса, именно в это время происходит адаптация сту-

дентов в вузе, складывается студенческий коллектив, осознается 

выбор будущей профессиональной деятельности и вырабатыва-

ется наиболее оптимальный ритм учебы и досуга.  

Таким образом, возникает необходимость совершенствова-

ния деятельности педагогических сообществ, обновления методо-

логических и организационных основ профилактики асоциального 

поведения (аддиктивного поведения) обучающихся в образователь-

ной среде. При этом концептуальные основы по профилактики 

различных форм аддиктивного поведения студентов в современных 

условиях должны строиться на накопленном опыте и новых тре- 
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бованиях социума. В связи с этим целью нашей работы явилось 

изучение предрасположенности к зависимому поведению студен-

тов первого и второго курсов Южно-уральского государственного 

университета и формирования рекомендаций для организации 

воспитательной работы в вузе. 

2 Материалы и методы (Materials and Methods) 

В исследованиях принимали участия 2 413 студентов пер-

вого и второго курсов ЮУрГУ г. Челябинск. 

Для диагностики психологической склонности к развитию 

зависимого поведения у студентов первого и второго курсов мы при-

меняли «Тест склонности к аддиктивному поведению» В. Д. Мен-

делевича. Для выявления рисков для здоровья, связанных с упот-

реблением алкоголя, применялся адаптированный и валидизиро-

ванный для Российской Федерации тест RUS-AUDIT (The Russian 

Alcohol Use Disorders Identification Test). Данный тест предназна-

чен для выявления рисков для здоровья, связанных с употребле-

нием алкоголя, на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Заполнение теста RUS-AUDIT строго проводился медицинским 

работником в форме интервью. Тест Фагерстрема позволил оце-

нить степень никотиновой зависимости у курящих студентов.  

Для оценки риска возникновения наркотической зависимо-

сти (наличие опыта употребления наркотических средств и нали-

чие употребляющих в окружении испытуемого) составлен опрос-

ник из 4 открытых вопросов. 

3 Результаты (Results) 

Результаты проведенного тестирования (тест В. Д. Менде-

левича) показали, что из 2 413 студентов высокий риск формиро-

вания зависимого поведения имеют 506 человек (21 %). Для данной 
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категории характерна высокая направленность на употребление 

ПАВ, а также черты личности, которые значительно увеличивают 

риск формирования различных форм аддикций, в том числе и ал-

когольной.  

Признаками повышенной склонности к аддиктивному по-

ведению обладают 915 человек (38 %). Студенты данной группы 

имеют склонность к аддиктивному поведению выше средней, что 

говорит об определенной направленности на употребление ПАВ 

и риске развития психологической зависимости.  

777 человек (32 %) имеют склонность к аддиктивному по-

ведению средней выраженности, что говорит о том, что у студен-

тов при определенных социальных условиях имеется риск разви-

тия определенной формы зависимости.  

Малой вероятностью развития аддиктивного поведения, 

отсутствием личностных качеств, способствующих формирова-

нию зависимости, обладают 215 студентов (9 %). Преобладают 

личностные черты, которые исключают риск формирования раз-

личного рода аддикций (рисунок 1). 

Весьма интересные результаты получены при оценке риска 

алкогольной зависимости, злоупотреблением наркотическими ве-

ществами и степени никотиновой зависимости у студентов с уче-

том степени склонности к зависимому поведению. У студентов с 

высокой вероятностью формирования зависимого поведения (506 

человек) у 4-х человек имеются также высокие показатели риска 

формирования наркотической зависимости и признаки сформиро-

ванности алкогольной зависимости. Как минимум, единожды упо-

требляли наркотики 12 человек (не считая указанных четырёх). У 

192 (помимо 4-х выше) человек есть знакомые, употребляющие 
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наркотики. При этом у 6-ти человек есть употребляющие и в семье, 

и среди знакомых (друзей). Высокие показатели никотиновой за-

висимости присутствуют у 8-ми человек (рисунок 2). 

