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ГИБРИДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

Аннотация  

Введение. Цель данного исследования состоит в изучении 
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теоретических основ создания гибридной образовательной среды. 

В статье рассматриваются сущность и структура гибридной обра-

зовательной среды, ее роль в профессиональной подготовке учите-

ля. Даны толкования понятий «образовательная среда», «гибридная 

образовательная среда», «смешанное обучение».   

Материалы и методы. Основными методами исследования 

выступили анализ, обобщение и систематизация научной литера-

туры по проблеме образовательных сред в профессиональном об-

разовании. 

Результаты. Результатом проведенного исследования явля-

ется определение понятия гибридной образовательной среды как 

целостного педагогического явления и выделение ее структурных 

компонентов. 

Обсуждение. Состоит в обосновании роли гибридной обра-

зовательной среды в реализации образовательного процесса в со-

временных условиях, детерминированных социальными и природ-

ными вызовами. 

Заключение. Делается вывод о том, что гибридная образова-

тельная среда как педагогическая инновация основана на синергети-

ческом эффекте реализации составляющих ее компонентов, который 

обеспечивает совершенствование профессиональной подготовки 

учителя. 

Ключевые слова: образовательная среда; гибридная образо-

вательная среда; смешанное обучение; педагогическая инновация. 

Основные положения: 

– проведен анализ теоретических основ гибридной образо-

вательной среды с опорой на ее понимание как педагогической ин-

новации; 

– разработан категориально-понятийный аппарат, отража-

ющий структуру и содержание гибридной образовательной среды; 

– выявлены структурные компоненты гибридной образова-

тельной среды и ее роль в процессе интеграции индивида в образо-
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вательную деятельность. 

1 Введение (Introduction) 

Современное образование, как и всё общество в целом, 

столкнулось с проблемой поиска новых средств и методов обуче-

ния, обеспечивающих эффективное включение человека в образо-

вательный процесс в экстремальных социальных и природных 

условиях с целью развития его потенциальных возможностей. 

Несомненно, сложившаяся в настоящее время неординарная ситуа-

ция (прежде всего, имеется в виду распространившаяся во многих 

странах пандемия) предъявляет к образовательному процессу осо-

бые требования, которые адекватно отражали бы современные тен-

денции взаимоотношений обучающегося с образовательной средой.  

Предпринятое нами изучение образовательных сред показа-

ло, что весьма востребованным становится развитие разнообраз-

ных форм и средств коммуникации, обеспечивающих взаимодей-

ствие типа «субъект – среда», где субъект имеет активное начало, а 

среда задается по отношению к нему, что оказывает существенное 

влияние на достижение образовательных результатов в системе 

профессиональной подготовки [1]. Следовательно, создание новой 

образовательной среды сопряжено с трансформацией как содержа-

тельных, так и технологических аспектов взаимодействия студен-

тов и самой среды с точки зрения динамики её развития и системы 

связей всех составляющих её компонентов.  

Следует признать, что переход к новым типам образова-

тельных сред, к которым относится и гибридная образовательная 

среда, выступает ведущим трендом, определяющим характер ин-

теллектуально-познавательных процессов XXI века, так как они 

позволяют: а) актуализировать роль человеческого фактора в ди-

намическом развитии общества; б) запустить новые, более продук-

тивные механизмы включения обучающихся в интеллектуальную 

деятельность; в) развивать социальные, эмоциональные, интеллек-
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туальные способности участников образовательного процесса; г) ак-

центировать внимание на дискурсивные практики, ведущие к раз-

личным вербальным и невербальным способам концептуализации 

и передачи субъектного опыта. 

Таким образом, предоставляя место гибридной образова-

тельной среде, образование обеспечивает новое восприятие мира, 

демонстрируя, насколько каждый обучающийся может использо-

вать ее возможности для реализации своих способностей. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Основным методом исследования выступают анализ, систе-

матизация и обобщение научной информации о сущности образова-

тельной среды и ее роли в профессиональной подготовке учителя. 

При этом преимущественно теоретический характер статьи объяс-

няется необходимостью дать исчерпывающее описание понятия 

«гибридная образовательная среда», которое вошло в научный обо-

рот в последнее время и еще не получило однозначной трактовки. 

Введение в педагогический контекст понятия «гибридная 

образовательная среда» во многом обусловлено информационно-

цифровым переустройством образовательной системы за счёт рас-

ширения номенклатуры разнообразных культурных практик и пе-

редачи социального опыта, отражающих различные виды деятель-

ности человека. Именно такой тип среды позволяет реализовать 

многовекторность образовательной системы, которая подразумева-

ет: возможность выбора обучающих программ на каждом этапе 

обучения; непрерывность образования (образование через всю 

жизнь); вариативность (наполненность программ разнообразными 

социальными практиками, позволяющими актуализировать новые 

качества личности студента), самопроектированность (автоном-

ность в определении базовых приоритетов личностной успешности 

и самореализации индивида).  

Гибридная образовательная среда отвечает требованиям ди-

намически развивающегося общества, с одной стороны, и индиви-
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дуальным интересам, и потребностям студентов — с другой. Ины-

ми словами, акцент на гибридность выявляет возможности, возни-

кающие благодаря исчезновению границ между контекстами обу-

чения и деятельности и новыми качествами, которые она, 

гибридность, порождает [2; 3].  

Ядром понятия «гибридная образовательная среда» высту-

пает понятие «образовательная среда», традиционное толкование 

которой как фактора воспитания и образования и необходимого 

условия вхождения человека в культуру трансформируется в по-

нимание ее как совокупности условий, запускающих механизм 

включения человека в образовательный процесс [4; 5]. 

В современном педагогическом контексте понятие гибрид-

ности тесно связано с понятием смешанного обучения, хотя в от-

личие от последнего, подразумевающего смену режимов обучения, 

должно рассматриваться как тесное взаимодействие двух перемен-

ных, ориентированных на создание целостности с новым каче-

ством. В этом смысле гибридность в образовании выступает как 

педагогическая инновация, нацеленная на синтез традиционных и 

новых форм обучения, предполагающих использование онлайн ре-

сурсов для достижения эффективного синергизма [6; 7].  

Гибридность многомерна, ее можно трактовать как чередо-

вание формальных, неформальных и информальных структур обу-

чения, сочетание физических и цифровых инструментов, опосре-

дующих взаимодействие индивида с миром. Гибридная 

образовательная среда меняет наши представления об образовании 

в целом в том смысле, что, взаимодействуя через гибридную сеть 

физической и технологической составляющих, будущие учителя 

могут совместно конструировать новые предметные и профессио-

нально-педагогические знания и эффективно участвовать в практи-

ке их позиционирования, необходимой для своей самореализации 

[8]. При этом в процессе организации когнитивного взаимодей-

ствия, коррелирующего с познавательными способностями студен-
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тов, создаются условия для корректного сочетания различных ва-

риантов деятельности и формируются автономные образователь-

ные стратегии. 

Таким образом, гибридная образовательная среда обладает 

новыми качествами, которые: а) способствуют формированию дей-

ствий по генерированию данных, необходимых для мониторинга 

индивидуальных и социальных процессов обучения; б) обеспечи-

вают условия для расширения интеллектуального потенциала бу-

дущего учителя, оптимизации распределения времени и средств 

обучения, повышения эффективности обучения за счет интеграции 

средовых компонентов с целью достижения синергетического эф-

фекта, оказывающего положительное влияние на результаты обу-

чения; в) предполагают развитие автономности студентов, повы-

шение их мотивации к будущей профессионально-педагогической 

деятельности, адаптацию к гибкому режиму работы; г) помогают 

расширять номенклатуру средств диагностики и контроля, осу-

ществлять мониторинг деятельности будущих учителей с целью 

получения статистических данных о ее результатах, тем самым со-

здавая информационную карту достижений студентов; д) позволя-

ют реализовать одно из современных требований государственных 

образовательных стандартов высшего образования, а именно — 

развитие способности будущего учителя работать в команде, что 

придает образовательному процессу ярко выраженный социальный 

и прозрачный характер, объединяя индивидуальное и коллективное 

обучение и создавая единое физическое и цифровое пространство. 

3 Результаты (Results) 

Проведенное нами исследование позволяет констатировать, 

что гибридная образовательная среда выступает как педагогиче-

ская инновация, ориентированная на подготовку будущих учите-

лей к решению профессиональных задач. В структуре гибридной 

образовательной среды мы выделяем следующие компоненты: це-

леполагающий, технологический, содержательный и коррективно-
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контролирующий. Безусловно, технологический компонент в са-

мой высокой степени определяет специфический характер этого 

типа образовательной среды. Однако только с опорой на синерге-

тическую комбинацию составляющих ее компонентов гибридная 

образовательная среда способствует формированию и развитию 

полного спектра социальных, эмоциональных и интеллектуальных 

возможностей будущих учителей за счет реализации преимуществ 

каждого из этих компонентов, что способствует интеграции полу-

ченных знаний, умений и навыков на основе использования как 

традиционных, так и инновационных технологий. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Сказанное выше позволяет предположить, что гибридная 

образовательная среда выступает триггером механизма вовлечения 

будущего учителя в образовательную деятельность в текущей си-

туации в мире. Данная функция гибридной образовательной среды 

реализуется благодаря тому, что последняя представляет собой от-

крытую систему, взаимодействующую с широкой социокультур-

ной средой. 

Интеграция будущих учителей в интеллектуально-познава-

тельную деятельность в пространстве гибридной образовательной 

среды детерминируется вариативностью применения традиционных 

и новых, прежде всего, информационно-коммуникационных тех-

нологий, что порождает новые практики восприятия и передачи 

социального опыта на основе свободного выбора студентом инди-

видуальных стратегий обучения и развития. 

Можем предположить, что гибридная образовательная среда 

имеет все основания стать формой реализации социокультурной 

практики всего образовательного пространства и времени, в 

первую очередь, средствами информационно-коммуникационных 

технологий, которые способствуют формированию информацион-

ной культуры будущего учителя, расширению и обогащению его 

коммуникативного опыта и развивают его профессиональные педа-
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гогические способности. 

Важным вопросом нам представляется место и функции пре-

подавателя в гибридной образовательной среде: теперь он осу-

ществляет многоаспектную фасилитацию разнообразных проявле-

ний образовательной деятельности будущего учителя, направленной 

на построение его эффективной образовательной практики. 

5 Заключение (Conclusion) 

Гибридная образовательная среда — это синергетическое 

взаимодействие различных технологий, выступающее как целостное 

образование с новыми качественными характеристиками. Она предс-

тавляет собой педагогическую инновацию по отношению к тради-

ционным технологиям, позволяющую будущему учителю поддер-

живать персонифицированный стиль обучения, расширять набор 

источников получения знаний и способов обмена ими с другими 

участниками образовательного процесса, использовать несколько мо-

делей интеллектуальной деятельности одновременно и применять 

различные способы презентации образовательных продуктов, получен-

ных в результате реализации различных образовательных программ. 

Переход к гибридной образовательной среде требует от са-

мого преподавателя овладения инвентарем новых средств анализа 

и оценки полученной информации, готовности к самообучению, 

открытости к новым технологиям и способности быть авторитет-

ным лидером команды. 
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HYBRID EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT IN PROFESSIONAL  

TEACHER TRAINING 

Abstract 

Introduction. The purpose of this article is to study the 

theoretical foundations of creating a hybrid educational environ-

ment. The article examines the essence and structure of a hybrid 

educational environment, its role in the professional training of a 

teacher. The definitions of the concepts “educational environment”, 

“hybrid educational environment”, “blended learning” are given. 

Materials and methods. The main research methods are 

analysis, generalization and systematization of scientific litera-

ture on the problem of educational environments in professional 

training. 

Results. The result of the research is the definition of the 

concept of a hybrid educational environment as an integral peda-

gogical phenomenon and the allocation of its structural compo-

nents. 

Discussion. It consists in substantiating the role of a hy-

brid educational environment in the implementation of the educa-

tional process in modern conditions determined by social and 

natural challenges. 

Conclusion. It is concluded that the hybrid educational en-

vironment as a pedagogical innovation is based on the synergistic 

effect of the implementation of its constituent components, which 

ensures the improvement of the teacher's professional training.  

Keywords: Educational environment; Hybrid educational 

environment; Blended learning; Pedagogical innovation.  
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Highlights:  

The analysis of the theoretical foundations of the hybrid 

educational environment based on its understanding as a peda-

gogical innovation has been carried out;  

A categorical and conceptual apparatus has been devel-

oped that reflects the structure and content of the hybrid educa-

tional environment; 

The structural components of the hybrid educational envi-

ronment and its role in the process of integrating an individual 

into educational activity have been identified.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация 

Введение. Для реализации целей поиска путей более качест-

венной подготовки будущих учителей иностранного языка большие 

возможности открываются при обращении к элементам театрали-

зации при организации учебного процесса в высшей школе. В дан-

ной статье авторы рассмотрели особенности применения элементов 

лингвистического театра как для более эффективного обучения 

второму иностранному языку в высшей школе, так и для развития 

познавательного интереса и коммуникативной компетенции бака-

лавров педагогического образования. 

Материалы и методы. При работе над статьей использова-

ны следующие методы исследования: обзор работ отечественных 
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и зарубежных ученых; освещены преимущества элементов театра-

лизации на занятиях по второму иностранному языку в высшей шко-

ле, а также дано обоснование необходимости органичного их включе-

ния в традиционную методику обучения иностранному языку. 

Результаты. Опыт работы на факультете иностранных язы-

ков Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогичес-

кого университета подтвердил предположение о том, что интегра-

ция элементов лингвистического театра в традиционную методику 

обучения второму иностранному языку приведет к эффективности 

образовательного процесса в целом. 

Обсуждение. Приводится обоснование необходимости вклю-

чения элементов театрализации в традиционную методику обучения 

второму иностранному языку как для более эффективной организа-

ции процесса обучения в целом, так и для повышения уровня заин-

тересованности обучающихся, в частности. 

Заключение. Изучение применения элементов театрализации  

в процессе обучения второму иностранному языку подтвердило их 

эффективность, как в процессе формирования языковых навыков и 

речевых умений, так и в процессе формирования познавательного 

интереса ко второму изучаемому иностранному языку. 

Ключевые слова: театрализация; лингвистический театр; 

познавательный интерес; умения устной речи; коммуникативная 

компетенция; персонификация; ролевое прочтение текста; сцениче-

ски-игровые упражнения; инсценирование; драматизация. 

Основные положения:  

– сделан обзор основных методических положений, лежащих 

в основе организации эффективных занятий по иностранному языку; 

– определены элементы лингвистического театра, выявлены 

их преимущества для организации процесса обучения второму 

иностранному языку; 

– особое внимание уделено проблеме синтеза традиционных 

методов обучения и элементов театрализации для более эффектив-
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ной организации процесса обучения второму иностранному языку 

на факультете иностранных языков Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. 

1 Введение (Introduction) 

Развитие у обучающихся способности общаться на 

иностранном языке обеспечивается сформированной коммуникатив-

ной компетенцией. Особую значимость это приобретает при 

обучении второму иностранному языку в высшей школе, что 

обусловлено большим объемом материала, с одной стороны, и 

малой трудоемкостью дисциплины, с другой. 

Без наличия мотивации и познавательного интереса 

невозможно формирование коммуникативной компетенции в целом 

и устных речевых умений в частности. 

Обучение второму иностранному языку имеет свои специ-

фические особенности. Целью является умение вступать в процесс 

коммуникации, готовность принять культурные особенности других 

народов и передать свои национальные особенности и культурные 

ценности, при этом сохранив свою национальную идентичность. 

Для достижения этой цели преподавателю необходимо сформиро-

вать у обучающихся познавательный интерес. Одним из успешных 

способов его формирования является интеграция элементов линг-

вистического театра в образовательный процесс высшей школы. 

Проблема поиска эффективных методов и приемов обучения 

иностранному языку всегда была актуальна. 

Несмотря на богатый методический арсенал форм и методов 

преподавания второго иностранного языка, именно нестандартный 

характер элементов лингвистического театра и его применение на 

уроке привносит эффект неожиданности, мотивируя обучающихся 

к устным высказываниям. 

Автоматизированные языковые навыки лежат в основе ре-

чевых умений, без которых не представляется возможным 

формирование коммуникативной компетенции, в процессе 
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формирования которой «важным моментом является ситуация как 

система взаимоотношений» [1, 144]. 

Обучение второму иностранному языку в высшей школе 

предполагает также наличие когнитивного компонента образователь-

ной деятельности. Следовательно, формы организации учебного 

процесса и учебные материалы должны соответствовать целям и 

задачам профессиональной коммуникации и находиться в зоне 

ближайшего развития обучающихся, что невозможно без интеллек-

туальной наполненности каждого занятия. 

При этом преподаватель, формируя коммуникативную ком-

петенцию, должен уделять внимание всем ее основным компо-

нентам. Так, например, социокультурный компонент предполагает 

знание и принятие обучающимися культурного кода при общении с 

представителями иной культуры. 

Средством реализации мыслительной деятельности является 

язык. Содержательная составляющая акта коммуникации побужда-

ет коммуниканта к поиску необходимых вербальных средств для 

выражения мысли. Таким образом, педагогу необходимо создать 

ситуацию заинтересованности и потребности высказаться, когда 

обучающиеся решают коммуникативную задачу, достигают постав-

ленных целей и получают чувство удовлетворения. 

Однако, моделируя квазикоммуникативную деятельность, 

педагогу следует создать соответствующие условия для её успеш-

ной реализации, которые определяются её типом. 

Умения устной речевой деятельности формируются только в 

процессе интерактивной коммуникации в реальных ситуациях 

общения. Основной сложностью при развитии данных умений явля-

ется их незапланированный характер. Достижение коммуникатив-

ной цели требует умения быстро и чётко формулировать мысли на 

иностранном языке. Это значит, что обучающийся должен макси-

мально быстро сориентироваться в ситуации, спланировать речевое 

высказывание и подобрать речевые средства, адекватные  
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ситуациям и нормам, принятым в конкретной культурной среде. 

Это является особенно актуальным при обучении второму 

иностранному языку в высшей школе. 

Для достижения дидактического резонанса необходимо, 

чтобы обучающий и обучающиеся выступали в качестве субъектов 

образовательной деятельности, поскольку именно их партнёрское 

взаимодействие обеспечит реализацию всех поставленных целей и 

создаст ситуацию успеха. Это объясняется тем, что «учитель уже 

не является источником готовых знаний, он формирует у 

обучающихся умения самостоятельно извлекать новую инфор-

мацию из имеющихся ресурсов и творчески её перерабатывать с 

целью приобретения и усвоения новых знаний» [2, 36]. 

Возможность полноценного общения на уроке немыслима без 

интереса обучающихся к осуществляемой деятельности, который 

не может возникнуть сам по себе, а, напротив, «формируется у 

студентов только при условии определенной организации препо-

давателем учебного процесса» [3, 147]. Познавательный интерес 

нужно формировать долго и настойчиво, что превращает этот 

процесс в образовательный лонгитюд. Для этого педагог должен 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся, используя 

стимулы для создания положительной мотивации, ориентируясь на 

личностные особенности обучающихся. 

Как показывает многолетний опыт работы в высшей школе, 

именно нестандартный подход к организации учебного процесса 

является действенным средством для возникновения, а также для 

поддержания интереса при обучении как иностранным языкам 

вообще, так и второму иностранному языку в частности. Нельзя не 

отметить важность применения нестандартного подхода при работе 

с обучающимися, испытывающими определённые сложности при 

изучении иностранных языков. Нестандартный подход не только поз-

воляет сделать учебную деятельность увлекательной, но и активи-

зирует процессы внимания и мышления обучающихся, создаёт 
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положительный эмоциональный фон, который способствует 

снятию психологического напряжения. 

Умение заинтересовать иностранным языком — непростое 

дело. Творческая активность обучающихся, успех урока зависят от 

методических приемов, которые выбирает преподаватель. 

Одной из эффективных и действенных форм организации 

занятия по второму иностранному языку является урок с 

элементами лингвистического театра. Вслед за Е. В. Мартюшовой 

мы полагаем, что «театрализация является методом, направленным 

на формирование коммуникативной компетенции, что должно быть 

востребовано в русле активно внедряемого в последние годы 

коммуникативно ориентированного подхода к процессу обучения» 

[4, 58]. Действительно, художественные произведения зарубежных 

авторов способствуют развитию познавательного интереса и 

коммуникативной мотивации, дают обучающимся возможность 

раскрыть свои творческие способности. 

В процессе этой деятельности обучающиеся могут выразить 

себя в творчестве, развить фантазию, оказаться в ситуации 

здоровой конкуренции, получить удовлетворение от деятельности. 

Наряду с эмоциональной наполненностью такие занятия способст-

вуют лучшему усвоению языкового материала, формируют умения 

речевой деятельности, учат воспринимать иноязычную речь на слух, 

мотивируют обучающихся ближе познакомиться с культурой и 

литературой стран изучаемого языка. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В качестве одной из важных задач преподавателя в процессе 

обучения второму иностранному языку является создание квази-

коммуникативных ситуаций для мотивации обучающихся к уча-

стию в акте иноязычного общения на заданную тему. С этой целью 

преподаватель может использовать различные методы и приемы 

работы. Хорошо зарекомендовавшим себя методом является при-

менение элементов лингвистического театра на занятиях по второ-
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му иностранному языку, которое хорошо зарекомендовало себя в 

практической деятельности в высшей школе. 

В процессе театральной деятельности осуществляется воз-

действие на эмоционально-перцептивную сферу обучающихся, 

происходит процесс интериоризации эмоционального опыта и зна-

ний, что в сочетании с традиционными формами и методами явля-

ется залогом эффективного формирования коммуникативной ком-

петенции. Театральная деятельность позволяет не только развить 

речевые умения, но и способствует формированию лингвострано-

ведческого и социокультурного компонента коммуникативной ком-

петенции. 

При обучении второму иностранному языку рекомендуется 

применять такие формы работы, как инсценировки и театрализо-

ванные игры. Такой вид работы, с одной стороны, создает непри-

нужденную атмосферу, с другой стороны, активизирует один из 

самых сложных видов деятельности, а именно восприятие и пони-

мание иностранной речи на слух. 

Неотъемлемым компонентом работы является формирова-

ние аппроксимированного произношения, развитие фонематиче-

ского слуха, работа над интонацией и ее эмоциональной окраской.  

Использование элементов лингвистического театра дает обучаю-

щемуся возможность реализовать данные задачи, не повторяя ме-

ханически за преподавателем, а вживаясь в образ героя, пропуская 

его через себя и говоря на его языке. 

Работа над развитием умений устной речи невозможна без 

пополнения словарного запаса. К элементам лингвистического те-

атра можно также отнести стихи и песни, создающие общую теат-

ральную композицию и являющиеся аутентичным литературным 

сопровождением процесса обучения второму иностранному языку. 

Это расширяет лингвистический кругозор и способствует активи-

зации новых лексических единиц. Театральные постановки погру-

жают обучающихся в аутентичную языковую среду, которая богата 

аутентичными речевыми конструкциями и грамматическими фор-
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мами, принятыми в культурной среде страны изучаемого иностран-

ного языка. В процессе работы происходит вовлечение обучающихся 

в процесс изучения иностранного языка, в результате чего они неза-

метно для себя овладевают речевыми и грамматическими конструк-

циями, которые потом переходят в автоматизированный навык. 

Одним из преимуществ применения элементов лингвисти-

ческого театра в процессе обучения второму иностранному языку 

является общая природа характера деятельности, а именно: атрибу-

тивная условность, коллективный характер работы, необходимость 

педагогического сопровождения. 

Коллективный характер работы сплачивает обучающихся, 

возникает командный дух и атмосфера взаимоконтроля. Обучаю-

щиеся слушают иноязычную речь своих коллег и контролируют 

свою речь. Таким образом, рождается еще один важный компонент 

обучения иностранному языку — самоконтроль. Для создания по-

ложительной атмосферы на занятиях по второму иностранному 

языку и для еще большей привлекательности учебного процесса 

преподаватель может использовать прием перевоплощения: кто 

наиболее правдиво сыграет ту или иную роль, произнесет ту или 

иную реплику. 