В группе студентов с повышенной склонностью к зависи-

мому поведению (777 человек) 6 человек демонстрируют рискован-

ное употребление алкоголя, из них пять человек также знакомы с 

употребляющими наркотические вещества, один человек курит 

траву. Показатели 2-х человек свидетельствуют о наличии алко-

гольной зависимости, из них один человек также имеет опыт упо-

требления наркотических веществ. Высокие показатели никоти-

новой зависимости присутствуют у 11 человек. У 215 студентов 

есть знакомые, употребляющие наркотики. При этом у 8-ми чело-

век есть употребляющие и в семье, и среди знакомых или друзей 

(рисунок 3). 

Среди студентов из группы со средним риском формирова-

ния зависимого поведения (915 человек) у 5-ти человек есть упо-

требляющие и в семье, и среди знакомых (друзей). Имеют друзей 

и знакомых, употребляющих наркотики, 109 человек. Употреблял 

наркотики единожды только один человек. Показатели 8-ми чело-

век по степени выраженности никотиновой зависимости дости-

гают высоких значений. Рискованное и вредное употребление ал-

коголя не встречается в этой группе (рисунок 4). 

В группе студентов с низким риском формирования зави-

симого поведения один человек единожды пробовал наркотиче-

ское вещество. При этом 17 человек знакомы с кем-то, употребля-

ющим наркотики. И только у 2-х человек есть употребляющие и 

в семье, и среди знакомых (друзей) (рисунок 5). 



 

 

 

Рисунок 1 — Оценка факторов риска формирования зависимого поведения у студентов первого и второго курсов 

Figure 1 — Assessment of risk factors for the formation of dependent behavior in first - and second-year students



 

 

 

Рисунок 2 — Оценка факторов риска у студентов первого и второго курсов при высокой степени формирования 

аддиктивного поведения 

Figure 2 — Assessment of risk factors in first- and second-year students with a high degree of addictive behavior 

formation 



 

 

 

Рисунок 3 — Оценка факторов риска у студентов первого и второго курсов с повышенной степенью формирования 

аддиктивного поведения 

Figure 3 — Assessment of risk factors in first- and second-year students with an increased degree of addictive 

behavior formation 



 

 

 

Рисунок 4 — Оценка факторов риска у студентов первого и второго курсов со средней степенью формирования аддик-

тивного поведения 

Figure 4 — Assessment of risk factors in first- and second-year students with an average degree of addictive be-

havior formation 



 

 

 

Рисунок 5 — Оценка факторов риска у студентов первого и второго курсов с низкой степенью формирования 

аддиктивного поведения 

Figure 5 — Assessment of risk factors in first- and second-year students with a low degree of addictive behavior 

formation
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4 Обсуждение (Discussion) 

Результаты исследования показали, что среди студентов 

первого и второго курсов в группу риска формирования аддиктив-

ного поведения той или иной степени, попали 2198 человек (91 %). 

При этом около 60 % студентов имеют высокую и выше среднего 

степень формирования зависимости и акцентуации характера, ко-

торые значительно увеличивают риск аддиктивного поведения. 

Весьма интересно получить данные исследований, отражающие 

связь аддикций с определенными типами акцентуации характера 

в зависимости от этнических особенностей и вероисповедания. 

У 554 из 2 198 студентов присутствуют не только внутрен-

ние факторы, способствующие формированию зависимости, но и 

внешние факторы, такие как употребление ПАВ среди знакомых 

друзей и родственников. В повседневной жизни нередко наблюда-

ются комбинации этих факторов. Чем больше факторов риска сцеп-

лено друг с другом, тем больше возрастает вероятность того, что 

индивид начнет употреблять психоактивные вещества. Но в то же 

время влияние защитных факторов может ослабить влияние фак-

торов риска, и тогда вероятность употребления ПАВ снижается. 

Последствия аддикций могут быть нейтральными, а могут 

быть разрушительными. Различные виды аддикций прежде всего 

влияют на здоровье человека, снижают его жизненный тонус и 

адаптационную устойчивость, меняют отношение человека к ре-

альности, а также искажают ее, человек становится пассивным и 

инфантильным. 