Прием персонификации на занятиях по иностранному языку 

открывает для преподавателя и обучающихся большое количество 

возможностей, а именно позволяет вести урок в определенном об-

разе, увидеть и прочувствовать жизнь персонажа и авторов изнут-

ри, заинтриговать обучающихся и побудить их таким образом к бо-

лее детальному знакомству с литературным произведением. 

Формирование произносительных навыков и работа над ин-

тонацией особенно эффективны при применении такого приема, 

как ролевое прочтение текста, сюда же относятся задания на пере-

дачу эмоционального состояния и характера героя, а именно пере-

дача голосом и интонацией оттенков  разных эмоциональных сос-

тояний героя. Здесь следует согласиться с В. Б. Антоновой, которая 
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справедливо отмечает, что «чтение пьесы в классе по ролям, то есть 

практически разыгрывание разных жизненных ситуаций в роли, 

дает возможность взглянуть на них отстраненно» [5, 118]. 

При обращении на занятиях к сценически-игровым упраж-

нениям в распоряжении преподавателя находится целый арсенал 

приемов: сценический этюд, пантомима, составление словесного 

портрета героя. Обучающиеся совместно с преподавателем обсуж-

дают на иностранном языке место и время действия, характер героя 

и на основе аутентичного художественного текста пишут диалоги 

героев, что является особенно эффективным для развития лексико-

грамматических навыков и умений диалогической речи. 

Такой прием, как  инсценирование отрывка побуждает обу-

чающихся к самостоятельному творчеству, роль учителя при этом 

сводится к роли стороннего наблюдателя. К задачам обучающихся 

относятся деление и прочтение текста по ролям, «живые картинки». 

Под драматизацией как элементом лингвистического театра 

понимают инсценирование литературного произведения, включа-

ющее в себя работу над сценарием, распределение ролей, прори-

совку характеров персонажей, отработку текстового материала, 

подготовку театральной атрибутики и грима. Драматизация разви-

вает когнитивные и художественные способности обучающихся, 

благодаря чему происходит эмоциональное становление личности. 

Особые требования предъявляются при использовании 

лингвистического театра к преподавателю, целью которого являет-

ся реализация в процессе обучения принципа субъект-субъектных 

отношений. Преподаватель должен быть артистичным, эмоцио-

нальным и толерантным. 

Таким образом, применение элементов лингвистического те-

атра в процессе обучения второму иностранному языку является 

весьма эффективным, так как способствует формированию комму-

никативной компетенции обучающихся на более высоком уровне, 

универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, поз-
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навательные, коммуникативные) и, как следствие, способствует 

всестороннему развитию личности обучающихся.  

3 Результаты (Results) 

Опыт работы на факультете иностранных языков Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета позволил дать наиболее объективную оценку эффектив-

ности использования театрализации для формирования как соб-

ственно умений устной речи, так и коммуникативной компетенции 

в целом. Элементы лингвистического театра погружают обучаю-

щихся в аутентичную языковую среду, знакомят их с ценностными 

ориентациями представителей страны изучаемого языка, расширя-

ют лингвокультурологический кругозор, способствуя в том числе 

формированию социокультурной компетенции. Наряду с воздей-

ствием на когнитивную сферу обучающихся применение театрали-

зации способствует развитию эмоционально-перцептивной сферы, 

повышает творческую активность, эстетическое восприятие произ-

ведений художественной литературы. Театрализация создает необ-

ходимые условия для формирования познавательного интереса к 

изучению второго иностранного языка. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проблема использования элементов театрализации при обу-

чении иностранным языкам активно изучается как отечественны-

ми, так и зарубежными учеными и специалистами в сфере лингво-

дидактики.  

Исследователи Г. В. Михалева и Ю. С. Самойленко предла-

гают решение проблемы формирования иноязычной лингвистиче-

ской компетенции средствами театрализации и отмечают, что «бу-

дучи построенной на принципе игры, театрализация во многом 

способствует повышению мотивации учащихся к углубленному 

изучению иностранного языка» [6, 107]. Мы полностью разделяем 

эту точку зрения и полагаем, что использование средств театрали-

зации в лингвообразовании является залогом повышения эффек-
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тивности и результативности процесса обучения иностранному 

языку, поскольку именно высокий уровень мотивации к изучению 

иностранного языка является гарантом активной и продуктивной 

деятельности обучающихся, посредством которой иноязычный ма-

териал будет усвоен ими наиболее качественно. 

Вслед за С. В. Малявиной, А. С. Салиной и А. И. Лысовой 

мы полагаем, что драматизация является одним из эффективных 

методов интерактивного обучения, который «обеспечивает усвоение 

нового лексического материала и создает эмоционально-положи-

тельный настрой в обучении» [7, 84]. Авторы рассматривают драма-

тизацию как форму ролевой игры, где каждый имеет возможность 

проявить себя. В самом деле, элементы драматизации и лингвисти-

ческого театра успешно вписываются в арсенал интерактивных ме-

тодов современного преподавателя иностранного языка, который 

стремится организовать образовательный процесс с соблюдением 

требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта к иноязычному образованию, а образовательную среду сделать 

психологически комфортной и безопасной для обучающихся. 

Мы разделяем методическую позицию Е. Н. Нельзиной, 

Е. Ю. Паниной и Е. Луговцевой, которые в статье «Драматическая 

и театральная педагогика на уроках иностранного языка» приходят 

к выводу о том, что в импровизационной игре, которой, по сути, и 

является театрализация, обучающиеся «находятся в наивысшей 

степени концентрации, так как необходимо отслеживать весь про-

исходящий процесс и самому активно принимать в нем участие, 

подбирая реплики на иностранном языке и движения прямо здесь и 

сейчас» [8, 130]. Таким образом, использование элементов театра-

лизации на занятиях по второму иностранному языку позволяет 

формировать у обучающихся не только коммуникативные умения и 

навыки, но и столь важную в современном мире способность мыс-

лить критически, принимать взвешенные и обоснованные решения, 
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а также эффективно взаимодействовать с командой в изменяющих-

ся условиях. 

С методической точки зрения актуальной нам представляет-

ся работа Е. А. Хамраевой «Театрализация на уроках русского язы-

ка за рубежом как форма педагогического эдьютейнмента». По мне-

нию автора, театрализация «связана с реализацией неосознанных 

механизмов психики, определяющих результативность учебной дея-

тельности по освоению языка у обучающегося в не меньшей степе-

ни, чем в его игровой деятельности» [9, 100]. На наш взгляд, ис-

пользование лингвистического театра на занятиях по второму 

иностранному языку позволит обучающимся усвоить и закрепить 

важную информацию на иностранном языке в более неформальной 

обстановке, абстрагируясь от формата традиционного академичес-

кого занятия.    

Мы также разделяем точку зрения А. Б. Никитиной, которая 

в статье «Роль театра и театральной педагогики в образовании» 

справедливо отмечает, что «театральная педагогика способна ре-

шать острейшие проблемы личностного вхождения человека в 

культуру» [10, 83]. В работе автор также уделяет большое внимание 

личностному опыту обучающихся как результату использования 

средств театральной педагогики, а также собственно результату 

обучения, который воплощается как личностно значимый для обу-

чающегося вывод, индивидуальный смысл. Нельзя не согласиться с 

этим мнением, поскольку роль театральной педагогики в обучении 

иностранному языку, как и многим другим предметам, крайне вы-

сока, а знания, полученные обучающимися в активной деятельно-

сти, являются более стойкими, образными, глубокими. 

Не менее интересными и актуальными нам представляются 

точки зрения практикующих учителей по проблеме театральной 

педагогики. Так, например, кандидат филологических наук, доцент, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 21 

им. Н. И. Рыленкова» города Смоленска Т. Н. Хриптулова, анализи-
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руя современные педагогические технологии, которые могут быть 

использованы в художественно-творческой деятельности школьни-

ков, полагает, что «театральное искусство является прекрасной 

возможностью для интеграции предметов гуманитарного цикла» 

[11, 100]. Мы полагаем, что эта точка зрения доказывает высокий 

потенциал лингвистического театра при обучении студентов вто-

рому иностранному языку, поскольку использование элементов те-

атрализации на занятиях способствует межпредметной интеграции 

таких дисциплин гуманитарного цикла в вузе, как «Практический 

курс немецкого языка», «Аналитическое чтение», «Педагогическая 

риторика», «Основы межкультурной коммуникации», «Литература 

Германии», что, в свою очередь, способствует отработке обучаю-

щимися в активной практической деятельности полученных в ходе 

изучения теоретических дисциплин и в ходе практических занятий 

знаний, умений и навыков. 

На наш взгляд, важную рекомендацию практикующим педа-

гогам дает учитель английского языка МАОУ «Наро-Фоминской 

СОШ № 1» И. А. Соловьева, которая напоминает о том, насколько 

важно помнить, что при всей привлекательности и эффективности 

приемов и методов театральной педагогики, только чувство меры 

всегда будет удерживать свежесть эмоционального воздействия на 

учеников [12]. 

Представляют интерес также методические позиции наших 

зарубежных коллег по проблемам театральной педагогики. Учитель 

школы при Генеральном консульстве РФ в Бонне (ФРГ) Е. Н. Сен-

новская, оценивая роль сценической деятельности в активизации 

творческой составляющей образовательного процесса, отмечает, 

что построение образовательного процесса на основе сценической 

деятельности «позволяет не только успешно решать воспитатель-

ные задачи, но и обеспечивать высокое качество образования, что 

еще раз подтверждает хорошо известный в педагогике тезис о вза-

имозависимости творческой, интеллектуальной и учебной деятель-
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ности» [13, 28]. Данная точка зрения приобретает особую актуаль-

ность в контексте методики обучения иностранному языку, по-

скольку именно грамотное соотношение эмоционального и когни-

тивного в образовательном процессе позволяет обучающимся 

овладеть иностранным языком и его лингвокультурным содержа-

нием на более высоком уровне, воспринимая содержание предмета 

глубже и осознаннее. 

Неоспоримое преимущество использования элементов теат-

рализации на занятиях по иностранному языку доказано теоретиче-

ски в статье нашей коллеги из Луганского национального универси-

тета имени Тараса Шевченко Н. И. Пантыкиной «Театр в образо-

вании: опыт применения театральных постановок в обучении ино-

странному языку», где автор акцентирует внимание педагогической 

общественности на том, что «все аспекты речевого акта применяют-

ся во время разного рода театральных практик» [14, 118]. 

Таким образом, анализ работ отечественных и зарубежных 

ученых позволяет сделать вывод о том, что включение элементов 

театрализации в традиционную методику обучения второму ино-

странному языку необходимо и продиктовано современными тре-

бованиями к лингвообразованию, поскольку позволяет достичь бо-

лее высокого уровня организации процесса обучения второму 

иностранному языку в условиях высшей школы. 

5 Заключение (Conclusion) 

Применение в процессе обучения второму иностранному 

языку элементов лингвистического театра имеет несомненные до-

стоинства для формирования как устных речевых умений, так и 

коммуникативной, а также социокультурной компетенций. Теат-

ральная деятельность являет собой реалистичную модель общения, 

так как каждое литературное произведение создает в сознании чи-

тателя и зрителя псевдореалистичный мир, в котором, как и в ре-

альной жизни, живут и действуют персонажи, каждый из которых 

обладает ярким характером, каждому  из которых присущи кон-
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кретные особенности вербального и невербального поведения. Из 

всего этого складывается речевой портрет персонажа. Такие прие-

мы театрализации, как персонификация, ролевое прочтение текста, 

сценически-игровые упражнения вызывают эмоции и впечатления, 

которые становятся прожитым жизненным опытом, который и пре-

образуется в знания, что в свою очередь стимулирует познаватель-

ный интерес обучающихся ко второму иностранному языку. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить роль театрализации 

для активизации познавательной деятельности обучающихся путем 

создания творческой атмосферы в  процессе обучения второму 

иностранному языку. 
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THE USE OF THEATRICALIZATION  

ELEMENTS IN TEACHING SECOND 

FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER SCHOOL 

Abstract 

Introduction. To realize the goals of finding ways to better 

future foreign language teachers’ training, great opportunities 

open up when turning to elements of theatricalization in the or-

ganization of the educational process in higher education. In this 

article, the authors examined the features of the use of elements 

of linguistic theater both for more effective teaching of a second 

foreign language in higher education, and for the development of 

cognitive interest and communicative competence of bachelors of 

pedagogical education. 

Materials and methods. When working on the article, the 

following research methods were used: review of Russian and 

foreign scientists’ works; advantages of the elements of theatri-

calization in second foreign language classes in higher education 

are highlighted, as well as the justification of the need for their 

organic inclusion in the traditional method of foreign language 

teaching is given. 

Results. Experience of work at the Faculty of Foreign 

Languages of the South-Ural state Humanities-Pedagogical Uni-

versity has confirmed the assumption that the integration of lin-
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guistic theater’s elements into the traditional method of second 

foreign language teaching will lead to the efficiency of the edu-

cational process as a whole.  

Discussion. The substantiation of the need to include ele-

ments of theatricalization in the traditional method of second for-

eign language teaching is given, both for a more efficient organi-

zation of the learning process in general, and for increasing the 

level of interest of students, in particular.  

Conclusion. The study of the use of theatricalization ele-

ments in the process of second foreign language teaching has 

confirmed their efficiency, both in the process of developing lan-

guage skills and speech skills, and in the process of forming cog-

nitive interest in the second studied foreign language.  

Keywords: Theatricalization; Linguistic theater; Cognitive 

interest; Oral speech skills; Communicative competence; Personi-

fication; Role-based reading of the text; Stage-play exercises; 

Staging; Dramatization. 

Highlights: 

An overview of the main methodological positions under-

lying the organization of effective foreign language classes is 

made; 

Tthe elements of linguistic theater are determined, their 

advantages for the organization of the process of second foreign 

language teaching are revealed;  

Special attention is paid to the problem of the synthesis of 

traditional teaching methods and elements of theatricalization for 

a more effective organization of the process of second foreign 

language teaching at the Faculty of Foreign Languages of the 

South-Ural state Humanities-Pedagogical University. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НЕОЛОГИЗАЦИИ ЯЗЫКА 

Аннотация 

Введение. На материале процесса заимствования лексем на 

этапе проникновения новых слов в язык анализируется формирова-

ние одной из основных компетенций, которыми должен овладеть 

студент вуза. Авторами рассматривается приобретение лексического 

навыка студентами, то есть овладение структурированным действи-

ем, анализируются основные этапы формирования лексической ком-

петенции. В статье рассматривается понятие «неологизм», описыва-

ются лексические и семантические неологизмы последнего времени, 

которые активно изучаются студентами в процессе освоения языка. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужи-

ла научная, справочно-информационная литература, а также карто-

тека неологизмов, собранная одним из авторов статьи. Применялись 

следующие методы исследования: количественный и качественный 
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анализ уровня сформированности лексической компетенции у студен-

тов, а также сравнительно-исторический и сопоставительный методы. 

Результаты. В процессе работы использовались различные 

подходы. Скрепляющим все исследование, безусловно, являлся си-

стемный подход, который позволил как преподавателю, так и сту-

денту видеть связи и отношения изучаемого лексического материа-

ла, делать научные выводы. В результате изучения проблемы 

формирования лингвистической компетенции у студентов вуза в 

процессе целенаправленной работы уровень сформированности 

компетенции повышается. 

Обсуждение. Языковая (лингвистическая) компетенция явля-

ется способностью понимать и продуцировать неограниченное ко-

личество правильных в языковом отношении предложений с помо-

щью усвоенных языковых знаков и правил их сочетания. В методике 

преподавания языка этим термином обозначают совокупность кон-

кретных навыков и умений. Одной из ее составляющих является 

лексическая компетенция. Важнейшими признаками языковой (лек-

сической) компетенции является осознание парадигматической сто-

роны языковых единиц и одновременно овладение литературными 

нормами (произношения, словоупотребления, формообразования, 

построения предложения). Формирование лингвистической компе-

тенции — это приобретение совокупности знаний, умений, навыков, 

способов деятельности, которые используются по отношению к изу-

чаемым объектам, процессам, признакам и т. п. В качестве объекта 

исследования в процессе формирования компетенции мы взяли про-

цесс неологизации языка, который в периоды активного развития 

общества особенно интенсивен. 

Заключение. Результаты проведенного исследования позво-

лили сделать вывод о том, что в процессе работы со студентами 

были сформированы лексические навыки на более высоком уровне. 

Ключевые слова: лингвистическая компетенция; неологи-

зация; неологизмы; заимствование; проникновение. 
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Основные положения:  

Формирование любой компетенции, как правило, начинается 

с накопления эмпирических знаний, опыта наблюдения за функци-

онированием лексических единиц, выявление семантики, ее спе-

цифики.  

Студент первоначально изучает лингвистический материал, 

получает представление о нем, устанавливает взаимосвязи лексем 

друг с другом. В ходе такой работы и развивается лингвистическая 

компетенция, формируется умение употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с их значением, стилистикой, особенностями 

функционирования. Только в процессе речевой деятельности сту-

денты могут полноценно освоить лексический состав языка.  

В связи с тем, что студент должен не только грамотно упо-

треблять лексику, но и уметь анализировать лексическую систему 

языка в целом, для полноценного усвоения лингвистической ком-

петенции предлагается изучить такие сложные вопросы языкозна-

ния, как неологизация языка на этапе проникновения неологизмов 

в лексическую систему языка. 

1 Введение (Introduction) 

Формирование компетенции включает в себя приобретение 

совокупности знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

которые используются по отношению к изучаемым объектам, про-

цессам, признакам и т. п.  

Лексическая компетенция является одной из базовых компе-

тенций специалиста любой области. Под лексической компетенцией 

понимают знание и способность использовать словарный состав 

языка, состоящий из лексических и грамматических элементов. Лек-

сическая компетенция, прежде всего, предполагает, получение лек-

сического навыка, то есть способности извлекать из долговременной 

памяти необходимые в данные период лексические единицы. Фор-

мирование лексического навыка — долговременный и постоянный 
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процесс, и, так как он является важнейшим компонентом всех видов 

речевой деятельности, он требует постоянного контроля. 

Будучи неотъемлемым компонентом всех видов речевой дея-

тельности, лексическая компетенция является объектом исследова-

ния многих ученых, среди них А. Н. Шамов, А. А. Фетисова, Г. А. Кру-

чинина [1; 2; 3]. В связи с тем, что лексическая компетенция пред-

ставляет собой многоуровневое системное образование, она форми-

руется в процессе приобретения лексических знаний с учетом име-

ющихся навыков и умений, языкового и речевого опыта. Кроме 

этого, преподавателю в процессе обучения и формирования лексиче-

ской компетенции необходимо учитывать и личные качества, харак-

теристика студентов, об этом пишет и исследователь В. А. Грошен-

кова [4]. Опираясь на выводы, полученные в ходе анализа понятия 

лексической компетенции и ее компонентного состава, в рамках 

нашего исследования мы рассматриваем лексическую компетенцию 

как способность и готовность обучающегося понимать и употреб-

лять лексемы адекватно цели, ситуации высказывания. К компонен-

там лексической компетенции мы относим знания, лексические 

навыки и опыт их применения и анализа. Студенту необходимо в 

процессе освоения лингвистической компетенции сформировать 

специальные умения и навыки по русскому языку, в перечень кото-

рых обязательно входят следующие: 1. Учебно-языковые (учебно-

познавательные) умения и навыки, предполагающие умение опо-

знать изучаемые языковые и речевые единицы, явления, умение от-

личать одно явление от другого; 2. Умения и навыки классифициро-

вать единицы, факты, явления. Примерно к таким же выводам 

пришли и другие ученые. Так, В. Н. Карташова и Т. Н. Андреенко в 

своей монографии представили результаты многолетних исследова-

ний по вопросу формирования профессиональной лексической ком-

петенции, описали методику ее формирования [5]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В процессе работы над темой была изучена научная и справоч- 
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ная литература, что позволило авторам статьи выявить критерии 

отбора анализируемого материала. Была составлена и проанализи-

рована картотека неологизмов. Проанализировать сформирован-

ность лексической компетенции у студентов вуза, рассмотреть 

неологизацию как одно из средств формирования этой компетенции 

позволили применяемые в ходе работы приемы и методы, среди них 

количественный и качественный анализ уровня сформированности 

лексической компетенции у студентов, а также сравнительно-

исторический и сопоставительный методы. 

3 Результаты (Results) 

В процессе исследования использовались следующие мето-

дологические подходы к формированию лeксическoй компетенции: 

компeтентностный, деятельностный, коммуникативный, систем-

ный. Базовым стал компетентностный подход, при котором внима-

ние акцентировалось на результат освоения темы неологизации об-

разования, причем в качестве результата рассматривалась не сумма 

усвоенной информации, а способность студента самостоятельно 

объяснить факты неологизации, подобные изученным и разобран-

ным на занятии. Деятельностный подход сопровождал все обуче-

ние: в процессе изучения неологизации преподаватели организова-

ли интенсивную, постоянно усложняющуюся деятельность, 

способствующую глубокому усвоению материала. Коммуникатив-

ный подход способствовал тому, что студент активно и целенаправ-

ленно работал, осуществляя научный, творческий поиск ответов на 

поставленные вопросы. Скрепляющим все исследование, без-

условно, являлся системный подход, который позволил как препо-

давателю, так и студенту видеть связи и отношения изучаемого 

лексического материала, делать научные выводы. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Языковая (лингвистическая) компетенция является способ-

ностью понимать и продуцировать неограниченное количество 

правильных в языковом отношении предложений с помощью усво-
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енных языковых знаков и правил их сочетания. В методике препо-

давания языка этим термином обозначают совокупность конкрет-

ных навыков и умений. Одной из ее составляющих является лекси-

ческая компетенция.  

Важнейшими признаками языковой компетенции является 

осознание парадигматической стороны языковых единиц и одно-

временно овладение литературными нормами (произношения, сло-

воупотребления, формообразования, построения предложения). 

Лексическая компетенция — это еще и способность человека опре-

делять значение слова, его стилистическую окраску в соответствии 

с его употреблением в определенном контексте. Формирование 

лингвистической компетенции — приобретение совокупности зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности, которые использу-

ются по отношению к изучаемым объектам, процессам, признакам 

и т. п. В качестве объекта исследования в процессе формирования 

компетенции мы взяли процесс неологизации языка, который в пе-

риоды активного развития общества особенно интенсивен. Совре-

менное общество характеризуется именно таким интенсивным раз-

витием различных областей. В современном мире постоянно 

появляются новые технологии, предметы культуры, представления 

о мире, новые вещи, что влечет за собой появление новых слов, ко-

торые называют последние достижения человеческой деятельно-

сти. Русский язык переживает в последнее время неологический 

бум. Появляющиеся новые слова или словосочетания главным об-

разом заимствуются. Процесс заимствования в настоящее время 

приобрел глобальный характер, можно даже говорить об экспансии 

иноязычных слов, устанавливается своего рода мода на употребле-

ние иноязычных слов. Следовательно, проблема адаптации заим-

ствованных слов в языке-реципиенте не теряет своей актуальности. 

Этап начала обрусения заимствованной языковой единицы, 

тот период, когда новое слово попадает в язык-реципиент и начина-

ет свой путь в нем, — это не просто этап передачи языкового эле-



 

 
 
46 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

Т
. 

Г
. 

Б
ез

н
о

го
ва

, 
Л

. 
П

. 
Ю

зд
о

ва
 

мента из одного языка в другой, это долгий путь приспособления 

иноязычного слова к условиям новой языковой реальности. Это и 

нужно показать студентам для полноценного понимания сложней-

шего процесса неологизации языка. Мы являемся свидетелями ак-

тивного пополнения языка новыми словами, идет активный про-

цесс обновления словарного состава русского языка. Возросший 

интерес к неологизмам как явлению, ярко отражающему перемены 

в обществе, антропогенные связи, нашел отражение в формирова-

нии таких наук, как неология, которая занимается изучением новых 

слов, лакунарности, окказионального словообразования, психо-

лингвистическими проблемами и др., и неографии — раздела 

науки, занимающейся теорией и практикой создания словарей 

неологизмов. Привлечение студентов к рассмотрению объектов 

изучения новых наук, безусловно, позитивно влияет на успешность 

формирования лингвистической компетенции. 

В лексикологии неологизмами принято считать слова, кото-

рые еще не вошли в активный словарный состав языка. Неологиз-

мы (др.-греч. νέος — новый + λόγος — слово) — это новые слова 

или выражения, а также новые значения уже имеющихся слов. В 

большой советской энциклопедии мы находим такое определение: 

«неологизмы (от нео. и греч. logos — слово) — новые слова или 

выражения, свежесть и необычность которых ясно ощущается но-

сителями данного языка». Неологизмы — это такие лексические 

единицы, которые появились в языке сравнительно недавно и со-

храняют еще оттенок новизны и необычности. В качестве недавних 

воспроизводимых лексических единиц неологизмы не входят в ак-

тивный словарный запас языка.  

Функционирование неологизмов, в том числе заимствован-

ных, — это употребление новой лексической единицы в конкрет-

ном коммуникативном акте или речевой ситуации. Средства массо-

вой информации и интернет-коммуникация определяют процесс 

проникновения неологизмов в словарный состав языка и управля-
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ют скоростью закрепления новой лексической единицы и ее адап-

тацией, «активный словарь современного медиадискурса ежеднев-

но пополняется лексическими новациями, которые довольно быст-

ро переходят в общеупотребительную лексику, что, несомненно, 

может служить иллюстрацией особенностей словообразовательных 

процессов, происходящих в языке» [6, 6].  

В студенческой аудитории следует рассмотреть виды неоло-

гизмов. Различают неологизмы лексические и семантические. Лек-

сические неологизмы — это слова, вновь образованные (ярким 

примером является слово «предпенсионер», появившееся в конце 

2018 г.) или заимствованные (блокчейн, биткоин, шимминг, 

брекзить, коуч, барбершоп, хайп, лайфхак и др.). Семантические 

неологизмы — это известные слова, которые приобрели новые зна-

чения. Так, в середине ХХ века слово «спутник» приобрело значение 

небесного тела, вращающегося по орбите вокруг другого объекта в 

космосе «искусственный спутник Земли. В настоящее время слово 

«спутник», пройдя стадию необычного, нового употребления, усво-

ено говорящими и пишущими и является многозначным словом. 

В ходе изучения неологизации языка отметим и такой факт: 

процессы сегодняшнего дня приводят к образованию новых слов, 

не обозначающих новые реалии, но отражающих необходимость в 

совершенствовании и обновлении уже имеющихся средств языко-

вого выражения. Новая лексика выполняет не только номинатив-

ную функцию, но и часто экспрессивную, придавая высказыванию 

в целом эмоциональность. Например, прилагательное «токсичный» 

стало применяться в качестве определения к существительному 

«человек» — токсичный человек — это не просто плохой, мерзкий, 

саркастичный или ядовитый, токсичный человек отравляет, от него 

лучше всего держаться подальше (неологизм активно употребляет-

ся в молодежной среде); глагол «заходить» в значении «нравить-

ся»: (тема или шутка зашла – не зашла); выражение «орать с че-

го-либо» в значении «громко смеяться» стали употребляться в 



 

 
 
48 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

Т
. 

Г
. 

Б
ез

н
о

го
ва

, 
Л

. 
П

. 
Ю

зд
о

ва
 

молодежном сленге, который в каждый период времени использует 

слова с переносным, эмоционально окрашенным значением; слово 

«хипстер» (от англ. hipster — модник, прикольный человек), упо-

треблявшееся в 40-х в США для обозначения представителя особой 

субкультуры, сформировавшейся в среде любителей джазовой му-

зыки, идейно близкое слову «стиляга» (1950-е годы) в современном 

понимании обозначает людей, у которых сложно обнаружить суб-

культурное основание, хипстеры отчасти похожи внешне, объеди-

нены увлечениями, образом жизни, могут посещать барбершобы, 

любить смузи и капкейки. 

Заимствование слов остается важным способом номинации 

новых понятий и явлений. Неологизмы последнего времени в боль-

шинстве своем имеют иностранные корни. Заимствованная единица, 

попадая в язык-реципиент, проходит несколько этапов в процессе ее 

закрепления в этом языке. Язык перерабатывает новые слова таким 

образом, чтобы они подчинялись правилам принимающего языка. 

Неологизмы как процесс заимствования на этапе проникновения 

еще связаны с той действительностью, которая их породила. Когда 

слово еще не прижилось в заимствующем языке, возможны вариан-

ты его произношения и написания: на этом этапе возможно фонети-

ческое и даже графическое иноязычное воспроизведение слова. Сло-

во интернет писалось латинскими буквами Internet и не изменялось 

по падежам, в настоящее время единица находится на этапе вхожде-

ния и передается кириллицей иногда с прописной буквы Интернет, 

иногда со строчной, являясь именем собственным (название кон-

кретной компьютерной сети, самой популярной, но не единствен-

ной), переходящим в нарицательное. В толковом словаре иностран-

ных слов написано «Интерне́т [тэ, нэ́], а, м., с прописной буквы 

[англ. Internet < inter(national) международный + net сеть]». В по-

следнее время наблюдается тенденция написания слова со строчной 

буквы – интернет, поскольку оно называет коммуникационную сре-

ду, средство коммуникации как телефон, телевидение, пресса. Лек-
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сема имеет усеченную форму инет в разговорной речи. Таким обра-

зом, данная лексическая единица демонстрирует высокую степень 

адаптации в русском языке, то есть обрусения. 

Заимствованиями последнего времени являются слова, обо-

значающие понятия новой реальности – цифровой. Цифровые тех-

нологии стремительно развиваются, а виртуальное общение стано-

вится важной разновидностью коммуникации, что влечет за собой 

волну неологизмов: гуглить, (ре)пост, бан, фалловер, хейтер, 

троллинг, шазамить и др.  

Приникая в язык, неологизмы могут иметь орфографические 

варианты (инфлюенсер — инфлюэнсер, анбан — унбан), фонетиче-

ские и акцентологические варианты (гУглить – гуглИть). 

Востребованность заимствованной единицы ведет к слово-

образовательной деривации. Например,  

пост (от англ. post — сообщение на форуме, запись) — отдель-

но взятое сообщение в форуме, социальных сетях или блоге; (за)пос-

тить — публиковать в интернете; репост (от англ. repost ) — ко-

пирование записи себе на страницу в социальной сети — быстрый 

способ поделиться статьей или другой заметкой в социальной сети, 

репостить. 

бан (от англ. ban — запрещать) — запрет на пользование 

общедоступной компьютерной системой. Однокоренные глаголы 

(за)банить — (от англ. ban — запрещать) — запрещать какому-

нибудь пользователю доступ или право общения на каком-либо 

сайте за нарушение правил, исключить сайт из поля поисковой си-

стемы; разбанить — снятие бана, разблокирование; анбан или ун-

бан — (от англ. unban — производное от ban с префиксом un) — 

снятие бана, разблокирование; 

френд (от англ. friend — друг) — понятие в блог-сфере, ис-

пользующееся для обозначения пользователей, чьи записи инте-

ресны для автора блога. Понятие дружба, друг в интернет-общении 

отличается от общепринятого, это отношение необязательно явля-
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ется взаимным. Дружить в интернет-общении — значит регулиро-

вать доступ к информации на своей странице в социальных сетях. 

Лексическая единица породила словообразовательное гнездо — 

(за)френдить — добавлять в список друзей, однако при спряжении 

этого глагола возникают сложности, например, форма 1 л., ед. ч. — 

френжу и френдю (прослеживается сходство с глаголом победить); 

отглагольные существительные френдение, френжение, френдова-

ние, френдеж — несколько вариантов процесса закрепления поль-

зователя в статусе френда; также для разрыва отношений стал ис-

пользоваться глагол разфрендить, отфрендить, редко выфрендить. 

Анализ неологизмов, связанных с явлением регулирования отноше-

ния пользователей в социальных сетях, показывает, что, являясь за-

имствованными, эти лексические единицы находятся уже на стадии 

вхождения в язык на правах своих, так как их словообразование 

осуществляется по правилам русского языка. 

Освоение лексических единиц связано с языковым сознани-

ем носителей языка-реципиента. В нем отражаются познаватель-

ный опыт, различные типы знаний о действительности. Уровень 

понимания и принимания языковых явлений определяется когни-

тивными способностями языкового сознания. Языковое сознание 

как индивида, так и языкового коллектива определяет, будет ли та 

или иная единица закреплена в языковой системе. 

Непременными признаками неологизмов являются све-

жесть, новизна, однако эти признаки временные, так как все неоло-

гизмы рано или поздно усваиваются языком и становятся привыч-

ными для носителей языка (ср., например, быстрое вхождение в 

речевой обиход таких поначалу новых слов, как космонавт, лазер, 

дефолт, смартфон). Следовательно, новые слова, особенно заим-

ствованные, имеют «статус» неологизмов только в историческом 

смысле, а в синхронном плане они обычно нейтральны. 

Со временем неологизмы перестают быть новыми и перехо-

дят в разряд общеупотребительных слов. Спрогнозировать, какое 



 

Педагогические науки 

 

 

51 

 

 

Ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е ли
н
гви

ст
и

ч
еск

о
й

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и
и

 ст
уд

ен
т

о
в в п

р
о
ц

ессе и
зуч

ен
и

я
 н

ео
ло

ги
за

ц
и

и
 я

зы
к
а

 

новое слово после его проникновения в язык будет осваиваться в 

среде носителей языка и полностью ассимилируется в языковой 

системе, очень трудно. Поскольку интернет, сотовые телефоны и 

цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, то лексемы, 

связанные с обозначением этих реалий, могут полностью адапти-

роваться в русском языке (например, роуминг, смартфон, селфи, 

сайт, лайк и т. п.). Новые слова, благодаря высокой частности упо-

требления могут быстро перестать восприниматься как новые, их 

новизна исчезает. Важным признаком неологизмов нужно признать 

их принятия и закрепление в общем употреблении.  

Изучая в вузе сложнейший процесс неологизации с рассмот-

рением этапов неологизации, угасания неологизма, перехода его в 

другой статус, преподаватель может полноценно формировать линг-

вистическую компетенцию студентов. Материал дает студенту воз-

можность думать, сопоставлять, проверять гипотезы, делать выводы. 

Именно в процесс такой работы и формируется компетентность. 

5 Заключение (Conclusion) 

Формирование любой компетенции, как правило, начинается 

с накопления эмпирических знаний, опыта наблюдения за функцио-

нированием лексических единиц, выявления семантики, ее специ-

фики. Материал неологизации языка дает такую возможность. 

Студент первоначально изучает материал, получает представ-

ление о нем, устанавливает взаимосвязи лексем друг с другом. В хо-

де такой работы и развивается лингвистическая компетенция, фор-

мируется умение употреблять лексические единицы в соответствии 

с их значением, стилистикой, особенностями функционирования. 

Только в процессе речевой деятельности студенты могут полноцен-

но освоить лексический состав языка.  

В связи с тем, что студент должен не только грамотно упо-

треблять лексику, но и уметь анализировать лексическую систему 

языка в целом, предлагается для полноценного усвоения лингвисти-

ческой, в частности лексической, компетенции изучить такие слож-
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ные вопросы языкознания, как неологизация языка на этапе проник-

новения неологизмов в лексическую систему языка. 
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THE FORMATION OF LINGUISTICS 

COMPETENCE OF STUDENTS 

IN THE PROCESS OF STUDYING 

THE NEOLOGIZATION OF THE LANGUAGE  

Abstract 

Introduction. Based on the process of borrowing lexemes 

at the stage of penetration of new words into the language, the 

author analyzes the formation of one of the main competencies 

that a university student must master. The authors consider the 

acquisition of a lexical skill by students, that is, mastery of a 

structured action, analyze the main stages of the formation of 

lexical competence. The article discusses the concept of "neolo-

gism", describes the lexical and semantic neologisms of recent 

times, which are actively studied by students in the process of 

language acquisition.  

Materials and methods. The research material was scien-

tific, reference and informational literature, as well as a card in-

dex of neologisms, collected by one of the authors of the article. 

The following research methods were used: quantitative and 

qualitative analysis of the level of formation of lexical compe-

tence among students, as well as comparative-historical and 

comparative methods. 

Results. During the work, various approaches were used. 

The whole research, of course, was a systematic approach that 

allowed both the teacher and the student to see the connections 

and relationships of the studied lexical material, to draw scientific 

conclusions. As a result of studying the problem of the formation 

of linguistic competence among university students in the process 

of purposeful work, the level of competence formation rises.  

Discussion. Language (linguistic) competence is the abil-

ity to understand and produce an unlimited number of linguisti-

cally correct sentences with the help of learned language signs 
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and the rules for their combination. In the methodology of lan-

guage teaching, this term refers to a set of specific skills and 

abilities. One of its components is lexical competence.  

The most important features of language (lexical) compe-

tence are awareness of the paradigmatic side of language units 

and at the same time mastery of literary norms (pronunciation, 

word usage, form formation, sentence construction. The for-

mation of linguistic competence is the acquisition of a set of 

knowledge, skills, skills, methods of activity that are used in re-

lation to the studied objects, processes, features, etc.  As an object 

of research in the process of competence formation, we took the 

process of neologization of language, which is particularly in-

tense during periods of active development of society.  

Conclusion. The results of the conducted pedagogical ex-

periment made it possible to conclude that in the process of using 

the didacticized song material in the process of teaching German 

language, students formed lexical skills at a higher level.  

Keywords: Linguistic competence; Neologization; Neolo-

gisms; Borrowing, Penetration. 

Highlights: 

The formation of any competence, as a rule, begins with 

the accumulation of empirical knowledge, the experience of ob-

serving the functioning of lexical units, the identification of se-

mantics, its specifics. 

The student initially studies the material, gets an idea of it, 

establishes the relationship of lexemes with each other. In the 

course of such work, linguistic competence develops, the ability 

to use lexical units is formed in accordance with their meaning, 

style, and functioning characteristics. Only in the process of 

speech activity can students fully master the lexical composition 

of the language. 

Due to the fact that the student must not only correctly use  
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the vocabulary, but also be able to analyze the lexical sys tem of 

the language as a whole, for the full assimilation of linguistic 

competence, it is proposed to study such complex issues of lin-

guistics as the neologization of the language at the stage of pene-

tration of neologisms into the lexical system of the language. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность системно орга-

низованного развития профессиональных способностей педагога на 

уровне магистратуры с последующим включением уровня их оценки 

в результат выполнения программы наряду со знаниями, навыками и 

компетенциями. Показатель развития педагогических способностей 

выступает обобщённым показателем выполнения требований 

ФГОСа и профессионального стандарта. Цель статьи — обосновать 

и раскрыть авторскую концепцию эффективной организации работы 

с магистрантами по формированию педагогических способностей.  

Материалы и методы. Основным методом исследования яв- 
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ляется анализ научной литературы, посвящённой педагогике и мето-

дике работы с магистрантами, существующей практики, выявление 

принципа зарождающейся методики работы с особым коллективом — 

магистрантами, которые определили свои ближайшие научные за-

дачи: быть способным к исследовательской деятельности, включа-

ющей диагностические методики, опирающихся на итоги стати-

стического анализа наблюдений, анкетирования, тестирования. 

Результаты. Разработана и осуществлена на практике 

функционально инновационная методика формирования педагоги-

ческой научно-исследовательской деятельности, содержания смыс-

ла развития способностей реализовано на основе педагогической 

теории поэтапного развития деятельности через уточнение на каж-

дом этапе функционирования и направления развития педагогиче-

ской способности, выступающей субъектом собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Обсуждение. Отмечается, что результативностью проекта яв-

ляется осуществление средствами опережающего развития научно-

исследовательской деятельности магистранта. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация функци-

онально инновационной системы в работе с магистрантами воз-

можна, если магистрант выступает субъектом собственной опере-

жающей научно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: педагогические способности; ведущие 

профессиональные способности педагога; практика поиска способа 

развития научно-исследовательской способности; магистранты педа-

гогического образования. 

Основные положения: 

– определено содержание компетенций педагогического об-

разования как процесс развития профессиональных способностей 

педагога; 

– разработана функционально инновационная система опе-

режающего развития педагогических способностей к научно-
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исследовательской деятельности студентов через реализацию кон-

кретной магистерской программы физического факультета и ка-

федры педагогики и психологии ЮУрГГПУ в условиях магистра-

туры педагогического образования; 

– представлены педагогические практики развития педаго-

гических способностей магистрантов. 

1 Введение (Introduction) 

Одной из ведущих задач образования в реальных условиях, 

когда появляются новые формы обучения, является задача выделе-

ния значимых форм, отвечающих за освоение в единстве теоретиче-

ского материала и возможности их практической значимости. В ра-

ботах В. Л. Гапонцева, М. Г. Гапонцевой, Е. М. Дорожкина, А. И. Лы-

жина и В. А. Федорова понимание критерия истины в практике рас-

крывается смыслом истины как обнаружение правильного в обще-

ственной практике [1; 2]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Анализируя различные смыслы толкования практики и ее 

соотношение с теорией, В. А. Канке установил между ними зави-

симость: «Деятельностная компонента содержится в самой науке, а 

последняя в силу обнаружения в ней изъянов постоянно совершен-

ствуется» [3, 202]. 

Практика при реализации в условиях магистратуры научно-

исследовательской деятельности формирует у обучающихся педаго-

гические способности реального времени: исследовательские, про-

ективные и прогностические и другие. Как отмечают З. М. Больша-

кова, Э. Ф. Зеер, Н. Н. Тулькибаева и В. Д. Шадриков, исследова-

тельские способности, а точнее, научно-исследовательские способ-

ности педагога проявляются и в проективной, и прогностической 

деятельности, которые в нашем понимании есть конкретные науч-

но-исследовательские способности и в то же время представляют 

педагогический смысл психических процессов [4; 5; 6]. 
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Психологическая наука способности рассматривает как ин-

дивидуальные особенности личности, наделяя их субъективными 

условиями успешного осуществления определенного рода деятель-

ности. Способности нельзя развить совокупностью знаний, умений 

и навыков. Сложная траектория овладения способностью может 

быть описана: 

– пониманием характеристики психических процессов по 

овладению способами и приёмами конкретной деятельности. К та-

ким характеристикам относят психические регуляторы, которые 

обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения спо-

собами деятельности; 

– названные регуляторы относятся к внутренним, обуслов-

ливающим возможность приобретения личностью способов и при-

ёмов конкретной деятельности, в нашем случае педагогической. 

Понимание смысла способностей, в определении В. Д. Шад-

рикова [4], строится на выделении существенных признаков сложно-

го психического явления, каким является «способность личности». 

Разделяя функционально-структурное описание В. Д. Шад-

рикова, который рассматривает способность как «… сложную 

структуру, отражающую системную организацию мозга, межфунк-

циональные связи и деятельностный характер психических функ-

ций» [4, 179], мы определились с ведущими свойствами педагоги-

ческих способностей: педагогический такт (способность выбрать 

правильный подход к решению научной задачи); педагогическая 

наблюдательность (способность замечать существенное и концен-

трировать на нем внимание); любовь к детям; потребность в пере-

даче знаний. Наиболее значимыми специальными педагогическими 

способностями современного педагога являются: способность все-

лять в человека уверенность; стимулировать к самосовершенство-

ванию; находить нужный стиль общения с каждым обучающимся. 

Принимая способность как закрепление в индивидууме сис-

темы обобщённых деятельностей, особую структуру личности, ин-
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дивидуальные психические ее особенности, С. Л. Рубинштейн под-

черкивает сущность способности как результат закрепления не 

способов действий, а психических процессов, посредством кото-

рых действие и деятельность регулируются [7]. 

Сформулирована совокупность необходимых результатов об-

разования к решению наиболее значимых (обязательных) задач, опи-

раясь на их функциональные механизмы профессиональной дея-

тельности, конкретное содержание программы обеспечивает форми-

рование способности руководить научно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся, реализуя операциональные механизмы. 

Средой реализации функциональных механизмов профессиональной 

деятельности является ситуация собственной научно-исследовательс-

кой деятельности средствами педагогической и методической наук. 

Логика образовательного процесса подготовки педагога к 

научно-исследовательской деятельности в магистратуре на основе 

освоения специальной индивидуально-психологической особенно-

сти личности задаётся принятыми программами, разработанными 

З. М. Большаковой, М. Д. Даммер, М. Г. Ковтунович, Е. А. Леоно-

вой и Н. Н. Тулькибаевой [8; 9] (в нашем случае «Физическое обра-

зование в современной школе», «Образовательный менеджмент» по 

направлению «Педагогическое образование»), методологией реали-

зации магистерской подготовки, направленностью программы, в 

данном случае совершенствованием способности к научно-

исследовательской деятельности путем осознания психических про-

цессов. Выполненный анализ позволяет уточнить объект научно-

исследовательской деятельности студентов магистратуры — процесс 

обучения в старших классах современного образовательного учре-

ждения как определённый уровень непрерывного образования. 

Понимание смысла происходящих изменений приводит к 

необходимости определения способа передачи педагогического 

опыта. Для реализации этого явления необходимо принять концеп-

цию непрерывного образования. Смысл непрерывного образования 
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нами оценивается как сфера, в которой ставятся и решаются про-

блемы изменения способа бытия человека в условиях, когда он от-

крывается новому личностному опыту. 

На данном этапе существования непрерывного образования 

возникает необходимость решения вопроса, связанного с осмысле-

нием его методологии. Под методологией непрерывного педагоги-

ческого образования в современных условиях нами понимается как 

смысл его функционирования, так и закономерности изменений в 

системе образования. Заметим, что изменения имеют две стороны – 

содержание непрерывного педагогического образования, насколько 

оно интенсивно совершенствуется, и предназначение прерывного в 

непрерывном. 

Проблема структуры и смысла познавательной деятельности 

и отдельных действий ставилась и решалась в различных аспектах 

в работах В. В. Давыдова, А. М. Новикова и Д. А. Новикова [10; 

11]; а с точки зрения информационной теории и ее практической 

направленности в работах Р. Атаханова, У. Буковича, В. И. Загвя-

зинского, А. Ф. Закировой, Л. С. Носовой, Е. А. Леоновой, А. А. Ру-

закова, Р. Уильямса [12; 13; 14]. Деятельность вообще, конкретные 

ее виды, имеют единую структуру (деятельность — совокупность 

действий — совокупность совокупностей операций) и функцио-

нальное описание каждого элемента ее структуры (мотив — систе-

ма целеполагания — единое операционное обеспечение каждой 

дидактический цели). 

3 Результаты (Results) 

Принимая позицию, что исследовательские способности ма-

гистрантов развиваются содержанием всей утвержденной программы 

в соответствии с графиком учебного процесса и дисциплинами учеб-

ного плана. При уточнении содержания образовательной программы 

магистратуры принимается совокупность определенных типов про-

фессиональной (педагогической) деятельности для конкретной маги-

стратуры (систему типов профессиональной деятельности определяет 
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ФГОС высшего образования магистратуры по направлению подго-

товки 44.04.01 — Педагогическое направление: педагогический, про-

ектный, методический, организационно-управленческий, культурно-

просветительский, научно-исследовательский). 

В реализации педагогического образования в конкретную со-

вокупность типов педагогического университета, как правило, вклю-

чается педагогический и дополняется другими. Создание совокупно-

сти типов профессиональной деятельности определяется многими 

факторами: запросами педагогической практики, педагогическими 

кадрами университета, конкретной ситуацией региона и др. Основ-

ным заказчиком на образовательную программу выступает Мини-

стерство образования и науки РФ. 