Таким образом, описанные тенденции отражают общую 

ситуацию в обществе, связанную с неустойчивостью молодых 

людей к различным видам зависимостей. Полученные результаты 
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необходимо учитывать в подготовке педагогов и кураторов, а 

также в проведении профилактической работы асоциального по-

ведения и адаптации студентов начальных курсов.  

5 Заключение (Conclusion) 

Выявлено, что около 60% студентов первого и второго кур-

сов Южно-Уральского государственного университета имеют вы-

сокую и выше среднего склонность к формированию аддиктивного 

поведения. Основными внешними факторами риска, которые мо-

гут способствовать формированию аддиктивного поведения сту-

дентов, связанного с употреблением ПАВ, являются: употребление 

ПАВ в семье и среди друзей; наличие знакомых, употребляющих 

ПАВ. Полученные результаты позволят разработать рекомендации 

для подготовки педагогов и кураторов в проведении профилакти-

ческой работы асоциального поведения и адаптации студентов в 

вузе. На следующем этапе исследования планируется составить 

социальный портрет куратора и выявить его эффективность в про-

филактической работе девиантного поведения студентов. 
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EVALUATION OF RISK 

FACTORS FOR THE FORMATION OF DEPENDENT 

BEHAVIOR IN FIRST AND SECOND YEAR STUDENTS  

Abstract 

Introduction. The relevance of the work is due to the 

spread of addictive behavior among young people against the 

background of the socio-economic situation and the conse-

quences of the pandemic. The obtained research results will al-

low us to develop recommendations for the training of teachers 

and curators in carrying out preventive work of antisocial be-

havior and adaptation of students at the university, as well as to 

provide them with psychological and pedagogical assistance in 

a timely manner. The aim of the work is to assess the risk factors 

for the formation of addictive behavior in first- and second-year 

students of the South Ural State University of Chelyabinsk.  

Materials and Methods. 2,413 first- and second-year stu-

dents of the South Ural State University of Chelyabinsk took 

part in the research. To diagnose the psychological propensity 

to develop dependent behavior in first- and second-year stu-

dents, we used the "Propensity test for dependent behavior" by 

V.D. Mendelevich. To identify the health risks associated with 

alcohol consumption, The RUS-AUDIT test (The Russian Alco-

hol Use Disorders Identification Test) adapted and validated for 

the Russian Federation was used. The Fagerstrom test made it 

possible to assess the degree of nicotine dependence in smoking 

students. To assess the risk of drug addiction (determining the 

presence of drug use experience and the presence of users in the 

environment of the subject) a questionnaire of 4 open questions 

was compiled. 
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Results. More than 90 % of first and second year students 

have a tendency to form dependent behavior. At the same time, 

60% of students have a high and above average degree of pro-

pensity to form psychosocial addictions.  

Discussion. When training teachers and curators in carry-

ing out preventive work of antisocial behavior, it is necessary to 

take into account the high propensity of students to form de-

pendent behavior. Most addictions primarily affect the psycho-

logical and physical health of a person, the attitude to reali ty 

changes, cognitive processes deteriorate and the adaptive mech-

anisms of the body decrease.  

Conclusion. It was revealed that about 60% of first and 

second year students of South Ural State University have a high 

and above average propensity to form addictive behavior. The 

main external risk factors that can contribute to the formation of 

addictive behavior of students associated with the use of surfac-

tants are: the use of surfactants in the family and among friends; 

the presence of acquaintances using surfactants. 

Keywords: Dependent behavior; Deviant behavior; Stu-

dents; Prevention. 

Highlights:  

An assessment of risk factors for the formation of depend-

ent behavior in first- and second-year students was carried out;  

The main types of dependence in first and second year 

students are presented; 

The main external risk factors contributing to the for-

mation of addictions have been identified.  
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publication: international standards for authors), разработанный чле-

нами COPE на 2-й Всемирной конференции по вопросам соблюде-

ния добросовестности научных исследований (Сингапур, 22–24 ию-

ля 2010 г.); положения, разработанные Комитетом по этике научных 

публикаций (The Committee on Publication Ethics (COPE), и нормы
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раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации» Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Полные тексты статей размещаются на сайте журнала: 

http://vestnik-cspu.ru/ru/articles и на сайте Научной электронной биб-

лиотеки elibrary.ru. 

Требования к оформлению статьи: 

1. В начале статьи обязательно указываются фамилии, имена 

и отчества авторов полностью, контактные телефоны, почтовые ад-

реса. 

2. Статья объёмом от 8 страниц должна быть набрана в текс-

товом редакторе Microsoft Word в формате “doc” или “rtf” шрифтом 

Times New Roman (размер — 14 pt., интервал — 1,5 см., отступ – 

1,25 см.), все поля по 20 мм, библиографический список и References 

оформляется шрифтом Times New Roman (размер — 12 pt). В статье 

не должно быть автоматической нумерации и маркировки текста. 

3. В начале статьи помещаются индексы УДК и ББК; иници-

алы, фамилия, ученое звание, ученая степень, место работы с указа-

нием города и страны, идентификационный код (ID) ORCID, E-mail; 

заглавие; аннотация (150-200 слов); ключевые слова; основные по-

ложения (содержат 3‒5 пунктов маркированного списка, кратко от-

ражающих ключевые результаты исследования). 

4. Текст статьи представляется в соответствии со следую-

щими разделами: введение, материалы и методы, результаты, обсуж-

дение, заключение, благодарности (факультативно). 

5. Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются 

в текст с использованием формульного редактора Microsoft Eguation.  

6. Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте руко-

писи, ссылки на рисунки в тексте обязательны. Графические изобра-

жения (рисунки и фото) необходимо также предоставить отдель-

ными файлами в формате оригинала и JPEG с разрешением  200 

dpi. В схемах, рисунках, выполненных с помощью графических ре-

дакторов, в электронных моделях и таблицах необходимо применять  
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шрифт Times New Roman, размер 13 (обычный), интервал 1,15 см. В 

ритмических рисунках (схемах) стиха, прозаического текста или нот ис-

пользуется шрифт Arial, размер 13 (обычный), интервал 1,15 см. В со-

здании графических информационных моделей следует использовать 

упрощённые фигуры без фоновых эффектов. Цвет линий чёрный, до-

пускается использование пунктирных линий. 

7. Библиографический список оформляется с соблюдением 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Цитируемая литература приводится общим 

списком в конце статьи в порядке упоминания в тексте. Библиог-

рафические отсылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста 

документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. 

Сведения разделяются запятой. Например, [10, 81] или [10; 12, 81; 

13, 50]. Список литературы должен содержать ссылки на научно-ис-

следовательские источники (научные статьи, монографии), в т. ч. за-

рубежные (Scopus, WoS) за последние 3–5 лет (в скобках указыва-

ется база цитирования Scopus, WoS). В ссылках на статьи, имеющие 

DOI, следует указать его после библиографического описания ис-

точника. Ссылки на другие виды источников (архивную, норматив-

ную, публицистическую, справочную, учебно-методическую лите-

ратуру, словари, диссертации, авторефераты диссертаций и т. п.) 

оформляются внутри текста статьи подстрочными ссылками (пост-

раничная нумерация ссылок).  

8. После текста статьи с библиографическим списком следует 

информация на английском языке: инициалы, фамилия, ученое зва-

ние, ученая степень, место работы (должность в именительном па-

деже, структурное подразделение — в родительном падеже, напри-

мер: профессор кафедры ... (с указанием города и страны в 

именительном падеже), ORCID, E-mail авторов; заглавие; аннотация 

(Abstract); ключевые слова (Keywords); основные положения 

(Highlights); представление библиографического списка в переводе 

на английский языке (References). В оформлении References использу- 
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ется гарвардский стандарт с внесением полных выходных данных в 

соответствии с оригинальной версией, т. е. на русском языке, Биб-

лиографического списка. 

9. В конце рукопись подписывается автором (авторами) с 

фразой: «Статья публикуется впервые» — и датой.  