Одним из ведущих типов деятельности педагога, обучающего-

ся в магистратуре, является научно-исследовательская деятельность. 

Ее содержание и структура существенно отличаются от исследова-

тельской деятельности будущего бакалавра. Значительную роль в 

формировании способности к исследовательской деятельности играет 

структура учебного плана, наличие в нем дисциплин, обеспечиваю-

щих подготовку названного специалиста. Однако проблема разработ-

ки содержания дисциплин и методики обучения им в настоящий мо-

мент является недостаточно исследованной. 

Научно-исследовательская деятельность по своей структуре 

представляется целеполагающими действиями, позволяющими сфор-

мулировать основную совокупность решаемых дидактических задач: 

– восприятие объекта в понимании смысла осваиваемой дея-

тельности, раскрывая ее психические процессы, его описания лич-

ностными знаниями, систематизация знаний в реализации педаго-

гических способностей. Итогом совершения данного действия 

является выявление, актуализация возможности более полного описа-

ния объекта деятельности; 

– проектирование механизмов поиска методов анализа и пре-

образования предмета научно-исследовательской деятельности. Ре-
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зультатом выполнения конкретно поставленных дидактических задач 

выступает планирование процесса преобразования предмета соб-

ственной деятельности на основе осмысления его с позиции создания 

совокупности дидактических и методических задач; 

– планирование методологии в выявлении научных подходов 

анализа предмета исследования. Основным результатом названного 

действия выступает согласованность обоснованных методов пред-

стоящей работы с методологией психолого-педагогического иссле-

дования; 

– содержательное преобразование предмета собственного ис-

следования через созданные способы выполнения спланированного 

действия по реализации предмета деятельности. Результатом высту-

пает созданная и реализованная система средств (способы, алгорит-

мы, методики, технологии) и представление содержательного описа-

ния механизма действия с объектом исследования; 

– рефлексивно-оценочное действие полученного результата, 

т.е. анализ нового состояния субъекта через реализацию выбранной 

совокупности средств. Результатом выполнения данного действия, по 

мнению В. А. Чупиной, становится оценка статуса полученного ре-

зультата (соответствие – несоответствие заданному состоянию) и по-

иск иных способов решения принятого плана реализации, а может 

быть продолжен анализ ранее выполненных действий [15]. 

Наш опыт организации формирования у магистрантов профес-

сиональной педагогической способности связан с обучением студен-

тов на физико-математическом факультете Южно-Уральского госу-

дарственного гуманитарно-педагогического университета по 

программе «Физическое образование в современной школе» и кафед-

рой педагогики и психологии по программе «Образовательный ме-

неджмент». Объектом научно-исследовательской деятельности сту-

дентов магистратуры является процесс обучения физике в 

образовательных организациях разного типа и управление образова-

тельными процессами. 
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4 Обсуждение (Discussion)  

Научно-исследовательская деятельность студентов в соответ-

ствии с графиком учебного процесса и дисциплинами учебного пла-

на представляется нами следующими этапами: 

1. Актуализации. К задачам данного этапа относим: 

– усвоение структуры системы научных знаний и ее отдель-

ных элементов; 

– изучение особенностей эмпирических и теоретических ме-

тодов исследования в естествознании, методики обучения физике и 

управления педагогическими системами; 

– обоснование актуальности проблемы исследования на со-

циальном, научно-методическом и практическом уровнях; 

– анализ понятийного аппарата проблемы. 

Перечисленные задачи решаются в процессе изучения дисци-

плины «Методология и методы педагогического исследования», прак-

тики «Научный семинар», самостоятельной работы по проблеме об-

разовательного менеджмента, консультаций научного руководителя. 

2. Поисково-ориентировочный. К его задачам относим: 

– анализ состояния проблемы исследования в науке (психоло-

гии, педагогике, методике преподавания, образовательном менедж-

менте); 

– анализ состояния проблемы исследования в педагогической 

практике; 

– формулировка противоречий результатов исследования; 

– формулировка гипотезы и задач исследования; 

– поиск теоретических основ решения проблемы; 

– разработка и апробация пробных экспериментальных мате-

риалов и практик. 

Задачи этапа решаются на научном семинаре, на педагогичес-

кой практике, в процессе консультаций с научными руководителями. 

Результатами исследования на данном этапе являются решения всех 

конкретных сформулированных задач и создание собственного предс-
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тавления формируемой педагогической способности, выступающей 

субъектом собственной научно-исследовательской деятельности. 

3. Исследовательский. К задачам относим: 

– разработка экспериментальной методики; 

– создание методических материалов; 

– проведение педагогического эксперимента в организован-

ных условиях и анализ его результатов. 

Итогом исследования выступают результаты анализа теоре-

тических и практических действий с утверждением созданной и 

проверяемой методики, с представлением ее механизма, анализа са-

мостоятельной работы над совершенствованием своих способнос-

тей. Результат всего процесса представляется в виде анализа и ре-

флексии совершенного. 

4. Рефлексивно-систематизирующий предполагает в основ-

ном самостоятельную работу студента. Цель: рефлексия с самооцен-

кой процесса исследования, его результата, успехов самостоятельной 

работы и сформированного механизма научно-исследовательской 

способности. Задачи этапа: 

– анализ и уточнение гипотезы; 

– анализ содержания теоретической и экспериментальной ча-

сти научно-исследовательской работы, ее завершенных результатов; 

– оформление необходимых уточнений, обнаруженных рисков; 

– оформление структуры, содержания и механизма сформи-

рованной педагогической способности осуществлять исследования 

педагогических проблем; 

– оформление методических рекомендаций к формированию 

педагогической способности в реальном процессе выполнения науч-

но-исследовательской работы. 

Результатами выполненной научно-исследовательской дея-

тельности являются: текст проекта, методические разработки по те-

ме исследования, доклад, его презентация. 

Результаты практики опытно-поисковой работы в системе ор-

ганизованного обучения выступают способностью к самостоятельной 



 

 
 
66 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

З
. 

М
. 

Б
о

ль
ш

а
к
о

ва
, 

М
. 

Д
. 

Д
а

м
м

ер
, 

Н
. 

Н
. 

Т
ул

ьк
и

б
а

ев
а

 

организации процесса реализации собственного проекта, создание 

моделей развития способностей, модульной структуры организован-

ного формирования педагогических способностей по завершению ма-

гистратур двух программ: физического факультета и кафедры педаго-

гики и психологии ЮУрГГПУ, защищёнными в 2018–2020 годах. 

Государственная комиссия позитивно оценила содержание и 

результативность всех проектов. 

Содержание и опыт выполненных проектов по становлению 

управленческой способности при освоении информационной компе-

тенции, социализации детей дошкольной образовательной организа-

ции, эстетического воспитания обучающихся гуманитарного класса 

основной школы, проектной деятельности в образовательной орга-

низации, мотивации в дополнительном образовании и др. представ-

лен публикациями авторов проектов совместно с их научными руко-

водителями [16; 17; 18]. 

Основная литература по методологии науки и педагогических 

исследований представлена библиографическим списком. 

5 Заключение (Conclusion) 

Выявлен необходимый элемент знаний, который имеет свое 

название «способности», в частности, речь идет о педагогических 

способностях, которые имеют свое содержание и структуру, смысл в 

педагогической деятельности и должны входить в систему результа-

тов основных компетенций выпускника педагогического вуза. Тер-

мин «способность» вошёл в наше исследование универсальной и 

общепрофессиональной компетенцией (приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 22 февраля 2018 г.), до того времени в ха-

рактеристика выпускника педвуза сущность понятий «готовность» и 

«способность» оценивались равнозначными. 

Способность выпускника выражается теоретическим и прак-

тическим содержанием, отражающим определенный уровень (ба-

калавриата или магистратуры) реализации научно-исследовательс-

кой деятельности. 
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Содержание программ кафедр в процессе подготовки учите-

ля к профессиональной деятельности имеет потенциал осуществ-

ления опережающей функционально-инновационной коллективной 

работы по формированию индивидуально исследовательской дея-

тельности, нацеленной на решение педагогических задач. Предло-

женная модель реализована с магистрантами двух кафедр: физики 

и методики обучения физике; педагогики и психологии. 

Функционально самостоятельная научно-исследовательская 

деятельность представлена этапами, позволяющими решить дидак-

тические задачи в самостоятельной деятельности (актуализация, 

поисково-ориентировочный, исследовательский и рефлексивно-

систематизирующий). 
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THE PRACTICE OF IMPLEMENTATION  

OF SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES 

IN THE CONDITIONS OF THE MASTER'S DEGREE  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

systemically organized development of professional abilities of a 

teacher at the master's level with subsequent inclusion of the lev-

el of their assessment in the result of the program along with 

knowledge, skills and competencies. The indicator of develop-

ment of pedagogical abilities acts as a generalized indicator of 

compliance with the requirements of the Federal State Education-

al Standard and the professional standard. The purpose of the ar-

ticle is to substantiate and reveal the author's concept of effective 

organization of work with master's degree students on the for-

mation of pedagogical abilities.  

Materials and methods. The main research method is the 

analysis of scientific literature on pedagogy and methodology of 

work with students, existing practices, identifying the principle 

emerging methods of working with a special team of students that 

identified their next scientific objectives: to be able to research, 

including diagnostic methods, based on the results of the statistical 

analysis of observations, questionnaires, testing.  
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Results. Designed and implemented functionally innova-

tive methods of pedagogical research activities, the content of the 

meaning of skills development realized on the basis of a peda-

gogical theory of the gradual development activity through the 

refinement at each stage of functioning and directions of devel-

opment of pedagogical abilities, serving as a subject of his own 

research activities. 

Discussion. It is noted that the effectiveness of the project 

is the implementation of the means of advanced development of 

research activities of a master's student.   

Conclusion. It is concluded that the implementation of a 

functionally innovative system in working with master's degree 

student is possible on condition of his own advanced research ac-

tivity. 

Keywords: Pedagogical abilities; Leading professional 

abilities of a teacher; Practice of finding a way to develop re-

search ability; Master's students of pedagogical education.  

Highlights: 

The content of competences of pedagogical education as a 

process of development of teacher's professional abilities is de-

fined; 

Functional innovation system advancing the development 

of pedagogical abilities in research activities of students through 

realization of specific master's programs of the faculty of physics 

and the department of pedagogy and psychology YUrGGPU in the 

context of a master's degree in teacher education is developed;  

Pedagogical practices of development of master's student 

pedagogical abilities are presented.  
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ГОТОВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К ДИСТАНЦИОННОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация 

Введение. В статье представлены результаты исследования, 

направленного на выявление готовности образовательных органи-

заций высшего образования к дистанционному обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях пандемии 

COVID-19. Авторы обосновывают актуальность темы проведенно-

го онлайн-исследования, выявляют трудности и проблемы дистан-

ционного обучения студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, эмпирически изучают удовлетворенность 
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студентов дистанционными технологиями, степень их активности 

в процессе учения, их субъективное восприятие доступности и ка-

чества дистанционного образования. 

Материалы и методы. В рамках научно-исследовательского 

проекта «Активизирующая модель профессиональной подготовки 

лиц с инвалидностью и ОВЗ как конкурентоспособных специали-

стов», поддержанного РФФИ в 2019 году, авторами было проведено 

эмпирическое исследование, в котором было выявлено, что боль-

шинство преподавателей вузов, где совместно обучаются студенты 

с ОВЗ и без ОВЗ, в качестве одного из способов повышения эффек-

тивности инклюзивного высшего образования в России рассматри-

вают широкое использование дистанционных технологий для сме-

шанного обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ. Анализ 

доступности ресурсов дистанционного обучения и консультирова-

ния на веб-сайтах образовательных организаций. 

Результаты. Вопросы использования дистанционных тех-

нологий в обучении студентов с инвалидностью и ОВЗ являлись 

одними из популярных в научном педагогическом дискурсе. 

Обсуждение. В немногочисленных работах исследователей 

разных стран ставится вопрос о совершенствовании системы орга-

низации дистанционного обучения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в период самоизоляции, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Заключение. Ситуация, вызванная пандемией COVID-19, 

стала источником возникновения проблем, связанных с организа-

цией дистанционного инклюзивного образования студентов с инва-

лидностью и ОВЗ. 

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможнос-

тями здоровья; дистанционное высшее образование; пандемия 

COVID-19; готовность образовательных организаций высшего об-

разования. 

Основные положения: 
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– было проведено онлайн-исследование, которое состояло из 

двух самостоятельных этапов; 

– был проведен онлайн-опрос студентов с ОВЗ, обучающих-

ся в российских вузах; 

– повышение эффективности дистанционного инклюзивного 

образования требует разработки системы индивидуальной под-

держки студентов с инвалидностью и ОВЗ, а также способов акти-

визации их учебной деятельности. 

1 Введение (Introduction) 

Ситуация, связанная с распространением новой коронави-

русной инфекции COVID-19, стала источником возникновения 

множества проблем, к решению которых, как показывает практиче-

ский опыт и результаты онлайн-исследований, многие страны не 

были готовы. 

Среди таких проблем выделяется проблема перехода значи-

тельной части образовательных организаций, в том числе и органи-

заций высшего образования, на дистанционные формы обучения. 

Человечеству пришлось столкнуться с непредвиденными труднос-

тями, связанными с необходимостью перехода на дистанционное 

обучение, в связи с введением режима самоизоляции. К работе в но-

вых условиях, как отмечают отечественные и зарубежные исследо-

ватели, не были готовы ни преподаватели высших учебных заведе-

ний, ни сами студенты [1]. 

В первые месяцы режима самоизоляции Научно-

исследовательским Центром профессионального образования и си-

стем квалификации ФИРО РАНХиС было проведено исследование 

особенностей организации онлайн-обучения в системе среднего 

профессионального образования, в результате которого авторы де-

лают вывод о снижении качества образования, вследствие: 

– использования образовательными организациями разроз-

ненных программ, отсутствие единой платформы; 
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– отсутствия у преподавателей опыта в разработке онлайн-

курсов; 

– отсутствия оценки качества онлайн-курсов; 

– отсутствия готовности студентов к обучению в онлайн-

режиме [1]. 

О низкой готовности образовательных организаций как си-

стемы СПО, так и системы ВО свидетельствуют результаты и дру-

гих проведенных в период пандемии COVID-19 исследований [1]. 

Теоретический анализ показал, что проблемы перехода об-

разовательных организаций на дистанционный режим работы со-

пряжены со многими трудностями, связанными как с техническим 

обеспечением данного процесса, так и с профессиональными ком-

петенциями самих преподавателей и других субъектов образования 

в области владения ИТ-технологиями. Обозначенным проблемам 

уделяется достаточно много внимания, чего нельзя сказать о вопро-

сах онлайн-обучения студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Вместе с тем, с начала введения ограничительных мер еще 

весной 2020 года Международные организации, занимающиеся во-

просами инклюзии и предоставления равных прав лицам с инва-

лидностью и ОВЗ, выпустили ряд рекомендаций с призывом обра-

тить пристальное внимание возможности ухудшения положения 

данной категории граждан.  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

ЮНЕСКО издает после проведенного мониторинга образова-

тельных систем Перечень мер по улучшению дистанционного обуче-

ния детей и подростков с ОВЗ. В докладе ОЭСР содержится призыв к 

усилению индивидуализации обучения детей с ОВЗ, к организации 

специальных мер по недопущению их отставания от своих сверстни-

ков в освоении индивидуальных образовательных программ [2]. 

В России с момента введения ограничительных мер были 

предприняты попытки разработки методических материалов, направ-
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ленных на оказание помощи педагогам в организации дистанционно-

го инклюзивного общего образования. Так, Министерство просвеще-

ния РФ совместно с Институтом коррекционной педагогики РАО раз-

работали методические рекомендации по работе с детьми с ОВЗ в 

период пандемии. Обучающие материалы для педагогов по работе с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушени-

ями слуха, зрения и речи, с нарушениями аутистического спектра и с 

задержанным психическим развитием размещены на сайте Института 

коррекционной педагогики РАО. Однако такие рекомендации и мето-

дические материалы ориентированы на педагогов специальных обра-

зовательных организаций, но не для обычных образовательных орга-

низаций, реализующих инклюзивную практику. 

Определенные меры по улучшению процесса дистанционного 

образования студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в рос-

сийских вузах, также предпринимаются на уровне государственной 

политики и административного регулирования в период пандемии 

COVID-19. 

Министерство науки и высшего образования РФ, во исполне-

ние решения заседания Комиссии при Президенте РФ по делам инва-

лидов от 07.08.2020 г. № А4-30-640, подготовило Методические Реко-

мендации по организации образовательной деятельности для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, утвержденные Приказом Ми-

нобрнауки РФ № НМ-5/4683 от 22.10.2020 г., в которых указаны ос-

новные направления деятельности РУМЦ (Ресурсных учебно-

методических центров) по обеспечению консультационной поддерж-

ки родителей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и руководителей 

образовательных организаций высшего образования, в которых обу-

чаются студенты с инвалидностью и ОВЗ [3]. 

3 Результаты (Results) 

Проблемы дистанционного образования обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в период пандемии COVID-19 являются на се-

годняшний день предметом и международного научного дискурса. 
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Так, в немногочисленных работах исследователей разных 

стран ставится вопрос о совершенствовании системы организации 

дистанционного обучения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в период самоизоляции, вызванной распространением новой коро-

навирусной инфекции COVID-19. Ieva Eskytė, Anna Lawson, Maria 

Orchard, Elizabeth Andrews 10 августа 2020 года провели экспресс-

обзор опубликованной литературы с помощью поиска в шести он-

лайн-базах данных для обобщения результатов оригинальных ис-

следований о влиянии пандемии COVID-19 на людей с ограничен-

ными физическими возможностями [4]. В результате такого обзора 

авторы приходят к выводу, что в период пандемии COVID-19 и ре-

жима самоизоляции вопросам организации дистанционной инклю-

зивной практики внимания уделяется неоправданно мало [4]. К по-

добному выводу приходят и Anne Kavanagh, Helen Dickinson, 

Gemma Carey, Gwynnyth Llewellyn, Eric Emerson, George Disney, 

Chris Hatton, которые анализируют опыт построения инклюзивной 

среды во время пандемии в Англии и Австралии [5]. 

Zoë Meleo-Erwin, Betty Kollia, Joe Fera, Alyssa Jahren, Corey 

Basch проанализировали готовность колледжей Нью-Йорка к ди-

станционному инклюзивному образованию [6]. Анализируя доступ-

ность ресурсов дистанционного обучения и консультирования на 

веб-сайтах колледжей и университетов для людей с ОВЗ, авторы 

констатируют тот факт, что только 17 % колледжей (университетов) 

не имели ссылок на услуги для людей с ОВЗ на своих сайтах. Из 

оставшихся 127 учреждений лишь немногие предоставили выше-

упомянутые ресурсы на странице для студентов с ОВЗ. При этом 

наиболее распространенным ресурсом было предоставление студен-

там дистанционной психологической помощи. Связь между разме-

ром образовательной организации и вышеупомянутыми ресурсами 

не была статистически значимой [6]. 

Что касается платформы e-library, то в ее поисковой системе 

по запросу «COVID-19», «образование» было найдено 54568 публи-
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каций за последний год, среди которых нет ни одной статьи отечест-

венных авторов, касающихся проблемы организации дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ в период пандемии 

COVID-19. Вместе с тем, еще до наступления необычной и неожи-

данной ситуации, связанной с распространением новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19, вопросы использования дистанционных 

технологий в обучении студентов с инвалидностью и ОВЗ являлись 

одними из популярных в научном педагогическом дискурсе. При 

этом абсолютное большинство педагогов-исследователей рассматри-

вали дистанционные технологии в качестве одного из эффективных 

средств улучшения всей системы инклюзивного образования [7; 8; 9]. 

Более того, в рамках научно-исследовательского проекта 

«Активизирующая модель профессиональной подготовки лиц с ин-

валидностью и ОВЗ как конкурентоспособных специалистов», под-

держанного РФФИ в 2019 году, нами было проведено эмпирическое 

исследование, в котором было выявлено, что большинство препода-

вателей вузов, где совместно обучаются студенты с ОВЗ и без ОВЗ, 

в качестве одного из способов повышения эффективности инклю-

зивного высшего образования в России рассматривают широкое ис-

пользование дистанционных технологий для смешанного обучения 

студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Коррективы, внесенные жизненными обстоятельствами, об-

нажают имеющиеся проблемы в инклюзивном образовании. 

В связи с вышеизложенным, под нашим руководством было 

проведено онлайн-исследование, которое состояло из двух самосто-

ятельных этапов.  

На первом этапе был проведен онлайн-опрос 1094 препода-

вателей вузов, из которых для дальнейшего исследования были ото-

браны 112 преподавателей, отметивших, что работают в настоящее 

время с такими студенческими группами, где обучаются студент(ы) 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Результаты анализа ответов преподавателей позволяют нам 

говорить о том, что в условиях вынужденного перехода вузов на дис-
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танционные формы обучения вопросы организации специальных 

средств обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ остаются без 

какого-либо внимания, и здесь приходится говорить не о недостаю-

щем внимании, а о его полном отсутствии. 

Так, из 112 преподавателей, работающих в инклюзивных 

учебных группах, не было выявлено ни одного, кто бы в рамках кур-

сов по повышению их квалификации в области владения дистанци-

онными технологиями, хотя бы раз сталкивался бы с обсуждением 

вопроса о дистанционном образовании студентов с инвалидностью 

и ОВЗ. При планировании таких курсов их организаторы сосредото-

чивают свое внимание на общих вопросах онлайн-обучения. Про-

блемы же дистанционного обучения студентов с инвалидностью и 

ОВЗ, которые, по очевидным данным, составляют минимальный 

процент от общего количества обучающихся, остаются никак не за-

тронутыми. Об этом указали 100 % опрошенных преподавателей. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что на вопрос об ак-

тивности студентов с инвалидностью и ОВЗ в процессе онлайн-

обучения были получены достаточно противоречивые ответы. 

Более половины опрошенных преподавателей отметили, что 

активность студентов с инвалидностью и ОВЗ, по сравнению с 

учебной активностью студентов без ОВЗ, в период пандемии 

COVID-19 и связанным с ней режимом самоизоляции, стала намно-

го выше; около 30 % опрошенных, напротив, отметили резкое сни-

жение активности таких студентов, а 20 % указали на то, что с мо-

мента перехода вузовского обучения на онлайн-режим ни разу не 

видели студента(ов) с ОВЗ на учебных занятиях. 

4 Обсуждение (Discussion)  

На рисунке 1 наглядно представлены результаты проведен-

ного опроса преподавателей вуза, работающих в условиях инклю-

зивного высшего образования, о трансформации познавательной 

активности студентов с инвалидностью и ОВЗ, произошедшей за 

период самоизоляции. 



 

 

 

Рисунок 1 — Распределение ответов преподавателей вузов на вопрос об активности студентов с ОВЗ на онлайн-занятиях 

во время пандемии COVID-19 

Figure 1 — Distribution of university teachers ' responses to the question about the activity of students  

with disabilities in online classes during the COVID-19 pandemic  
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49,11 % преподавателей считают, что активность студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в период пандемии стала выше, чем до введе-

ния ограничительных мер и вынужденного перехода вуза в режим 

онлайн-обучения. 16,96 % преподавателей отметили, что активность 

таких студентов осталась на прежнем уровне, а 14,29 % — что ак-

тивность явно снизилась. Настораживает тот факт, что 18,75 % пре-

подавателей указали на то, что студенты с ОВЗ, которые обучаются 

в их учебных группах, ни разу с момента начала пандемии не по-

сещали онлайн-занятия. 