Образцы оформления статьи и библиографического списка 

размещены по адресу: http://vestnik-cspu.ru/ru/rukovodstvo-dlya-avtorov 

Вниманию авторов! 

Редакция оставляет за собой право вносить в авторские руко-

писи правки технического и стилистического характера. 

Полные тексты статей размещаются на сайте журнала: 

http://vestnik-cspu.ru/ и на сайте Научной электронной библиотеки:  
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RULES FOR THE PATTERN, 

REGISTRATION AND REVIEW OF THE MANUSCRIPT 

 

 

 

1. At the beginning of the article, the full names of the authors, the 

full names, contact numbers and postal addresses must be indicated. 

2. An article with a volume of 8 pages must be typed in a Mic-rosoft 

Word text editor in the format “doc” or “rtf” in Times New Roman, 14 pt, 

the interval between the lines is 1.5, all margins are 20 mm wide, width 

alignment; Annotation, keywords and bibliography are written in regular 

font 12 pt. For text with width alignment, the settings for the line spacing 

and indents are the main ones for the entire document of the manu-

script. The titles of the manuscript chapters (full name, personal data, TI-

TLE, Bibliographic list, HEADING (title in Russian), References are Cen-

ter aligned without indentation with line spacing of 1.5 cm. 

3. The beginning of the article contains the required elements of the 

output information - classification indexes and codes: the UDC index (Uni-

versal Decimal Classification Index) and the BBK index (Library Biblio-

graphic Classification Index) — are written in capital letters, font 14, bold, 

left justified; 

УДК 

ББК 

Initials, Last Name 

ORCID No. 0000-0000-0000-0000 

(you need to register on the ORCID website and get a unique ORCID 

ID in the format number No. 0000-0000-0000-0000), 

academic title, academic degree, place of work (position in the nomina-

tive case, structural unit - in the genitive case, for example: a department 

professor ... 

(indicating the city and country in the nominative case). 

E-mail of author: 
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All items of personal data are required 

HEADING (in capital letters, font Times New Roman, 14, bold); 

Abstract (font Times New Roman, 12, bold). 

Introduction. Font Times New Roman, 12 (the section name is 

italic, text is a regular font). 

Materials and methods. Font Times New Roman, 12 (section title 

is italic, text is a regular font). 

Results. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text is a 

regular font). 

Discussion. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text 

is a regular font). 

Conclusion. Font Times New Roman, 12 (section title is italic,text 

is a regular font). 

Keywords: are separated by a comma, complex phrases are not al-

lowed. 

Highlights: 

The section contains 3-5 bullet points, briefly reflecting key re-

search results. 

4. The text of a scientific article is presented in accordance with the 

following mandatory sections: 

1 Introduction (Введение) 

It includes the relevance of the research topic, a review of the liter-

ature on the research topic, the formulation of the research problem, the 

formulation of the purpose and objectives of the research. 

2 Materials and methods (Материалы и методы) 

A detailed description of the methodological approaches, methods, 

research base, scheme of conduct, the conditions of the experiments or ob-

servations, allowing to reproduce their results, using only the text of the 

article. 

3 Results (Результаты) 

Presents the actual results of the study (text, tables, graphs, charts, 

photographs, drawings). 

4 Discussion (Обсуждение)
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Contains an interpretation of the results of the study, including: 

– compliance of the obtained results with the research hypothesis; 

– limitations of research and generalization of its results; 

– proposals for practical application; 

– proposals for future research. 

5 Conclusion (Заключение) 

It contains a summary of the sections of the article without repeat-

ing the wording given in them. 

6 Acknowledgments (Благодарности) (Optional) 

The author expresses: 

Acknowledgement to colleagues for the help; 

Appreciation for the financial support of the study. 

5. Formulas and symbols contained in the article are placed in the 

text using the Microsoft Eguation formula editor. 