В качестве основных барьеров, препятствующих успешному 

инклюзивному онлайн-образованию студентов с инвалидностью и 

ОВЗ, преподавателями были отмечены: 

– отсутствие специальных технических средств коммуника-

ции и построения онлайн-общения со студентами, имеющими ОВЗ; 

– наличие у студентов с ОВЗ особых образовательных пот-

ребностей, что требует индивидуализации их обучения и отсут-

ствие такой возможности при дистанционных формах организации 

общего образовательного процесса; 

– отсутствие адаптированных онлайн-курсов для обучаю-

щихся с инвалидностью и ОВЗ разных нозологических групп [10]; 

– ограниченность времени для организации индивидуального 

обучения при дистанционной форме его организации (рисунок 2). 



 

 

 

Рисунок 2 — Процентное распределение ответов преподавателей на вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

препятствует эффективности дистанционного инклюзивного образования?»

Figure 2 — Percentage distribution of teachers 'responses to the question:  “What, in your opinion, 

Hinders the of distance inclusive education?” 
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Достаточно большое количество опрошенных преподавате-

лей (57,14 %) считают, что снижение качества дистанционного обра-

зования студентов с инвалидностью и ОВЗ обусловлено отсутствием 

специализированных адаптивных онлайн-курсов для студентов с 

особыми образовательными потребностями. При этом, на вопрос о 

том, приходилось ли самим преподавателям разрабатывать такие 

курсы, абсолютное большинство из них ответили отрицательно. 

Во второй части исследования под нашим руководством был 

проведен онлайн-опрос студентов с ОВЗ, обучающихся в россий-

ских вузах. Опрос осуществлялся в соцсети «ВКонтакте» с помо-

щью анкеты, специально разработанной в целях выявления субъек-

тивного мнения студентов с инвалидностью и ОВЗ о доступности и 

качестве дистанционного образования, организованного вузом в си-

туации вынужденного перехода на дистанционные формы обучения 

в связи с пандемией COVID-19. 

В онлайн-опросе приняли участие 63 студента с ОВЗ, обу-

чающихся на 1–4 курсах по разным направлениям подготовки в 

российских вузах совместно со студентами без ОВЗ. 

Выявление субъективного мнения включало в себя оценку 

степени удовлетворенности студентов дистанционным обучением и 

определение образовательных потребностей студентов с ОВЗ. 

Оценка степени удовлетворенности осуществлялась по пяти ос-

новным позициям: 

– удовлетворенность образовательной онлайн-платформой, 

используемой вузом; 

– удовлетворенность учебным материалом, глубиной и каче-

ством его изложения в онлайн-режиме; 

– удовлетворенность взаимодействием с преподавателем во 

время занятий и в организации самостоятельной работы студентов; 

– удовлетворенность качеством получаемого образования; 

– удовлетворенность успеваемостью по учебным дисциплинам. 
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Было выявлено, что среди 63 опрошенных студентов с инва-

лидностью и ОВЗ полностью удовлетворены дистанционным обра-

зованием только 14,29 %, а 23,80 % — абсолютно не удовлетворе-

ны (рисунок 3). 



 

 

 

Рисунок 3 — Удовлетворенность студентов с ОВЗ организацией дистанционного обучения в период пандемии COVID-19  

Figure 3 — Satisfaction of students with HIA with the organization of distance learning during  

the COVID-19 pandemic  
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При сравнении качества получаемого образования до и по-

сле перехода на дистанционный режим обучения многие студенты 

с ОВЗ отметили его ухудшение (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — Процентное распределение ответов студентов с ОВЗ 

на вопрос: «Качество образования, на Ваш взгляд, стало …» 

Figure 4 — Percentage distribution of responses of students with 

HIA to the question: “The quality of education, in your opinion, 

has become ...” 

55,56 % опрошенных студентов с ОВЗ отметили, что качест-

во образования с момента введения дистанционной формы обуче-

ния стало хуже; 33,33 % студентов указали, что оно осталось на 

прежнем уровне, и только 4,76 % студентов считают, что качество 

онлайн-образования лучше, чем то, которое было до введения ре-

жима самоизоляции.  

Анализ ответов студентов с ОВЗ на предложенные вопросы 

показал, что многие из них не удовлетворены ни используемой ву-

зом онлайн-платформой, ни учебным материалом, доступным при 

онлайн-обучении, ни взаимодействием с преподавателем, отсутст-

вием возможности задавать ему дополнительные вопросы. 

Субъективное мнение студентов о качестве онлайн-обучения 

было конкретизировано в комментариях, анализ которых позволил 

выявить определенные потребности студентов и их отношение к ор-

ганизации дистанционного образования (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Результаты контент-анализа комментариев 

студентов с ОВЗ к оценке организации дистанционного инклю-

зивного образования 

Table 1 — Results of content analysis of comments of students 

with disabilities on the assessment of the organization  

of distance inclusive education  

Основная категория контент-анализа 

Частота  

встречаемости 

в комментариях, % 

Неприспособленность учебных занятий к особенностям 

восприятия информации лиц разных нозологических 

групп 65,08 

Острая нехватка времени на восприятие материала 74,60 

Отсутствие контакта с преподавателем 80,95 

Отсутствие индивидуальных заданий, адаптированных 

для лиц разных нозологических групп 28,57 

Отсутствие системы консультаций по выполнению зада-

ний 95,24 

Отсутствие онлайн-ресурсов, специально разработанных 

для лиц разных нозологических групп 34,92 

Однообразие учебных занятий 68,25 

Повышенная утомляемость, вследствие вынужденного 

нахождения перед компьютером 73,02 

Результаты контент-анализа наглядно представлены на ри-

сунке 5, где видно, что одним из основных факторов, снижающих 

удовлетворенность студентов с инвалидностью и ОВЗ организаци-

ей онлайн-обучения, является, по их мнению, отсутствие системы 

консультаций преподавателей и других специалистов, то есть от-

сутствие индивидуальных форм работы. 



 

 

 

Рисунок 5 — Рейтинг факторов, препятствующих удовлетворенности студентов с ОВЗ качеством дистанционного 

образования, % 

Figure 5 — Rating of factors that hinder the satisfaction of students with HIA with the quality of distance education, % 
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Чаще всего студенты с инвалидностью и ОВЗ рассматривают 

в качестве факторов, снижающих качество получаемого образования 

в период вынужденного перехода на онлайн-обучение, отсутствие 

индивидуальных консультаций (данный факт отметили 95,24 % 

опрошенных студентов), отсутствие контакта с преподавателем 

(80,95 %) и острая нехватка времени на восприятие и усвоение 

учебного материала (74,60 %). 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, проведенное онлайн-исследование позволи-

ло сделать следующие выводы: 

1. Ситуация, вызванная пандемией COVID-19, стала источни-

ком возникновения проблем, связанных с организацией дистанцион-

ного инклюзивного образования студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Неудовлетворенность большинства студентов с инвалид-

ностью и ОВЗ качеством и доступностью онлайн-обучения связана 

с отсутствием системы их индивидуальной поддержки, индивиду-

альных форм обучения и взаимодействия с преподавателями. 

3. Особые образовательные потребности студентов с инва-

лидностью и ОВЗ требуют разработки особых технических средств 

коммуникаций, облегчающих восприятие учебного материала ли-

цами разных нозологических групп. 

4. Повышение эффективности дистанционного инклюзивно-

го образования требует разработки системы индивидуальной под-

держки студентов с инвалидностью и ОВЗ, а также способов акти-

визации их учебной деятельности.   
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THE READINESS OF EDUCATIONAL  

ORGANIZATIONS FOR REMOTE PROFESSIONAL  

EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES  

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 

Introduction. The article presents the results of a study 

aimed at identifying the readiness of higher education institutions 

for distance learning of persons with disabilities in the context of 

the COVID-19 pandemic. The authors substantiate the relevance 

of the topic of the conducted online research, identify the diffi-

culties and problems of distance learning for students with disa-

bilities and disabilities, empirically study students ' satisfaction 

with distance technologies, the degree of their activity in the 

learning process, their subjective perception of the availability 

and quality of distance education.  
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Materials and methods. Within the framework of the re-

search project “Activating model of professional training of per-

sons with disabilities and HIA as competitive specialists”, sup-

ported by the RFBR in 2019, the authors conducted an empirical 

study, which revealed that the majority of teachers of universities 

where students with and without HIA study together, consider the 

widespread use of distance technologies for mixed training of 

students with disabilities and HIA as one of the ways to improve 

the effectiveness of inclusive higher education in Russia. Analy-

sis of the availability of distance learning and consulting re-

sources on the websites of educational organizations.  

Results. The use of distance learning technologies in 

teaching students with disabilities and HIA was one of the most 

popular issues in the scientific pedagogical discourse. 

Discussion. In the few works of researchers from different 

countries, the question of improving the system of organizing 

distance learning for students with disabilities and HIA during 

the period of self-isolation caused by the spread of the new coro-

navirus infection COVID-19 is raised. 

Conclusion. The situation caused by the COVID-19 pan-

demic has become a source of problems related to the organiza-

tion of distance inclusive education for students with disabilities 

and HIA. 

Keywords: Students with disabilities; Distance higher ed-

ucation; COVID-19 pandemic; Readiness of higher education in-

stitutions. 

Highlights: 

An online study was conducted, which consisted of two 

independent stages;  

An online survey of students with disabilities studying in 

Russian universities was conducted;  

Improving the effectiveness of distance inclusive educa-

tion requires the development of a system of individual support 
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for students with disabilities and HIA, as well as ways to enhance 

their educational activities.  

References 

1. Blinov, V.I., Sergeev I.S. & Yesenin E.Yu. (2020), Vnezapnoye dis-

tantsionnoye obucheniye: pervyy mesyats avrala (po rezul'tatam ekspress -

issledovaniya i ekspress-oprosa): v 2 ch. [Sudden distance learning: the first 

month of an emergency (according to the results of an express research and 

an express survey): 2 hours]. Professional'noye obrazovaniye i rynok truda, 

2, 6–33. DOI: 10.24411 / 2307-42-64-2020-10201. (In Russian).  

2. Social Impact of the COVID-19 Pandemic and Inclusion  (2020), 

Day-dzhest Departamenta Mezhdunarodnogo i regional'nogo sotrudnichestva  

[Digest of the Department of International and Regional Cooperation]. 

Schetnaya palata, Moscow, 36 p. (In Russian). 

3. O napravlenii metodicheskikh rekomendatsiy (pis'mo Ministerstva 

nauki i vysshego obrazovaniya Rossiyskoy Fe-deratsii ot 22 oktyabrya 2020 

goda No. MN-5/4683 s prilozheniyem) [On the direction of methodological 

recommendations (Letter of the Ministry of Science and Higher Education of 

the Russian Federation dated October 22, 2020 No. МН-5/4683)]. 

Spravochno-pravovaya sistema “Konsul'tantPlyus”. (In Russian).  

4. Ieva Eskytė, Anna Lawson, Maria Orchard & Elizabeth Andrews 

(2020), “Out on the streets — Crisis, opportunity and disabled people in the 

era of Covid-19: Reflections from the UK”, ALTER, vol. 14, is. 4, November, 

pp. 329–336. DOI: 10.1016/j.alter.2020.07.004.  

5. Anne Kavanagh, Helen Dickinson, Gemma Carey, Gwynnyth 

Llewellyn, Eric Emerson, George Disney & Chris Hatton (2020), “Improving 

health care for disabled people in COVID -19 and beyond: Lessons from Aus-

tralia and England”, Disability and Health Journal,  14 (2): 101050, 5 De-

cember. DOI: 10.1016/j.dhjo.2020.101050.  

6. Zoë Meleo-Erwin, Betty Kollia, Joe Fera, Alyssa Jahren & Corey 

Basch (2020), “Online support information for students with disabilities in 

colleges and universities during the COVID-19 pandemic”, Disability and 

Health Journal, vol. 14 (1): 101013, January 2021. DOI: 

10.1016/j.dhjo.2020.101013.  

7. Anufrieva O.N. (2019), Problemy distantsionnogo obucheniya in-

validov i lits s ogranichennymi vozmozhnostyami pri obuchenii v sredney 

professional'noy organizatsii [Problems of distance learning for disabled 

people and persons with disabilities during training in vocational education ]. 

Molodoy uchenyy, 3 (241), 347–349. (In Russian). 



 

 

 

Pedagogical Sciences 

 

 

95 

 

T
h

e R
ea

d
in

ess o
f E

d
u
ca

tio
n
a

l o
rg

a
n

iza
tio

n
s fo

r rem
o

te P
ro

fessio
n

a
l E

d
u

ca
tio

n
 o

f P
erso

n
s w

ith
 d

isa
b

ilities D
u

rin
g

 th
e C

O
V

ID
-1

9
 P

a
n

d
em

ic 

8. Kravchenko, G.V. & Lavrent'ev G.V. (2013), Postroyeniye dis-

tantsionnogo kursa i organizatsiya obucheniya studentov vysshey shkoly v 

sisteme Moodle [Construction of a distance course and organization of train-

ing for students of higher education in the Moodle system]. Izvestiya 

Altayskogo gosudarstvennogo universiteta, 2-2 (78), 26–29. DOI: 

10.14258/izvasu (2013)2.2-04. (In Russian).  

9. Pegasova N.A., Ivanova E.N., Lesnikov I.N., Rodionov A.V. & 

Lebedeva S.Yu. (2019), Ispol'zovaniye distantsionnykh obrazovatel'nykh 

tekhnologiy dlya obucheniya lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdo-

rov'ya [The use of distance educational technologies for teaching persons 

with disabilities]. Sovremennoye pedagogicheskoye obrazovaniye, 11, 140–143. 

(In Russian). 

10. Grebennikova V.M., Bonkalo T.I. & Rudenko E.Yu. (2019), Oso-

bennosti razvitiya u studentov s invalidnost'yu i ogranichennymi vozmozhno -

styami zdorov'ya kachestv konkurentosposobnoy lichnosti [Features of devel-

opment of students with disabilities and disabilities of the qualities of a com-

petitive personality]. Pedagogika i prosveshcheniye, 4, 76–85. (In Russian).  



 

 
 
96 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

М
. 

Ю
. 

В
а

га
н
о

ва
 

DOI 10.25588/CSPU.2020.159.6.006 

УДК 378.046.2 

ББК 74.4 

М. Ю. Ваганова 

ORCID № 0000-0001-6563-9268 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности, Челябинский государственный институт культуры, 

г. Челябинск, Российская Федерация.  

E-mail: margarita605@ya.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ 

САМОРАЗВИТИЕМ БУДУЩИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована необходимость креативного 

образования для подготовки творческой личности библиотекаря, 

способного к постоянному саморазвитию. Представлены результа-

ты исследования потребности в саморазвитии студентов первых 

курсов факультета документальных коммуникаций и туризма, ка-

федры библиотечно-информационной деятельности Челябинского 

государственного института культуры. 

Педагогическое стимулирование в контексте креативного 

образования рассматривается как функция управления творческим 

саморазвитием студентов. Цель статьи — обосновать необходи-

мость использования в современных условиях креативного образо-

вания различные виды педагогического стимулирования (информа-

ционно-содержательное, организационно-управленческое, эмоцио-

нальное, моральное, материальное) для становления творческой 

саморазвивающейся личности библиотекаря. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной проблеме пе-

дагогического стимулирования потребности творческого самораз-

вития студентов. Исследование предполагает использование тести-

рования с помощью методики Л. Н. Бережновой «Диагностика 



 

Педагогические науки 

 

 

97 

 

П
ед

а
го

ги
ч
еск

о
е ст

и
м

ули
р

о
ва

н
и

е к
а

к
 ф

ун
к
ц

и
я
 уп

р
а

влен
и

я
 т

во
р

ч
еск

и
м

 са
м

о
р

а
зви

т
и

ем
  б

уд
ущ

и
х б

и
б

ли
о

т
ек

а
р

ей
 

уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятель-

ности», методов статистической обработки. 

Результаты. Исследования подтвердили гипотезу о том, что 

уровень потребности в саморазвитии студентов первых курсов сред-

ний и ниже среднего. Описаны виды педагогического стимулирова-

ния, системное использование которых направлено на управление 

творческим саморазвитием студентов.  

Обсуждение. Подчеркивается, что уровень потребности в 

творческом саморазвитии будущих библиотекарей возможно повы-

сить, если использовать различные виды педагогического стимули-

рования (информационно-содержательное, организационно-управ-

ленческое, эмоциональное, моральное, материальное). 

Заключение. Предпринятое теоретическое исследование 

позволило выявить и обосновать взаимосвязь потребности в твор-

ческом саморазвитии будущих библиотекарей с особенностями 

креативного образования, использованием различных видов педа-

гогического стимулирования. 

Проведенное эмпирическое исследование подтвердило 

предположение о том, что уровень потребности в саморазвитии у 

будущих библиотекарей в условиях образовательной среды вуза 

средний и ниже среднего и требует системного использования раз-

личных видов педагогического стимулирования. 

Ключевые слова: педагогическое стимулирование; виды 

педагогического стимулирования; творческое саморазвитие; креа-

тивное образование; потребность в саморазвитии; студенты. 

Основные положения: 

– обоснована необходимость креативного образования для ста-

новления творческой саморазвивающейся личности библиотекаря; 

– определен уровень потребности в саморазвитии студентов 

первых курсов;  

– описаны виды педагогического стимулирования, систем-

ное использование которых направлено на управление творческим 

саморазвитием студентов. 
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1 Введение (Introduction) 

В XXI веке важнейшей жизненной основой  личности являет-

ся творческое саморазвитие. Обществу сегодня нужен специалист, 

не только имеющий функциональную готовность к профессио-

нальной деятельности, но и сформированный как саморазвиваю-

щаяся творческая личность. Саморазвитие определяется как про-

цесс сознательного, качественного и необратимого изменения лич-

ностью своих нравственных качеств, интеллектуальных и социаль-

ных способностей и возможностей, своих физических, психических 

и духовных сил с целью «достроить» себя до идеального образа 

целостной личности [1]. Саморазвитие — это процесс самостоятель-

ной, целостной, ценностно — ориентированной деятельности лич-

ности по непрерывному самоизменению как обогащению индивиду-

ального опыта и духовно-нравственных сил соответственно внут-

реннему образу «Я» и актуальным социальным ожиданиям [2].  

Сформировать стремление личности к творческому самораз-

витию, призваны в первую очередь воспитательно-образовательные 

учреждения. Ведущей задачей профессиональной подготовки бу-

дущих библиотекарей следует считать формирование и развитие 

профессионала, осуществляющего творческую деятельность, обла-

дающего творческой индивидуальностью, способного развивать не 

только свои творческие способности, но и творческий потенциал 

читателей, пользователей, клиентов, влиять на их мотивационную 

сферу, актуализировать их познавательные потребности, быть гото-

выми и способными работать с читательскими проблемами, труд-

ностями, создавать условия, пространство для развития творческой 

личности, когнитивно-рефлексивную среду библиотек. Библиотеки 

сегодня как никакой иной современный социальный институт при-

званы «поддерживать социальные инициативы, направленные на 

раскрытие творческого и интеллектуального потенциала граждан и 

повышение качества жизни» [3].   

В настоящее время разрабатываются пути к выявлению сущ- 
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ности саморазвития, определяются средства повышения эффектив-

ности личностно-профессионального саморазвития студентов. Од-

нако, несмотря на большое количество научных работ, посвященных 

данной теме [4; 1; 5; 6; 7], остается малоизученным следующие ас-

пекты: осознанность потребности саморазвития будущими библиоте-

карями в условиях образовательной среды вуза культуры и вопрос о 

возможности педагогического стимулирования, актуализации и ре-

ализации творческой саморазвивающейся личности. К сожалению, 

значимость и острота поставленной проблемы не отражена в долж-

ной мере в теории и практике библиотечного образования [8; 9]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для изучения потребности студентов к саморазвитию было 

проведено исследование. В исследовании участвовало 30 студентов 

первого, второго курса факультета документальных коммуникаций 

и туризма, кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры, использова-

лась методика Л. Н. Бережновой, «Диагностика уровня саморазви-

тия и профессионально-педагогической деятельности». 

3 Результаты (Results) 

Из проведенного исследования на выявление уровня стрем-

ления к саморазвитию выяснилось, что из 30 студентов: 6 человек 

(20 %) имеют уровень ниже среднего, 13 человек (43 %)  из 30 

имеют средний уровень стремления к саморазвитию и 11 человек  

(37 %) имеют уровень выше среднего. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Актуальным, востребованным и перспективным в этой си-

туации является креативное образование (что закреплено во ФГОС  

ВО  3++). Креативное образование — образование, ориентирован-

ное на развитие творческих способностей человека, на закрепление 

в его профессиональном сознании установки на инновации, вклю-

чающее анализ проблем и вариантов деятельности [2, 8]. Креатив-

ное образование мотивирует студентов на самостоятельное осмыс-
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ление действительности, самопознание индивидуальности, само-

развитие, самоуправление. В. И. Андреев раскрывает (выводит) за-

кон фазового перехода развития в творческое саморазвитие лично-

сти. Суть этого закона заключается в следующем. Развитие 

личности, будучи детерминировано внешними и внутренними фак-

торами и условиями, на определенном этапе жизнедеятельности 

личности в процессе позитивных количественных и качественных 

изменений в «самости» может и на определенной стадии переходит 

в фазу осознаваемой, целенаправленной преимущественно внут-

ренне детерминированной деятельности и трансформируется в 

творческое саморазвитие личности [10, 3].  

В креативном образовании остро стоит вопрос о возможно-

сти педагогического стимулирования, актуализации и реализации 

творческой саморазвивающейся личности.   

Стимулирование можно рассматривать как сторону всей ор-

ганизации учебного процесса, совершенствование методики, тех-

нологии, учебников, архитектуры учебных заведений, опору на 

специфические потребности студентов, привлекательность учеб-

ных помещений, психологически комфортную среду, обстановку 

свободного сотрудничества [11, 16].  

Управления творческим саморазвитием студентов в образо-

вательной среде вуза осуществляется в образовательном процессе 

за счет различных видов стимулирования: информационно-

содержательного, организационно-управленческого, эмоциональ-

ного, морального. 

Информационно-содержательное стимулирование достига-

ется посредством изучения дисциплин. В учебном плане библиоте-

карей есть дисциплины «Библиотечное творчество» и «Креативный 

менеджмент». Данные предметы дают возможность студентам осо-

знанно подходить к саморазвитию творческих способностей, не бо-

яться проблем и трудностей, а понимать необходимость их осмысле-

ния и устранения для развития личности. 



 

Педагогические науки 

 

 

101 

 

П
ед

а
го

ги
ч
еск

о
е ст

и
м

ули
р

о
ва

н
и

е к
а

к
 ф

ун
к
ц

и
я
 уп

р
а

влен
и

я
 т

во
р

ч
еск

и
м

 са
м

о
р

а
зви

т
и

ем
  б

уд
ущ

и
х б

и
б

ли
о

т
ек

а
р

ей
 

В рамках дисциплин «Информационно-аналитические про-

дукты и услуги», «Библиотечное обслуживание», «Библиотерапия»,  

«Инновационная деятельность библиотек» студенты разрабатыва-

ют  инновационные информационно-библиотечные продукты  и  ус-

луги и продвигают их в библиотеки города. 

Организационно-управленческое стимулирование осуществ-

ляется с использованием различных форм, технологий. Процесс 

обучения строится на отказе от жестких методов управления и за-

меной их системой поддержки и стимулирования познавательной 

активности студентов, создание условий для их самореализации и 

творчества. Нередко центр тяжести в учебном процессе перенесет 

на самостоятельную работу обучаемых при медераторской роли 

преподавателя. Выстраиваются индивидуальные образовательные 

маршруты.  

Таким образом, моделирование дисциплин и их содержание, 

практическая значимость, осознанное усвоение учебного материала 

являются стимулирующими факторами мотивации студентов, как и 

использование различных методов активного обучения: дискуссий, 

метода мозгового штурма, игровых методов и тренингов, компью-

терных технологий, написание рефератов, эссе, творческих работ. 

В качестве средства развития используются различные творческие 

задания и упражнения, практикуется постановка  профессиональ-

но-значимых проблем, проблемно-исследовательская деятельность, 

обыгрывание профессиональных ситуаций, при решении  которых 

необходимо проявлять  креативность, творческое мышление [12–14].  

Эмоциональное стимулирование обеспечивается созданием 

на занятиях атмосферы эмоционального комфорта, ситуации успеха, 

артистизмом преподавателя, общей заинтересованностью процессом 

познания. Важными стимулирующими факторами мотивации сту-

дентов являются хорошее отношение в коллективе, выстраивание 

субъкт-субъектых взаимоотношений с преподавателями, здоровый 

морально-психологический климат в институте, ощущение необхо-

димости для студентов и преподавателей, уважение, признание. 
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Моральное стимулирование включает поощрение, предос-

тавление участвовать в конференции, олимпиадах, конкурсах, 

предоставление возможности демонстрации результатов учебной 

деятельности общественности. Материально-социальные поощре-

ния, вознаграждения по результатам учебы (повышенные стипен-

дии, призы, подарки), участие в общественной жизни, волонтерское 

движение, специальные курсы для вожатых, встречи с интересны-

ми людьми, участие в конференциях, конкурсах, проектах, сорев-

нованиях, материально-техническая база института — все это и 

многое другое, отвечающее «здоровым», современным потребнос-

тям молодежи, являются стимулирующими факторами их профес-

сиональной мотивации. 

5 Заключение (Conclusion) 

Стимулирование будущих библиотекарей в творческой ак-

тивности отражается в целеполагании — ориентированности на 

успех, на творческое самовыражение, прогнозирование и планиро-

вание — выбор содержания, форм, методов, приемов и средств изу-

чения дисциплин. Ориентацию на использование системы матери-

альных, моральных, духовных стимулов, позволяющих оптимально 

проявиться и реализоваться познавательной самостоятельности и 

творческой активности студентов на всех этапах профессиональной 

подготовки. Педагогическое стимулирование творческого развития 

студентов — актуальная, сложная, многогранная проблема. 
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PEDAGOGICAL STIMULATION 

AS A FUNCTION OF MANAGING THE CREATIVE 

SELF-DEVELOPMENT OF FUTURE LIBRARIANS 

Abstract 

Introduction. There is the need for creative education to 

prepare the creative personality of a librarian who is capable of 

constant self-development presented   in the article. The results 

of the study of the need for self-development of students of the 

first courses of the Faculty of Documentary Communications and 

Tourism, the Department of Library and Information Activities of 

the Chelyabinsk State Institute of Culture are presented.  

Pedagogical stimulation in the context of creative educa-

tion is considered as a function of managing the creative self -

development of students. The purpose of the article is to justify 

the need to use in modern conditions of creative education vari-

ous types of pedagogical stimulation (informational, organiza-

tional, managеment, emotional, moral, material) to form the crea-

tive self-developing personality of the librarian.  

Materials and methods. The main methods of research are 

the analysis of scientific literature devoted to the problem of ped-

agogical stimulation of the need for creative self-development of 

students. The study involves the use of testing using the method of 

L.N. Berezhnova “Diagnosis of the level of self-development and 

professional pedagogical activity”, statistical processing methods. 

Results. Studies confirmed the hypothesis that the level of 

need for self-development of first-year students is medium and 

lower than average. There are described types of pedagogical 
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stimulation, systematic using is directed at management of crea-

tive self-development of students.  

Discussion. The level of need for the creative self-

development of future librarians can be increased if you use vari-

ous types of pedagogical incentives (information-content, organi-

zational, managementl, emotional, moral, material).  

Conclusion. The theoretical research let to identify and 

justify the relationship between the need for creative self -

development of future librarians with the peculiarities of creative 

education, using various types of pedagogical incentives.  

An empirical study confirmed the assumption that the lev-

el of self-development needs of future librarians in the educa-

tional environment of the university is medium and below aver-

age and requires the systematic use of various types of 

pedagogical incentives. 

Keywords: Pedagogical stimulation; Types of pedagogical 

stimulation; Creative self-development; Creative education; Need 

for self-development; Students.  

Highlights: 

The need for creative education for the formation of a cre-

ative self-developing personality of a librarian is justified;  

The level of need for the self-development of first-year 

students is determined;  

Types of pedagogical incentives are described, the system-

atic use of which is directed at managing the creative self-

development of students. 
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ФАСИЛИТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЕ С КУРСАНТАМИ 

ВОЕННОГО ВУЗА  

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность проблемы фа-

силитационного сопровождения профессионального становления 

личности курсантами военного вуза. Одной из основных целей ин-

дивидуальной работы с курсантами является развитие профессио-

нальных качеств личности и высоких показателей в обучении. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной проблеме фа-

силитационного сопровождения профессионального становления 

личности в образовательных учреждениях, положения системного, 

деятельностного, личностно-ориентированного, акмеологического 

подходов, а также диагностические методики, включающие наблю-

дение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, методы ма-

тематической статистики. 
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Результаты. Авторами разработаны методические рекомен-

дации по применению фасилитационного сопровождения в индиви-

дуальной работе с курсантами военного вуза, в которых отражены 

условия применения фасилитационного сопровождения в основных 

мероприятиях военно-политической работы, направленные на про-

фессиональное становление личности курсантов военных вузов. 

Обсуждение. Предложенная авторами методика рекомендо-

вана к практическому применению в военных вузах. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация фасилита-

ционного сопровождения в индивидуальной работе с курсантами 

будет способствовать профессиональному становлению личности 

курсанта военного вуза.  

Ключевые слова: военный вуз; фасилитационное сопровож-

дение; наставник; курсант; личность; синергетика; аксиология; ак-

меология; деятельность; деятельностный подход; концепция фаси-

литации; самоорганизация; андрагогическая модель; технология 

фасилитации. 

Основные положения: 

– определены составляющие фасилитационного сопровожде-

ния профессионального становления личности в индивидуальной 

работе с курсантами военного вуза; 

– разработаны рекомендации по фасилитационному сопро-

вождению профессионального становления личности в индивиду-

альной работе с курсантами военного вуза; 

– представлены результаты эксперимента по фасилитацион-

ному сопровождению профессионального становления личности 

курсантов военного вуза. 

1 Введение (Introduction) 

Индивидуальная работа с курсантами является одним из 

направлений военно-политической работы командиров и преподава-

телей военных вузов и проводится с целью формирования и развития 
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у курсантов стремления к совершенствованию профессионального 

мастерства, компетентности, психологической устойчивости и готов-

ности к выполнению боевых (учебно-боевых) задач [1]. От качества 

индивидуальной работы с курсантами будет зависеть способность 

обучающихся преодолевать трудности военной службы и стремиться 

к новым достижениям в своей профессиональной деятельности. Ос-

новная задача офицеров-наставников (фасилитаторов) в ходе фаси-

литационного сопровождения в индивидуальной работе с курсантами 

найти «ключик» к каждому обучающемуся и организовать такое вза-

имодействие с субъектом, которое позволило бы реализовать внут-

ренние, скрытые способности и мотивировало бы к достижению 

высоких результатов в обучении. 

В связи с этим, полагаем, что вопросы фасилитационного со-

провождения профессионального становления личности в индивиду-

альной работе с курсантами военного вуза до сих пор остаются не до 

конца изучены и, значит, исследование заявленной темы является ак-

туальным и своевременным. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Исследование фасилитационного сопровождения професси-

онального становления личности курсантов военного вуза проходи-

ло на базе Казанского высшего танкового командного училища. Ис-

пользовались известные и широко описанные в научной литературе 

методики [2; 3], анализ и обобщение научной литературы позволил 

выявить сущность вопроса, определиться с ключевыми понятиями 

исследования, понять историю изучения проблемы фасилитацион-

ного сопровождения профессионального становления личности кур-

сантов в военных вузах России, провести теоретические изыскания в 

области дефиниции ключевых понятий, определиться с референт-

ными методами исследования и репрезентативными методиками.  

В исследовании приняло участие 126 человек: 112 курсантов 

третьего курса, 14 преподавателей, командиров и руководителей 

Казанского ВТКУ. По итогам проведенного эксперимента у рес-
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пондентов было проведено анкетирование, применялся метод блан-

кового опроса по методикам диагностики ценностных ориентаций 

курсантов по М. Рокич и мотивации к успеху Т. Элерса [4; 5]. Ста-

тистическая обработка материала шла с применением методов ма-

тематической статистики. Для подтверждения результатов исполь-

зовался метод «Хи-квадрат» К. Пирсона. 

3 Результаты (Results) 

Фасилитация как педагогический феномен интенсивно изу-

чается наукой с начала 1960-х гг. [6]. Развитие концепции фасили-

тации, отраженное в работах современных ученых и исследованиях 

по историографии проблемы, позволило дать определение фасили-

тационному сопровождению профессионального становления лич-

ности курсантов военного вуза [7; 8]. 

Фасилитационное сопровождения профессионального ста-

новления личности курсантов военного вуза — это особый вид пе-

дагогического сопровождения офицерами-наставниками (фасили-

таторами) в образовательном процессе военного вуза, отличающийся 

особым доверительным субъект-субъектным стилем общения с обу-

чающимися с целью раскрыть внутренний потенциал курсанта для 

достижения высоких показателей в профессиональной подготовке [9]. 

При этом, фасилитационное сопровождение профессио-

нального становления личности в индивидуальной работе с кур-

сантами военного вуза имеет особенности и направлено:  

– на проявление активности субъектом сопровождения и во-

влечение его в развивающую деятельность; 

– на стремление субъекта к достижению высоких показателей; 

– на создание необходимых условий (среды) для сопровож-

даемого субъекта; 

– на синергетическое положительное взаимодействие и до-

верительные отношения с субъектом сопровождения; 

– на постоянную опору на достигнутые результаты и поло-

жительные эмоции от успеха. 
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Ряд авторов имеют разные точки зрения на сущность анали-

зируемого феномена и характеризуют его как [10; 11; 12]: 

– системный инструментарий педагогической деятельности; 

– процесс взаимодействия педагогов с группой обучающих-

ся для оказания помощи в реализации их потенциала; 

– созидательную деятельность педагога, которая разворачи-

вается во взаимосвязи самосозидания педагога и побуждения к 

этому обучающихся; 

– пролонгированную педагогическую поддержку; 

– один из механизмов длящегося двустороннего, солидари-

стического педагогического взаимодействия и др. 

Фасилитационное сопровождение профессионального ста-

новления личности в индивидуальной работе с курсантами прово-

дится в целях всестороннего изучения и учета индивидуальных 

особенностей и качеств личности, интересов, потребностей курсан-

тов, творческих возможностей всех субъектов деятельности, уровня 

развитости офицеров и курсантов, характера их взаимодействия, а 

также проблем в обучении и оказания необходимой помощи. 

Офицер-наставник (фасилитатор) использует материалы 

профессионального отбора, бесед с курсантами, наблюдения за по-

ведением курсантов в ходе занятий, определяет общий уровень 

профессионально-важных качеств курсанта, проводит анализ и 

формулирует проблемы, характеризующие жизнь обучающегося на 

данном этапе, направление развития. Пристальное внимание обра-

щается на изучение социального статуса курсанта в подразделении, 

отношений с сослуживцами, бытовых условий и организацию фа-

силитационного взаимодействия. 

Фасилитационное сопровождение профессионального станов-

ления личности в индивидуальной работе с курсантами должно 

иметь систематический характер. Офицеру-наставнику (фасилитато-

ру) рекомендуется вести педагогический дневник, в котором отража-

ются беседы, индивидуальные задания и поручения, помощь и оцен-
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ка деятельности обучающегося, качества личности, которыми дол-

жен обладать курсант; определяется «вершина», которую он должен 

достичь. Сообразно цели формулируются основные идеи фасилита-

ционного сопровождение профессионального становления личности, 

определяются виды деятельности обучающегося, траектория профес-

сионального становления. В завершение может разрабатывается 

конкретная программа действий для каждого обучающегося. Особое 

внимание офицер-наставник должен уделять курсантам первого 

курса в период их адаптации к условиям обучения в военном вузе. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента по реализации 

модели фасилитационного сопровождение профессионального ста-

новления личности курсантов военного вуза у курсантов контрольной 

группе (КГ) и трех экспериментальных групп (ЭГ — 1, 2, 3) был 

выявлен низкий уровень профессионального становления личности 

(Таблица 1). 

Таблица 1 — Сравнительные данные по уровням профессио-

нального становления личности курсантов на констатирую-

щем этапе исследования 

Таблица 1 — Comparative data on the levels of professional 

development of the personality of cadets at the ascertaining 

stage of the research  
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Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

КГ 28 23 82,14 3 10,71 2 7,15 

ЭГ – 1 28 22 78,57 4 14,28 2 7,15 

ЭГ – 2 29 24 82,75 3 10,34 2 6,91 

ЭГ – 3 27 25 92,60 1 3,70 1 3,70 
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Реализация модели фасилитационного сопровождение про-

фессионального становления личности курсантов военного вуза 

привела к следующим положительным результатам (Таблица 2): 

Таблица 2 — Сравнительные данные по уровням профессио-

нального становления личности курсантов на итоговом этапе 

исследования 

Таблица 2 — Comparative data on the levels of professional 

development of the personality of cadets at the final stage of 

the study 
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Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

КГ 28 14 50,00 8 28,57 6 21,43 

ЭГ — 1 28 13 46,43 8 28,57 7 25,00 

ЭГ — 2 29 5 17,24 14 48,28 10 34,48 

ЭГ — 3 27 1 3,70 9 33,33 17 62,97 

Достоверность результатов была подтверждена с помощью 

статистического критерия К. Пирсона (Таблица 3). 

Таблица 3 — Значения X ² К. Пирсона при анализе достоверно-

сти результатов эксперимента на итоговом этапе 

Таблица 3 — K. Pearson's X ² values when analyzing 

the reliability of the experimental results at the final stage  

Группа 
Значение X ² К. Пирсона 

по факту (фактическое) табличное 

ЭГ – 1 и КГ 0,11 

5,99 ЭГ – 2 и КГ 7,57 

ЭГ – 3 и КГ 16,34 

Примечание – Для df = 2 и a = 0,05 X ²таблич. = 5,99 
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В рамках итогового эксперимента в ходе опроса курсантов 

военного вуза выяснили, что будущие офицеры смогли усвоить ин-

формацию о методах и способах достижения высокого уровня про-

фессионального становления личности. В частности, 98 % респон-

дентов грамотно и обоснованно сформулировали определение 

термина «профессионального становления личности», а также пе-

речислили направления его достижения. При этом 97 % опрашива-

емых выразили свою точку зрения относительно проблемы фаси-

литационного сопровождения, которую смогли аргументированно 

пояснить. 

Результаты эксперимента показали значительный рост пока-

зателей профессионально важных качеств в экспериментальных 

группах по сравнению с контрольной, особенно в той группе, где 

осуществлялось фасилитационное сопровождение профессиональ-

ного становления личности в индивидуальной работе с курсантом. 

Предполагаем, что фасилитационное сопровождение про-

фессионального становления личности курсанта военного вуза с 

целью профессионального роста будущего офицера обеспечит само-

стоятельность и ведущую роль личности курсанта в процессе обуче-

ния, а офицеру-наставнику (фасилитатору) позволит развиваться и 

приобретать неисчерпаемый опыт в педагогической работе. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Учитывая мнения ученых, мы считаем, что фасилитацион-

ное сопровождение в индивидуальной работе с курсантами является 

необходимым элементом в образовательном процессе и должно спо-

собствовать профессиональному становлению личности курсанта 

военного вуза. 

5 Заключение (Conclusion) 

Исследование проведено на основе системного, деятель-

ностного, акмеологического, личностно-ориентированного подхо-

дов. Разработана модель фасилитационного сопровождения про-

фессионального становления личности курсанта военного вуза и 
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апробирована на практике, разработаны методические рекоменда-

ции применения технологии фасилитации в образовательном про-

цессе военного вуза, выявлены механизмы, принципы, содержание 

применения технологии фасилитации профессионального роста 

будущего офицера, определены уровни, критерии, показатели и пе-

дагогические условия эффективного воздействия модели на конеч-

ный результат подготовки курсанта. 
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FASILITATION SUPPORT OF PROFESSIONAL  

FORMATION OF PERSONALITY IN INDIVIDUAL 

WORK WITH OF A MILITARY UNIVERSITY CADETS  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of the 

problem of facilitation of professional development of the indi-

vidual by cadets of a military university. One of the main goals 

of individual work with cadets is the development of professional 

qualities of the individual and high performance in training.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of the scientific literature devoted to the problem of fa-

cilitation of professional development of the individual in educa-

tional institutions, the position of the system, activity, personali-

ty-oriented, acmeological approaches, as well as diagnostic 

methods, including observation, description, conversation, ques-

tionnaires, testing, methods of mathematical statistics.  

Results. The authors have developed methodological rec-

ommendations for the use of facilitation support in individual 

work with cadets of a military university, which reflect the condi-

tions for the use of facilitation support in the main events of mili-

tary-political work, aimed at the professional development of the 

personality of cadets of military universities.  



 

 
 
118 The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 6, 2020 

 

R
. 

S
. 

D
im

u
h
a

m
et

o
v,

 А
. 

V
. 

O
b

re
zk

o
v 

Discussion. The method proposed by the authors is rec-

ommended for practical use in military universities.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of fa-

cilitation support in individual work with cadets will contribute to 

the professional development of the personality of a cadet of a 

military university. 

Keywords: Military university; Facilitation support; Men-

tor; Cadet; Personality; Synergetics; Acmeology; Acmeology; Ac-

tivity; Activity approach; Facilitation concept; Self-organization; 

Andragogical model; Facilitation technology.  

Highlights:  

The components of facilitation support of professional de-

velopment of the individual in individual work with cadets of a 

military university are defined;  

Developed recommendations for facilitation support of 

professional development of the individual in individual work 

with cadets of a military university;  

The results of an experiment on facilitation support of pro-

fessional development of the personality of cadets of a military 

university are presented. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

ТРАНСПРОФЕССИОНАЛА В ОБЛАСТИ 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Аннотация  

Введение. В статье рассматриваются проблемы организации 

транспрофессиональной подготовки специалиста в области свароч-

ного производства на основе практико-ориентированного подхода. 

Определена методологическая основа компонентов деятельности 

с целью создания интегративных педагогических условий, опреде-

ляющих структуру и содержания данной подготовки. Цель данной 

статьи заключается в методологическом обосновании подготовки 

специалиста нового уровня в конвергентной среде, максимально 

насыщенной учебно-производственными ситуациями. 
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Материалы и методы. К основным методам относятся ана-

лиз научно-методической и дидактической литературы по пробле-

мам исследования практико-ориентированного подхода в инженер-

ном образовании. Материалом исследования стали данные, 

полученные в ходе реализации программы подготовки по направле-

нию 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» — «Вы-

сокие сварочные технологии и плазменные технологии в обработке 

материалов» кафедры Инжиниринга и профессионального обучения 

в машиностроении и металлургии.  

Результаты. Предложены и описаны вариативные компо-

ненты транспрофессиональной деятельности структурно-

содержательной модели подготовки специалиста в области свароч-

ного производства на основе практико-ориентированного подхода. 

Уточнены понятия «транспрофессионализм в условиях практико-

ориентированной подготовки», «трансфессия специалиста свароч-

ного профиля». Определены условия подготовки транспрофессио-

нала в профессионально-педагогическом вузе.  

Обсуждение. Создание интегративных условий становится 

необходимым требованием для проектирования единой транспро-

фессиональной среды на основе структурно-содержательной моде-

ли. Каждый компонент модели описан с позиции вариативных мо-

дулей, соответствующих видам транспрофессиональной деятельности 

в области сварочного производства. Осваивая данные модули, спе-

циалист выходит на новый уровень — транспрофессионализм (дос-

тигает высокого уровня компетенции, в том числе в смежных про-

изводственных областях). 

Заключение. Делается вывод о необходимости внедрения ва-

риативных модулей в компонентный состав структурно-содержательной 

модели для реализации транспрофессиональной подготовки специ-

алистов в области сварочного производства. 

Ключевые слова: транспрофессионализм; трансфессия; 

среда; условия; модель; производство; деятельность.  
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Основные положения:  

– уточнены понятия «транспрофессионализм в условиях 

практико-ориентированной подготовки»; «трансфессия специалиста 

сварочного профиля»; 

– определены условия подготовки транспрофессионала в про-

фессионально-педагогическом вузе; 

– предложены вариативные модули структурно-содержатель-

ной модели реализации транспрофессиональной подготовки специа-

листов в области сварочного производства. 

1 Введение (Introduction) 

Одним из приоритетных направлений в системе современно-

го образования становится подготовка специалистов, ориентирован-

ная на формирование практических навыков и профессиональных сос-

тавляющих компетенций. Социально-экономические условия произ-

водственных консорциумов определены постоянным изменением 

показателей, характеризующихся развитием высоких промышленных 

областей, обновлением технологических баз предприятий и их моди-

фикацией, изменением сфер услуг и социальных потребностей. Таким 

образом, основу подготовки современного специалиста составляют 

знания в наукоемких сферах и областях. Данные технологии задают 

тенденции подготовки специалиста на качественно новом уровне. 

Теоретико-методологическую основу подготовки специали-

ста в области профессионального образования составляют ведущие 

отечественные и зарубежные исследования, анализ которых позво-

лил учесть ряд факторов, таких как, ориентация не только на одну 

профессию, но и на подготовку для ряда смежных профессиональ-

ных областей; определение готовности и способности будущего 

специалиста к освоению широкого спектра компетенций с учетом 

синтеза различных областей профессиональной деятельности. 

Также необходимо спроектировать дальнейший переход (преодоле-

ние, прохождение), но не выход из своей области.   
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На сегодняшний день (по программам ФГОС) система под-

готовки такого специалиста не всегда учитывает структурно-

содержательное наполнение практико-ориентированной деятельно-

сти, в связи с чем происходит дальнейшая профессиональная под-

готовка уже в условиях предприятия. Подготовка в межпредметных 

областях затрагивает лишь учет узкой направленности полученных 

знаний. Таким образом, возможность подготовки в смежных про-

фессиональных областях не проработана на должном организаци-

онно-педагогическом уровне и требует дополнительного исследова-

ния. А новые виды смежных (интегрированных) работ, формирующие 

в дальнейшем деятельность будущего специалиста, должны, в ко-

нечном итоге, определить положительную динамику его професси-

онального развития. Следовательно, специалисту необходимо не 

только адаптироваться к измененным условиям, но и продемон-

стрировать объективный и субъективный результат деятельности. 

Уметь находить новые решения, генерировать идеи не только в 

рамках своей профессиональной деятельности, но и в смежных об-

ластях, представляя единый производственный продукт [1]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Концепции профессионально-педагогического (инженерно-

педагогического) образования (С. Я. Батышев, Э. Ф. Зеер, П. Ф. Ку-

брушко, В. С. Леднев, А. М. Новиков, Ю. Н. Петров, Г. М. Роман-

цев, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров, и др.) определили 

общепедагогические подходы к подготовке специалиста нового типа. 

Теоретические и методические аспекты производственного обуче-

ния (А. П. Беляева, Ф. Л. Блинчевский, М. А. Жиделев, Г. И. Круг-

ликов, Т. В. Кудрявцев, Н. И. Макиенко, В. А. Скакун, Н. М. Скоро-

думов и др.) стали основой содержательного наполнения в условиях 

профессионального образования. Результаты исследований по тео-

ретико-методологическим основам решения задач (А. А. Вербицкий, 

М. А. Данилов, Н. Н. Тулькибаева, Н. М. Яковлева и др.) определи-

ли возможность использования предложенных принципов в прак-
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тико-ориентированной подготовке, так же, как и деятельностный 

подход (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Кон, 

А. Н. Леонтьев, З. А. Решетова, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластенин, 

В. Д. Шадриков и др.). Опираясь на опыт отечественных и зарубеж-

ных исследований, можно сделать вывод об отсутствии единого 

представления о формировании специалиста, способного к саморе-

ализации в смежных профессиональных областях [2; 3; 4; 5].  