6. Figures and tables should be placed in the text of the article, links 

to figures in the text are required. Graphic images (pictures and photos) 

should also be provided in separate files in the original format with full ac-

cess to proofreading and editing their content and JPEG with a resolution of 

200 dpi. In schemes, drawings made with the help of graphic editors, in elec-

tronic models and tables use Times New Roman, size 13 (normal), 1.15 cm 

interval. In the rhythmic drawings (diagrams) of a verse, prose text or music, 

use Arial font, size 13 (normal), interval 1.15 cm. In the creation of graphic 

information models, you should use simplified shapes without background 

effects. The color of the lines is black, dashed lines are allowed. 

7. The bibliographic list is placed after the main text of the article and 

is issued in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008. Bibliographic descrip-

tions of borrowed sources, as well as cited literature, are given in the gen-

eral list at the end of the article in the order of mention in the text. Refer-

ences in the text of the article should be presented in the order from 1 to ... 

in square brackets. If the link is to a specific piece of text, the sequence 

number and pages are indicated in the reference, and the information is 

separated by a comma. For example, [10, p. 81] or [10; 12, p. 81; 13, p. 

50], [10–14; 15, p. 6]. The square bracket must be closed with a punctuation 
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mark. References in the text of the article are submitted to all sources indi-

cated in the bibliographic list. The bibliographic list contains at least 5 bib-

liographic references to research sources (scientific articles, monographs), 

including foreign ones (Scopus, WoS) for the last 3-5 years. Bibliographic 

references to other types of sources (archival, normative, journalistic, refer-

ence, educational and methodical literature, dictionaries, dissertations, dis-

sertation abstracts, etc.) are made in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008 

and placed similarly to the description of scientific articles and monographs 

in the order of a single bibliographic list of the article. In references to 

sources that have a DOI, it should be indicated after its bibliographic de-

scription, the citation base is indicated in brackets (Scopus, WoS). When 

specifying the unified identifier of the Internet resource (URL) after its 

placement in parentheses indicate the date of the appeal in the format: 

00.00.0000. Exclude automatic numbering of bibliographic references. 

8. Following the bibliographic list is information in another (Eng-

lish or Russian) language: Accurate translation of personal data in ac-

cordance with the original (Russian or English) version: 

Initials, last name, translated into another language 

ORCID No. 0000-0000-0000-0000 

Academic title, academic degree, place of work 

(Position in the nominative case, structural unit - in the genitive case, for 

example: A department professor ... 

(Indicating the city and country in the nominative case). 

E-mail: 

All items of personal data are required for translation 

HEADING 

(the title in another language is written in capital letters, 

Times New Roman, 14, bold); 

Abstract — Аннотация (font Times New Roman, 12, bold). 

Introduction — Введение. Font Times New Roman, 12 (the section 

name is italic, text is a regular font). 

Materials and methods — Материалы и методы. Font Times 

New Roman, 12 (section title is italic, text is a regular font). 
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Results — Результаты. Font Times New Roman, 12 (section title 

is italic, text is a regular font). 

Discussion — Обсуждение. Font Times New Roman, 12 (section 

title is italic, text is a regular font). 

Conclusion — Заключение. Font Times New Roman, 12 (section 

title is italic, text is a regular font). 

Keywords — Ключевые слова: font Times New Roman, 12 (the 

title of the section is bold, words are regular font). 

Highlights — Основные положения: 

Basic provisions (font Times New Roman, 12, bold). 

References 

Presentation of the original (English or Russian) version of the Bib-

liographic list in translation into another language and transliterated text. 

In the design of References Harvard Standard is used with the introduction 

of full output data in accordance with its original version. Exclude auto-

matic numbering of bibliographic references. 

9. At the end of the document, the manuscript is signed by the au-

thor (s) with the phrase: “The article is published for the first time,” the 

date and signatures of all authors or the first co-author. 

Attention to the authors! 

The editors reserve the right to make in the author's manuscripts 

technical and stylistic changes. 

Full texts of articles are posted on the journal website: 

http://vestnik-cspu.ru/ru/articles and on the website of the Scientific 

Electronic Library: eLIBRARY.RU 

http://vestnik-cspu.ru/ru/articles