Необходимость формирования такого вида специалиста обу-

словлена потребностями современного общества, связанного с ин-

тенсивным развитием профессионально-производственных сфер. 

Отсутствие единых подходов и представлений, какими видами про-

фессиональной деятельности (в том числе компетенциями) должен 

владеть субъект образовательного процесса, определили необходи-

мость рассмотрения понятий «транспрофессионал» и «транспрофес-

сионализм» по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» — «Высокие сварочные технологии и плазменные 

технологии в обработке материалов» кафедры Инжиниринга и про-

фессионального обучения в машиностроении и металлургии. 

3 Результаты (Results) 

Транспрофессионал, в нашем понимании, специалист ново-

го типа, способный выполнять конвергентные виды профессио-

нальной деятельности в разных областях. Также необходимо уточ-

нить условия подготовки транспрофессионала в профессионально-

педагогическом вузе, с учетом специфики и уникальности самого 

вида образования [6]. Для «Российского государственного профес-

сионально-педагогического вуза» это специально разработанные 

условия, в которых можно наблюдать возникновение нового специ-

алиста, имеющего возможность освоить конвергентные виды дея-

тельности, сформировать профессиональные и личностные (харак-

терные для педагога профессионального обучения) качества, а 

также овладеть набором интегративных компетенций (знания, уме-

ния, владения) с учетом видов трудовой активности (трансфессии), 
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направленных на комплексное решение учебно-производственных 

задач с учетом практико-ориентированной образовательной среды.  

В данном исследовании под трансфессией специалиста сварочного 

профиля мы понимаем вид трудовой активности, реализуемой на 

основе синтеза и конвергенции ряда профессиональных компетен-

ций, принадлежащих к сопутствующим областям в области сварки 

(и других технологических процессов) на уровне перехода (пре-

одоления, преобразования). 

Транспрофессионализм в условиях практико-ориентирован-

ной подготовки — вид деятельности, направленный на решение 

задач, максимально насыщенных учебно-производственными зада-

ниями на базе специально организованных имитационных учебно-

производственных площадках и в условиях производственно-

технологических практик [7; 8]. 

Именно создание условий с максимальным содержанием 

практико-ориентированных компонентов деятельности помогут 

сформировать представление о структуре и содержании подготовки 

транспрофессионала в технологической сфере, например, в области 

сварочного производства. К данным условиям мы относим: 

 – профессиональное развитие будущего специалиста обу-

словлено внутренними и внешними контекстами практико-

ориентированной образовательной среды и восприятием себя как 

инициатора своих профессиональных проектов в области сварочно-

го производства;  

– взаимосвязью компонентов формируемых профессиональ-

ных качеств будущего специалиста в контексте практико-

ориентированной среды с использованием смежных производ-

ственных процессов и систем; 

– образовательный процесс проектируется как нелинейное 

многомерное взаимодействие субъектов образования с компонен-

тами практико-ориентированной среды с целью обогащения своего 

внутреннего мира и реализации индивидуальной траектории в дан-
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ной среде, максимально насыщенной учебно-производственными 

задачами в области сварочного производства; 

– образовательный процесс осуществляется посредством ор-

ганизации межличностного взаимодействия субъектов образования 

с целью обмена ценностями, информацией, мыслями как источни-

ками личностного и профессионального саморазвития. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Спроектированная транспрофессиональная среда представ-

ляет собой определенную систему педагогических мероприятий, 

обеспечивающих, например, результативность формирования транс-

профессиональных видов деятельности в области сварочного про-

изводства (компонентов деятельности) средствами интерактивной 

составляющей за счет выявления практико-ориентированных педа-

гогических условий, направленных на создание эффективной под-

готовки профессионала нового типа в профессионально-педагоги-

ческом вузе. Такая среда может быть организована посредством 

внедрения в образовательный процесс вуза структурно-содержатель-

ной модели, включающей компоненты деятельности в области сва-

рочного производства. На основе практико-ориентированного подхода 

были предложены и определены содержательные компоненты 

транспрофессиональной подготовки будущих специалистов профи-

ля «Высокие сварочные технологии и плазменные технологии в об-

работке металлов» согласно видам профессиональной деятельности.  

Содержательно-целевой компонент модели соответствует 

учебно-профессиональному компоненту деятельности и включает в 

себя целевые установки, сопряженные с теоретическим знанием о 

технологии и производстве в области сварки: физико-математические, 

технические, металлургические, термодинамические, механиче-

ские, промышленные. Данный компонент модели позволяет содер-

жательно определить дидактические подходы к интегрированному 

процессу подготовки транспрофессионала для ряда отраслевых 

направлений (сварка, металлургия, технология машиностроения и 
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другие) и задать целевые установки для развития профессионально 

важных качеств современного специалиста. Проектируя процесс 

подготовки транспрофессионала на содержательно-целевом уровне 

нам необходимо также учитывать готовность специалиста к плани-

рованию педагогических мероприятий в образовательных органи-

зациях, реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих в области сварочного производства и смежных областей. 

Организация и осуществление образовательной деятельности дан-

ного компонента деятельности осуществляется в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов с ориентиром на практико-ориентиро-

ванную трансдисциплинарную подготовку. 

Методико-инструментальный компонент модели основы-

вается на определенном научно-исследовательском виде професси-

ональной деятельности и направлен на научно-обоснованный вы-

бор организации производственного процесса в условиях макси-

мально приближенных к реальным производственным. В данном 

компоненте мы планируем организовать участие в исследованиях 

по проблемам подготовки рабочих в области сварочного производ-

ства, учесть проблемные (противоречивые) вопросы на стыке науч-

ного знания с применением современных технологий подготовки 

современного специалиста с выходом на учебно-исследовательскую 

работу обучающихся. Создавая единую транспрофессиональную 

среду, на научно-методическом уровне планируется обосновать ин-

струментальный подход, осуществить определение и разработку 

педагогических условий, направленных на создание, внедрение и 

применение новшеств в дидактическом процессе для решения про-

фессионально-производственных задач в области сварки и в смеж-

ных областях. 

Проектно-технологический компонент модели связан с об-

разовательно-проектировочной деятельностью и основывается на 

формировании технологических приемов обслуживания, наладки 
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и работы сварочного оборудования. Проектирование комплекса 

учебно-профессиональных целевых установок при подготовке спе-

циалиста нового уровня неразрывно связано с прогнозированием 

результатов будущей транспрофессиональной деятельности. При-

менение современных технологий в обучении позволяют расши-

рить область проектирования и конструирования конвергентного 

содержания учебного материала, моделирования и оснащения 

транспрофессиональной среды для теоретического и практического 

обучения будущих специалистов в сварочном производстве. На 

данном этапе мы прогнозируем проектирование и разработку ком-

плекса интегративных дидактических средств, а также форм и ме-

тодов, максимально соответствующих трансдисциплинарной обра-

зовательной среде.  

Дидактико-технологический компонент модели направлен 

на организационно-технологический вид деятельности и сопро-

вождается приобретением навыков работы с конструкторско-

технологической документацией. Данный компонент деятельности 

в большей степени отражает практическую подготовку и направлен 

на организацию учебно-производственного (транспрофессиональ-

ного) процесса через интегрировано-производительный труд обу-

чающихся в сфере сварочного производства. Также необходимо 

учесть характер использования учебно-производственной среды в 

практической подготовке рабочих сварочного производства, макси-

мально насыщенной ситуативно-производственными задачами и 

специфику реализации учебно-технологического процесса в учеб-

ных мастерских (в новом формате этого понятия) с применением 

тренажеров и имитационных кластеров [9; 10].   

Заключительный компонент модели — диагностический —

связан с непосредственным обучением будущего специалиста на ра-

бочем месте, следовательно, обучением рабочей профессии. Данный 

компонент модели предполагает готовность и способность к освое-

нию новейших производственных технологий в условиях реального 
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производства, овладению техникой осуществления работ смежных 

профессий. 

5 Заключение (Conclusion) 

Организация подготовки транспрофессионала — сложный 

многомерный процесс, требующий проектирования условий с уче-

том трансфессии и практико-ориентированного подхода с целью ин-

теграции особых видов деятельности, обладающих уникальным 

структурным наполнением для каждого отдельного компонента мо-

дели. Предложенный вариант модулей структурно-содержательной 

модели может рассматриваться и как вид подготовки специалиста в 

области сварочного производства и осуществлять подготовку через 

предложенные условия для ряда сопряженных профессий. 
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THE ORGANIZATION OF PROCESS OF PREPARATION 

A TRANSPROFESSIONAL IN THE FIELD OF WELDING 

PRODUCTION ON THE BASIS 

OF PRACTICAL-ORIENTED APPROACH 

Abstract 

Introduction. The article deals with the problems of organ-

izing transprofessional training of a specialist in the field of 

welding production on the basis of a practice-oriented approach. 

The methodological basis of the components of the activity is de-
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termined in order to create integrative pedagogical conditions 

that determine the structure and content of this training. The pur-

pose of this article is to provide methodological justification for 

the training of a new level specialist in a convergent environ-

ment, which is maximally saturated with educational and produc-

tion situations. 

Materials and methods. The main methods include the 

analysis of scientific-methodical and didactic literature on the 

problems of research of practice-oriented approach in engineer-

ing education. The material of the study was the data obtained 

during the implementation of the training program in the direc-

tion 44.03.04 “Professional training (by industry)” — “High 

welding technologies and plasma technologies in material pro-

cessing” of the Department of Engineering and Professional 

Training in Mechanical Engineering and Metallurgy.  

Results. Variable components of the transprofessional ac-

tivity of the structural and content model of training a specialist 

in the field of welding production on the basis of a practice -

oriented approach are proposed and described. The concepts of 

“transprofessionalism in the conditions of practice-oriented train-

ing”, “transfession of a welding specialist” are clarified. The 

conditions for training a transprofessional in a professional -

pedagogical university are determined.  

Discussion. The creation of integrative conditions be-

comes a necessary requirement for designing a unified transpro-

fessional environment based on a structural and content model. 

Each component of the model is described from the position of 

variable modules corresponding to the types of transprofessional 

activities in the field of welding production. Mastering these 

modules, the specialist reaches a new level — transprofessional-

ism (reaches a high level of competence, including related pro-

duction areas). 
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Conclusion. It is concluded that it is necessary to intro-

duce variable modules in the component composition of the 

structural and content model for the implementation of transpro-

fessional training of specialists in the field of welding production. 

Keywords: Transprofessional; Transfuse; Environment; 

Conditions; model; Production; Operation.  

Highlights: 

Clarified the concept of "transprofessional in terms of 

practice-oriented training"; "transfuse specialist welding profile»;  

The conditions for training a transprofessional in a profes-

sional pedagogical university are determined;  

Yariable modules of the structural and content model for 

the implementation of transprofessional training of specialists in 

the field of welding production are proposed.  
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ПЕДАГОГИКА АНТИЧНОСТИ  

(ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность обращения к ис-

точниковедению истории педагогики Античности. Цель статьи заклю-

чалась в выявлении и классификации основных групп источников по 

предыстории артпедагогики и творческого наследия Иоанна Златоуста. 

Материалы и методы. Материалом для изысканий послужил 

значительный корпус источников периода Древности — от педаго-

гических и религиозных сочинений античных авторов до вазовой жи-

вописи и архитектурных сооружений. Методологическую основу ис-

следования составили историко-педагогический, артпедагогический, 

религиоведческий, источниковедческий и археологический подходы. 

Результаты. Среди письменных источников по предысто-

рии артпедагогики в эпоху Античности выявлены следующие под-

группы: законодательные, исторические, биографические, философ-

ские, собственно педагогические, художественные и религиозные. 

Выделены также иконографические, антропологические, фоногра-

фические и вещественные группы источников. 

Обсуждение. Исследователи провели тщательный анализ ис- 
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точников по истории и культуре Античности. Они осуществили ат-

рибуцию, локализацию и интерпретацию артефактов, решая слож-

ные проблемы достоверности, полноты и значимости информации, 

содержащейся в источниках. Современные специалисты разработа-

ли подробную классификацию письменных источников по истории 

педагогики Античности. Авторы статьи полагают, что традицион-

ный подход к типологии источников предоставляет больше возмож-

ностей для исследований по истории педагогики Античности. 

Заключение. С учетом общепринятой систематизации исто-

рических источников в соответствии критериями типизации, хро-

нологических и региональных признаков можно выделить следу-

ющие группы источников по истории формирования артпедагогики 

в период Античности и богословско-педагогического творчества 

Иоанна Златоуста: письменные, иконографические, антропологичес-

кие, фонографические и вещественные. Наибольший объем ин-

формации содержат письменные источники, разнообразные по 

«дисциплинарному» содержанию и жанровым особенностям. В си-

лу фрагментарной сохранности многих источников процесс воз-

никновения артпедагогики может быть освещен относительно не-

равномерно. Анализ творчества византийского богослова показал, 

что в его наследии представлены все основные направления хрис-

тианской педагогики. 

Ключевые слова: история педагогики; артпедагогика; ан-

тичность, источниковедение; классификация; Иоанн Златоуст. 

Основные положения: 

– выявлены следующие группы источников по истории 

формирования артпедагогики в период Античности и богословско-

педагогического творчества Иоанна Златоуста: письменные, иконо-

графические, антропологические, фонографические и вещественные;  

– наибольший объем информации содержат письменные ис-

точники, разнообразные по «дисциплинарному» содержанию и жан-

ровым особенностям;  
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– анализ творчества Иоанна Златоуста показал, что в его со-

чинениях представлены все основные направления христианской 

педагогики;  

– источниковедение в изучении истории педагогики является 

одним из перспективных направлений педагогической науки. 

1 Введение (Introduction) 

В современной педагогической науке остаются вопросы, ко-

торые еще не получили достаточного освещения, к их числу отно-

сится источниковедение истории педагогики. Интенсификация 

научного поиска в этой области может придать импульс развитию 

историко-педагогических штудий, способствовать адекватному по-

ниманию специфики теории и практики обучения и воспитания по-

колений прошлых веков.  

Ныне в качестве одного из наиболее востребованных направ-

лений исследований выступает артпедагогика, тем более интересно 

рассмотреть истоки ее возникновения. Эмоциональную насыщен-

ность художественного воздействия на детей и взрослых начинают 

использовать уже в Древней Греции с целью сформировать достой-

ных граждан полиса. Позднее эта «эстафета» была передана Древ-

нему Риму, которому присущи иные ценности, иная эстетика.     

Хорошо известно, что традиции отечественной педагогики 

восходят к христианству. В связи с этим полезно изучить труды 

святителя Иоанна Хризостома.    

Цель данной статьи заключается в выявлении и классифика-

ции основных групп источников по истории зарождения артпедаго-

гики и педагогического наследия Иоанна Златоуста. 

2 Материалы и методы (Materials and methods)  

Материалом для наших изысканий послужил значитель-

ный корпус источников периода Древности — от педагогических и 

религиозных сочинений античных авторов до вазовой живописи и 

архитектурных сооружений.    

В исследовании использовано несколько методологических 
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подходов. Так, историко-педагогический подход призван раскрыть 

генезис, функционирование и развитие образовательных и воспи-

тательных практик [1; 2; 3; 4]. 

Специалисты отмечают, что «смыслообразующим звеном 

артпедагогического подхода является художественно-педагогическое 

общение как сотворчество всех участников художественно-педагоги-

ческого процесса, выражающееся в совместной деятельности, соу-

частии, сочувствии, соразмышлении с Другим при сохранении ин-

дивидуальности каждого из субъектов» [5]. 

Благодаря религиоведческому подходу можно глубже по-

нять специфику содержания богословско-педагогических идей 

христианских мыслителей.    

В науке исторический источник трактуется как объективи-

рованный результат деятельности людей, продукт культуры. По 

своей природе источниковедческий подход полидисциплинарен и 

нацелен на понимание Другого [6]. Особенности (эвристика, гер-

меневтика, анализ, синтез и др.) источниковедческого подхода к 

изучению артефактов Античности, характеризующих историю пе-

дагогики данного периода, состоят в сочетании классических мето-

дов (определение подлинности, полноты, датировки и др.) с учетом 

их артпедагогической и христианской специфики.  

В рамках археологического подхода классифицируются виды 

памятников [7], когнитивно-процессуального — интерпретируется 

своеобразие мировосприятия, постпроцессуального — осмысляют-

ся индивидуалистические и феминные аспекты социокультурных 

процессов прошлого [8]. 

Использование данных подходов дает возможность класси-

фицировать источники по истории артпедагогических взглядов и 

практик в античную эпоху и жизнетворчества Иоанна Хризостома. 

3 Результаты (Results)  

Рассмотрим основные типологические группы источников 

по предыстории артпедагогики в эпоху Античности и богословско-

педагогического наследия Иоанна Златоуста. 
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Вначале обратимся к первой группе — к письменным ис-

точникам. Ведущую роль в регламентации педагогической дея-

тельности играют правовые акты. Так, среди законодательных ис-

точников заслуживает внимания постановление цензоров 92 г., о 

котором до нас дошла следующая информация: «… появились ли-

ца, которые ввели новую форму обучения, причем их школы при-

влекают молодежь. Они называют себя латинскими риторами 

(latinos rhetoras), и молодежь не оставляет их школ в течение целого 

дня. Наши предки установили, чему должно учить детей и какие 

школы им надлежит посещать. Нововведения же эти нарушают 

обычаи и нравы предков, не одобряются нами и признаются предо-

судительными. О таком нашем отношении мы считаем нужным до-

вести до сведения как тех, кто содержит эти школы, так и тех, кто 

их посещает: и тем и другим мы выражаем наше неодобрение» [9]. 

При этом отметим, что риторика занимала особое место в духовной 

и общественно-политической жизни античной цивилизации. По-

пытки препятствовать ее преподаванию не увенчались успехом. 

Сведения о художественном и религиозном воспитании и 

обучении подрастающего поколения встречаются в различных нар-

ративных источниках. Известно, что фрагментарные данные со-

держат исторические сочинения древнегреческих (Геродот, Ксено-

фонт, Павсаний, Полибий, Фукидид и др.) [10; 11], древнеримских 

(Гай Светоний Транквилл, Публий Корнелий Тацит, Тит Ливий и 

др.) [12] и раннехристианских (Евгарий Схоластик, Евнапий, Евсей 

Кесарийский, Сократ Схоластик, Филосторгий и др.) авторов. 

Например, у Ксенофонта есть описание мальчика, плясав-

шего на пиру: «... я сделал наблюдение, что при этом танце ни одна 

часть тела не оставалась бездеятельной: одновременно упражня-

лись и шея, и ноги, и руки; так и надо танцевать тому, кто хочет 

иметь тело легким» [13]. 

Информацию об «артпедагогических инструментах» также 

можно почерпнуть из биографических сочинений. Так, Плутарх 
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написал о Ликурге следующее: «Заставив девушек забыть об изне-

женности, баловстве и всяких женских прихотях, он приучил их не 

хуже, чем юношей, нагими принимать участие в торжественных 

шествиях, плясать и петь при исполнении некоторых священных 

обрядов на глазах у молодых людей» [14]. 

Данная цитата наглядно свидетельствует о том, что в спар-

танской системе воспитания, наряду с принуждением, эффективно 

использовались вокальные и хореографические технологии для 

формирования образцовых жителей полиса.     

Труды древнегреческих (Аристотель, Исократ, Лукиан Само-

сатский, Платон, Сократ и др.) и древнеримских (Апулей, Луций 

Анней Сенека Младший, Марк Аврелий Антонин, Марк Туллий Ци-

церон, Тит Лукреций Кар и др.) философов — это настоящая сокро-

вищница артпедагогических идей. Например, Платон в диалоге 

«Протагор», рассуждая о мусическом воспитании юных, утверждал: 

«… когда научились играть на кифаре, учат их опять стихотворениям 

других хороших поэтов песнотворцев, прилаживая слова к музыке, и 

заставляют души детей свыкаться с правильными чередованиями и 

ладами, чтобы, становясь более кроткими и чинными и уравнове-

шенными, были они годны и для речей и для деятельности: ведь вся 

жизнь человека нуждается в чинности и добром ладе» [15]. 

Весьма выразительны поэтические строки Тита Лукреция 

Кара, подчеркивающие позитивные функции художественного твор-

чества для развития личности [16]:  

Жизни удобства и все, что способно доставить усладу:  

Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй — 

Все это людям нужда указала, и разум пытливый 

Этому их научил в движеньи вперед постепенном. 

Самыми насыщенными источниками информации являются 

собственно педагогические сочинения. Мыслители Античности (Лу-

киан Самосатский, Марк Фабий Квинтилиан, Псведо-Плутарх и др.) 
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в своих произведениях рассматривали вопросы дидактики, нрав-

ственного и физического воспитания. 

Например, Марк Фабий Квинтилиан в самом полном учеб-

нике ораторского искусства, дошедшем до нас, указывает: «… в ре-

чи так же, как в музыке, порядок и звуки располагаются, смотря по 

предметам. Предметы величественные поются возвышеннее, при-

ятные нежнее, средние плавнее: для сего потребно приличие и го-

лоса и речей: музыка во всем сообразуется со страстями, какие вы-

разить хотим» [17].  

Лукиан Самосатский в трактате «Анахарсис, или Об упраж-

нении тела» подробно рассматривает последовательность процесса 

воспитания, взаимосвязь духовных практик и физических упраж-

нений: «Начальное воспитание мы поручаем вести матерям, кор-

милицам и дядькам так, чтобы с детства с будущими гражданами 

обращались как со свободными; когда же дети уже начнут пони-

мать прекрасное, в них зародится стыдливость, страх и стремление 

к добру и тело их окрепнет и покажется нам способным переносить 

большее напряжение, тогда только мы, взяв их в свои руки, начина-

ем их учить, заботясь об образовании и развитии души и приучая к 

труду тело» [18].  

Безусловно, особую ценность имеют художественные про-

изведения, в которых поднимаются проблемы воспитания и обуче-

ния, взаимоотношений между наставниками и учениками [19; 20]. 

Нередко авторы (Аристофан, Децим Юний Ювенал, Марк Валерий 

Марциал, Менандр и др.) рисуют сатирические образы участников 

педагогического процесса. Так, учитель в комедии Менандра обе-

щает применить к своему подопечному меры физического воздей-

ствия вне зависимости от его прилежания [21]: 

Да он змеи пестрей! И все же за книжкой 

Безделицу — ударов двадцать, не больше —  

Получит он, хотя бы вдруг читать начал 

Складней, чем Клио …. 
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Вместе с тем антиковед Т. В. Гончарова справедливо утвер-

ждает: «Театр был призван воспитывать, возвышать, успокаивать 

подчинение вечным и непреложным законом бытия» [22]. Очевид-

но, что сценические представления оказывали благотворное воз-

действие на взрослых зрителей, повышая их эстетическую и педа-

гогическую культуру.  

Особое место среди нарративных источников занимают ре-

лигиозные сочинения поздней Античности. Богословские труды 

Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, представ-

ляют собой кладезь педагогических размышлений [23]. В основу их 

положена христианская любовь к людям, повышенная ответствен-

ность за свою паству и бескомпромиссная требовательность к са-

мому себе.  

В «Беседах на “Книгу Бытия”» святитель подчеркивал прак-

тикоориентированный характер своих проповедей: «Мы собираем-

ся сюда не просто и не напрасно для того только, чтобы один гово-

рил, а другой рукоплескал словам первого, и затем все расходились 

отсюда, но, чтобы и мы сказали что-нибудь полезное и потребное к 

вашему спасению, и вы получили плод и великую пользу от слов 

наших, и с тем вышли отсюда» [24].  

Гуманизмом проникнута педагогическая антропология свя-

тителя, он настойчиво призывал: «Если есть что-нибудь худое в 

душе твоей, извергни, изгони это вон из нея. Врага ли кто имеет и 

потерпел великия обиды? Пусть он прекратит вражду, пусть усми-

рит воспламененную и раздраженную душу, чтобы внутри не оста-

валось никакого волнения и смятения» [25]. 

В «Слове о том, кто сам себе не навредит, тому никто вре-

дить не может» предостерегая своих зрелых слушателей против 

увлечения «сластолюбием, сребролюбием и честолюбием», Иоанн 

Златоуст сформулировал свое видение возрастной педагогики: 

«…малые дети гоняются за игрушками и восхищаются ими, а о 

предметах, свойственных совершеннолетним, и понятия иметь не 
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могут. Но для тех извинением служит несовершенный возраст, а 

эти не имеют никакого оправдания, имея детский ум в совершен-

ном возрасте и поступая даже бессмысленнее детей» [26]. 

Предметом особых забот богослова было семейное воспита-

ние. Обращаясь к родителям, заботящимся о благополучии детей, 

он советовал следующее: «… лишнее убирайте, а то, чего недоста-

ет, добавляйте и внимательно наблюдайте их всякий день, какое от 

природы есть у них дарование — чтобы его умножить, какой недо-

статок — чтобы его устранить. И с особенным тщанием изгоняйте 

от них всякий повод к распущенности, ибо склонность к этому бо-

лее всего вредна душам юных» [27]. 

Конечно, приоритетом для христианского теолога являлось 

духовно-нравственное воспитание: «В телесной природе недуги ча-

сто бывают неизлечимы, но с волею не так: напротив, нередко и злой 

человек, если захочет, может перемениться и сделаться добрым, и 

добрый если не будет бдителен, может развратиться. Господь вся-

ческих, создав нашу природу свободною, <…> предложив соответ-

ствующие врачества, предоставляет все на волю больного» [28]. С 

его точки зрения, «немаловажное дело — избегать надменных, нена-

видеть гордых, отвращаться от них и гнушаться ими; это — величай-

шая опора добродетели, величайшая ограда смиренномудрия» [29]. 

Принципы пастырской педагогики четко выражены в сле-

дующих словах архиепископа: «Священник должен относиться к 

пасомым так, как бы отец относился к своим малолетним детям; 

как от этих мы не отвращаемся, когда они оскорбляют, или ударя-

ют, или плачут, и даже, когда они смеются и ласкаются к нам, не 

очень заботимся об этом, так и священники не должны ни надме-

ваться похвалами народа, ни огорчаться порицаниями, если они бу-

дут неосновательны» [30]. 

Таким образом, в творчестве Иоанна Златоуста представле-

ны все основные направления христианской педагогики. Кроме то-

го, полагаем возможным выделить еще две группы источников — 
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иконографическую, включающую изображения святителя, и антро-

пологическую, связанную с литургией Иоанна Златоуста [31]. Все 

эти материалы углубляют понимание сути педагогических взглядов 

византийского богослова.    

Четвертая группа источников включает фонографические 

материалы, среди которых специальная терминология (например, 

слова древнегреческого происхождения — академия, гимнасий, ди-

даскалейон, калогатия, ликей, мусическое воспитание, пайдейя, педа-

гог и др.), крылатые выражения (например, misce utile dulci — смешай 

приятное с полезным (Гораций), vitae, non scholae discimus — для 

жизни, не для школы мы учимся (Сенека), usus magister est optimus — 

практика — лучший учитель (Цицерон)) и данные фольклора.  

Высокой степенью информативности обладают веществен-

ные материалы, составляющие пятую группу источников. В резуль-

тате археологических раскопок исследователям удалось составить 

достаточно полное представление об учебных и театральных со-

оружениях и средствах обучения античного периода. Ценную ху-

дожественно-культурную и педагогическую информацию содержат 

произведения искусства — мозаики, росписи стен, скульптуры и 

др. [32–37]. Например, очень выразительны изображения на чер-

нофигурных аттических амфорах — упражнения эфебов, комосы 

(ритуальные шествия с музыкальным сопровождением кифар и 

флейт), пляшущие силены и др. [38].  

Общий обзор источниковедения предыстории артпедагогики 

и наследия Иоанна Златоуста показывает, что имеющиеся в распо-

ряжении ученых источники дают обширную информацию для ана-

лиза педагогических идей и технологий Античности. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Зарубежные (U. Mania, M.M. Miles, F. Sear, M. Trümper, J. Wise-

man и др.) и отечественные (А. Г. Бокщанин, В. П. Бузескул, В. И. Ку-

зищин, Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко и др.) историки, филологи 

(А. С. Балаховская, М. Л. Гаспаров, Т. В. Гончарова, М. М. Покровс-
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кий и др.) и искусствоведы (Л. И. Акимова, Н. Н. Бритова, В. С. Забе-

лина, Ю. Д. Колпинский, Н. А. Сидорова, О. В. Тугушева и др.) про-

вели тщательный анализ источников по истории и культуре Антич-

ности. Они осуществили атрибуцию, локализацию и интерпретацию 

артефактов, решая сложные проблемы достоверности, полноты и 

значимости информации, содержащейся в источниках. 

Следует особо отметить весомый вклад отечественных иссле-

дователей (В. Г. Безрогов, О. И. Варьяш, Г. Е. Жураковский, Г. Б. Кор-

нетов, В. К. Пичугина и др.) в развитие источниковедения истории 

педагогики Античности. Так, В. Г. Безрогов и В. К. Пичугина разрабо-

тали следующую классификацию письменных источников: 1) биогра-

фические и доксографические источники; 2) речи; 3) письма; 4) со-

чинения; 5) эпиграммы; 6) драмы и сатиры; 7) трактаты и диалоги [39].  

Отдавая должное изысканиям вышеуказанных ученых, вме-

сте с тем считаем, что предложенный нами традиционный подход к 

типологии источников предоставляет больше возможностей для 

исследований по истории педагогики Античности. 

5 Заключение (Conclusion) 

Подытоживая исследование, посвященное источниковедению 

зарождения артпедагогики и богословско-педагогического наследия 

Иоанна Златоуста, можно сделать ряд выводов:  

1) с учетом общепринятой систематизации исторических ис-

точников в соответствии критериями типизации, хронологических и 

региональных признаков, можно выделить следующие группы ис-

точников по истории формирования артпедагогики в период Антич-

ности и богословско-педагогического творчества Иоанна Златоуста: 

письменные, иконографические, антропологические, фонографичес-

кие и вещественные;  

2) наибольший объем информации содержат письменные ис-

точники, разнообразные по «дисциплинарному» содержанию и жан-

ровым особенностям; 

3) в силу фрагментарной сохранности многих источников про- 



 

Педагогические науки 

 

 

145 

 

П
ед

а
го

ги
к
а

 а
н
т

и
ч
н
о

ст
и

 (и
ст

о
ч
н
и

к
о

вед
ч
еск

и
й

 а
сп

ек
т

) 

цесс возникновения артпедагогики может быть освещен относи-

тельно неравномерно;   

4) анализ творчества византийского богослова показал, что в 

его наследии представлены все основные направления христианской 

педагогики;   

5) источниковедение истории педагогики является одним из 

перспективных направлений педагогической науки. 
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PEDAGOGY OF ANTIQUITY (SOURCE STUDY ASPECT) 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of ref-

erence to the source study of the history of pedagogy of Antiqui-

ty. The purpose of the article is to identify and classify the main 

groups of sources based on the prehistory of art pedagogy and the 

creative heritage of John Chrysostom.  

Materials and methods. The material for research was a 

significant number of sources from the Ancient period — from 

pedagogical and religious works of ancient authors to vase paint-

ings and architectural structures. The methodological basis of the 

research is based on historical-pedagogical, art-pedagogical, reli-

gious studies, source studies, and archaeological approaches.   

Results. Among the written sources on the prehistory of 

artpedagogy in the era of Antiquity, the following subgroups are 

identified: legislative, historical, biographical, philosophical, ped-

agogical, artistic and religious. Iconographic, anthropological, 

Phonographic, and material groups of sources are also identified.  

Discussion. Researchers have conducted a thorough analysis 

of sources on the history and culture of Antiquity. They carried out 

attribution, localization and interpretation of artifacts, solving com-

plex problems of reliability, completeness and significance of in-

formation contained in sources. Modern specialists have developed 

a detailed classification of written sources on the history of peda-

gogy of Antiquity. The authors believe that the traditional approach 

to the typology of sources provides more opportunities for research 

on the history of pedagogy of Antiquity. 
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Conclusion. Taking into account the generally accepted 

systematization of historical sources in accordance with the criteria 

of typification, chronological and regional characteristics, we can 

distinguish the following groups of sources on the history of the 

formation of artpedagogy in the period of Antiquity and the theo-

logical and pedagogical work of John Chrysostom: written, icono-

graphic, anthropological, Phonographic and material. The greatest 

amount of information is contained in written sources that are di-

verse in their “disciplinary” content and genre features. Due to the 

fragmentary preservation of many sources, the process of the emer-

gence of art pedagogy can be covered relatively unevenly. Analy-

sis of the work of the Byzantine theologian showed that all the 

main directions of Christian pedagogy are represented in his legacy.    

Keywords: The history of pedagogy; Artpedagogy; Antiq-

uity; Source study; Classification; John Chrysostom.  

Highlights:  

The following groups of sources on the history of artpeda-

gogy formation in the period of Antiquity and the theological and 

pedagogical creativity of John Chrysostom are identified: writ-

ten, iconographic, anthropological, Phonographic and material;  

The greatest amount of information is provided by written 

sources that are diverse in their “disciplinary” content and genre 

features;  

An analysis of John Chrysostom's work has shown that all 

the main areas of Christian pedagogy are represented in his works;  

Source study of the history of pedagogy is one of the 

promising areas of pedagogical science.  
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ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Введение. В настоящей статье мы рассмотрим подготовку и 

процедуры оценивания социализационно-образовательных проек-

тов, реализуемых педагогическими работниками и обучающимися 

профессиональных образовательных организаций (ПОО). Социали-

зационно-образовательный проект в системе среднего профессио-

нального образования (СПО) направлен на формирование опреде-

ленных компетенций, изначально поставленных для развития в 

обучающихся в рамках этого проекта. При этом мы учитываем осо-

бенности профессионального образования, включающего в себя 

получение определенных личностных и профессиональных компе-

тенций, установленных стандартом образования, профессиональ-

ную ориентацию и самоопределение будущего выпускника и воз-

растных особенностей.  

Материалы и методы. В процессе исследования применены 
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следующие методы: анализ нормативно-правовых документов; 

научных исследований; компаративный и контент-анализ; синтез. В 

настоящем исследовании использованы в качестве базовых мето-

дов: 1) методика отбора содержания социализации (ОСС-ВПО) и 2) 

методика оценивания социализованности юношей и (или) девушек 

(ОС-ЮД-ВПО), предложенная автором статьи С. Г. Молчановым.. 

Результаты. Предлагаемые процедуры подготовки и экс-

пертного оценивания социализационно-образовательных проектов 

можно рассматривать как частную методику педагогического ис-

следования, выступающую одним из инструментов формирования 

социальной активности обучающихся, катализатором инновацион-

ной деятельности педагогического коллектива, способом корректи-

ровки деятельности педагога. 

Обсуждение. Оценивание социализационно-образовательных 

проектов должно входить в единую внутреннюю систему оценки 

качества образования и способствовать совершенствованию учеб-

но-воспитательной работе, выполнению требований ФГОС и фор-

мированию личности выпускников, способных соответствовать 

требованиям работодателя.  

Заключение. В исследовании определена сущность оценива-

ния социализационно-образовательных проектов, реализуемых пе-

дагогическими работниками и обучающимися ПОО. Мы считаем, 

что оценивание социализационно-образовательных проектов должно 

входить в единую внутреннюю систему оценки качества образова-

ния и способствовать совершенствованию учебно-воспитательной 

работы, выполнению требований ФГОС и формированию личности 

выпускников, способных соответствовать требованиям работодате-

ля. При этом мы учитываем особенности профессионального обра-

зования, включающего в себя получение определенных личностных 

и профессиональных компетенций, установленных стандартом обра-

зования, профессиональную ориентацию и самоопределение буду-

щего выпускника и возрастных особенностей. Получив результат по 
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оцениванию социализационно-образовательного проекта, можно при-

нимать решение о дальнейшей реализации проекта или внесение в 

него изменений. Кроме этого, возможно составление рейтингов со-

циализационно-образовательных проектов в конкретной образова-

тельной организации или социальной группе. Предложенный метод 

может быть использован как при оценивании профессионально-

педагогических, так и студенческих проектов, реализуемых в «со-

циализационно-образовательном процессе» (С. Г. Молчанов). Мы 

предварительно определили также и перспективы направлений даль-

нейшего исследования обсуждаемой проблемы. При этом уже полу-

ченные результаты вносят вклад в развитие теории проектного метода. 

Ключевые слова: измерение; оценивание; процедура; экс-

пертный метод; метод экспертных оценок; экспертная оценка; соци-

альная активность; позитивные социальные компетенции; личност-

ные компетенции; ВСОКО; внутренняя система оценки качества 

образования; профессиональные компетенции; социализационно-

образовательный процесс; социализационно-образовательный про-

ект; проект; инновационная деятельность; учебно-воспитательная 

работа; профессиональная образовательная организация; ПОО; 

среднее профессиональное образование; СПО. 

Основные положения:  

– определена сущность оценивания социализационно-

образовательных проектов; 

– разработана процедура оценивания социализационно-

образовательных проектов; 

– предложенная методика выступает одним из инструментов 

формирования социальной активности обучающихся. 

1 Введение (Introduction)  

Актуальность темы обусловлена активным распространени-

ем проектного метода в профессионально-педагогической деятель-

ности на всех уровнях образования [1–4]. Проблема оценивания 

проектной деятельности преподавателей ПОО приобретает актуаль- 
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ность, поскольку необходимо понимать результаты влияния метода 

проектов на формирование личностных социальных и образова-

тельных компетенций выпускников ПОО, т. е. таких качеств лично-

сти, которые были бы востребованы работодателями.  

Основная задача системы СПО на современном ее этапе — 

повышение качества образования, включающего практико-

ориентированную составляющую, направленность на соответствие 

потребностям экономики России. 

По мнению И. М. Елкиной оценивание качества образования 

предполагает оценивание различных параметров: «образовательно-

го результата, образовательных программ, учебных пособий, пси-

хологического климата в и результаты образовательных достиже-

ний обучающихся» [5]. 

Законодательством России1,2,3,4 предусмотрено создание 

«внутренней системы оценки качества образования» (ВСОКО) в об-

разовательных организациях, целью которой является мониторинг 

                                           
1Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 21 дек. 2012 г. : одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Фе-

дерации 26 дек. 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 го-

ды : утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 

от 23.05.2015 г. Документ утратил силу с 1 января 2018 г. в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 22.11.2017 № 1406. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3Об утверждении порядка самообследования образовательной организа-

цией : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от 14 июня 2013 г. : зарег. в Минюсте Российской Федерации 27.06.2013 № 28908 
(ред. от 14.12.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащих самообследованию : приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «» № 1324 от 10 декабря 2013 г. : зарег. в Миню-

сте Российской Федерации 28.01.2014 № 31135 (ред. от 15.02.2017). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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результатов реализации ФГОС, т. е. образованности обучающихся. 

Мы считаем, что оценивание социализационно-образовательных 

проектов должно входить во ВСОКО как один из объектов оценива-

ния в рамках мониторинга и как фактор, способствующий корректи-

ровке социализационно-образовательной работы, направленный на 

выполнение требований ФГОС, а также и на формирование позитив-

ной социализованности выпускников, способных в дальнейшем вы-

полнять производственные задачи. Законодатель определил основные 

направления движения в данном направлении, однако теоретические 

и практические вопросы ВСОКО в научных исследованиях рассмот-

рены недостаточно, в том числе и процедуры оценивания социали-

зационно-образовательных проектов, направленные на формирова-

ние позитивных социальных компетенций обучающихся ПОО.  

А. С. Бароненко считает, «что управление процессом воспи-

тания носит спиралевидно-циклический характер, что объясняется 

повышением сложности задач, содержания и условий на каждой 

новой ступени воспитательного процесса, следовательно, на каж-

дом новом цикле управления» [6, 19]. 

По нашему мнению, в настоящий момент возникло проти-

воречие: 

– между накопившимися в науке знаниями о методе проек-

тов в структуре педагогической деятельности и недостаточным 

уровнем исследований и использования в практической деятельно-

сти оценки качества и результативности использования этой техно-

логии по формированию личностных и образовательных компетен-

ций обучающихся ПОО; 

– между существующей законодательной базой, теоретиче-

скими основами реализации (существования) ВСОКО и внедрением 

процедур анализа процессов, протекающих в ПОО, как необходимо-

го компонента педагогической и управленческой деятельности. 

Таким образом, актуальным в настоящее время является во-

прос наличия процедур и инструментария оценивания социализа-
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ционно-образовательных проектов, реализуемых педагогами ПОО 

как в учебной, так и в воспитательной работе, как компонента ва-

риативной части ВСОКО, действующей в ПОО. 

Предлагается инструмент для оценивания «внеучебных дос-

тижений» обучающихся. Эта «методика предназначена для отбора 

социальных компетенций, которые должны формироваться педаго-

гом у обучающихся (воспитанников) конкретной социальной груп-

пы» [7, 16], либо корректироваться педагогическим воздействием 

при отсутствии каких-либо позитивных социальных компетенций 

или их слабой выраженности у обучающегося ПОО. В качестве ба-

зовых используем методики отбора содержания социализации 

(ОСС-ВПО) и оценивания социализованности юношей и (или) де-

вушек (ОС-ЮД-ВПО) [7]. Диссертационные исследования по оце-

ниванию социализационно-образовательных проектов методом экс-

пертных оценок в системе СПО отсутствуют. Идеи и подходы к 

оцениванию и экспертизе проектов в профессиональном образова-

нии рассматривали в своих трудах автор статьи С. Г. Молчанов и др. 

Мы предлагаем использовать метод проектов для формиро-

вания социальных компетенций и при этом производить оценива-

ние социализационно-образовательных проектов на всех этапах 

использования этого метода. Таким образом, педагогические ра-

ботники будут оснащены инструментарием для реализации про-

ектной деятельности: 1) методикой отбора содержания социализа-

ции, 2) методикой измерения позитивной социальной активности, 

3) методикой оценивания проектов (заявительных текстов). Перво-

начальные этапы исследования проблемы оценивания (измерения) 

состояния образовательных объектов рассмотрены нами в научных 

статьях 2019–2020 гг. [8]. 

Необходимо отметить, что в учебной и внеучебной деятель-

ности педагог сталкивается с постоянно меняющейся информацией 

о результатах успеваемости, посещаемости, поведения, об успехе 

обучающихся нескольких учебных групп, когда в течение относи-



 

 
 
160 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

Е
. 

С
. 

М
а

ли
н
о

вс
к
и

й
, 

С
. 

Г
. 

М
о

лч
а

н
о

в 

тельно небольшого периода — нескольких месяцев — происходят в 

том числе и возрастные изменения человека. И экспертный метод 

может помочь педагогу работать «с постоянно изменяющимся ин-

формационным полем» [9]. 

В нашем исследовании используем предложенное автором 

статьи С. Г. Молчановым понятие «социализационно-образователь-

ный проект» как проект при реализации которого происходит соци-

ализация воспитуемого, с ориентацией на формирование социаль-

ных и образовательных компетенций в их взаимосвязи. С. Г. Мол-

чанов в своих трудах предлагает понятие «социализованность» как 

продукт воспитания. При этом продуктом обучения является обра-

зованность. Эти два понятия являются результатом педагогического 

вмешательства в социализацию и образование обучающегося и вы-

ступают как обновленные социализованность и (или) образован-

ность и, в конечном итоге, как показатели состояния социального и 

образовательного статусов. Таким образом, продуктом воспитания 

и результатом социализации является социализованность, состоя-

щая из позитивных социальных компетенций, формируемых целе-

направленным воздействием воспитателя.  

Введение в научный оборот понятие «социализационно-

образовательный проект» и понятие «социализационно-

образовательный процесс» связано с необходимостью показать, что 

обучающийся включен одновременно в два процесса — в социали-

зацию и образование, в рамках которых происходит (под влиянием 

воспитания и обучения) освоение социальных и образовательных 

компетенций в их взаимосвязи. 

Под позитивными социальными компетенциями мы понима-

ем качества личности, устойчивые во времени и пространстве харак-

теристики личности, проявляющейся в поведении человека в различ-

ных ситуациях [10], являющиеся продуктом воспитания и результа-

том социализации, составляющие социализованность. К образова-

тельным компетенциям мы относим профессиональные компетенции, 
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соответствующие ФГОС СПО.  

С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич под «измерением понимают 

возможность приписать числовую форму объектам и событиям в 

соответствии с определёнными правилами» [11]. 

Под процедурой оценивания будем понимать установленный 

порядок определения количественных значений рассматриваемого, 

измеряемого объекта (в нашем случае — проект) с использование 

метода экспертной оценки. Экспертное оценивание — это процеду-

ра получения оценки объекта и (или) явления (ситуации) на основе 

экспертных суждений (мнений) специалистов. 

Целью настоящей статьи является представление процедуры 

оценивания социализационно-образовательных проектов, обеспе-

чивающей: а) выявление особенностей реализуемого проекта, б) 

фиксацию его положительных и отрицательных сторон, в) отраже-

ние возможной результативности в формировании личностных со-

циальных и профессиональных компетенций, изначально целеобо-

значенных для увеличения выраженности у обучающихся в рамках 

конкретного проекта. В качестве задач настоящего исследования 

мы определили следующие:  

1. Провести анализ отечественных научных исследований и 

существующих в практике подходов к оцениванию проектов в сис-

теме СПО. 

2. Выявить существующие подходы к оцениванию результа-

тов внеучебных достижений обучающихся ПОО методом эксперт-

ной оценки. 

3. Определить показатели (признаки) и критерии оценивания 

компонентов социализационно-образовательных проекта в ПОО. 

Разработать процедуры организации и проведения оценива-

ния социализационно-образовательных проектов в ПОО. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Разработка теоретико-методологического инструментария 

осуществлялась с опорой на положения теории компетентности 
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(Агапов И. Г., Зеер Э. Ф., Зимняя И. А., Хуторской А. В. и др.); тео-

рии личностно-ориентированного образования (Алексеев Н. А., 

Бондаревская Е. В., Зимняя И. А., Якиманская И. С. и др.); теории и 

концепции развития профессионального образования (Архангель-

ский С. И., Болотов В. А., Вербицкий А. А., Зеер Э. Ф., Климов Е. 

А., Семушин Л. Г., Сластенин В. А., Шиянов Е. Н. и др.); методоло-

гии профессиональной подготовки обучающихся в учреждениях 

СПО (Анисимов П. Ф., Батышев С. Я., Булынский Н. Н. и др.); ме-

тодики отбора содержания социализации и оценивания социализо-

ванности (Молчанов С. Г.); педагогического эксперимента, экспер-

тизы, оценки качества образования и мониторинга (Кемпбелл Д., 

Калугина Т. Г., Яковлев Е. В. и др.), организации педагогических 

исследований (Бабанский Ю. К.,. Загвязинский В. И, Краевский В. 

В., Черепанов В. С. и др.); подходы к метода экспертных оценок 

(Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г., Литвак Б. Г.). Педагогические воз-

можности «метода проектов» как феномена XX века рассматривала 

Стернберг В. Н. [12]. 

Оценку инновационных проектов в образовании на основе 

квалиметрического подхода рассматривала Г. З. Файзуллина. 

Проблемами содержания и организации среднего профессио-

нального образования исследовались Батышевым С. Я., Гончаровой 

О. Л., Кашиной М. В., Паньковой Л. С., Зайцевой И. Н. и др. 

Вопросы воспитания в среднем профессиональном образова-

нии в своих трудах рассматривали Трегубова Е. С., Дракина И. К., 

Форзун Е. А., Любавская Л. И., Ядченко Е. М., Булатников И. Е. и 

др. Внеучебную деятельности студентов ПОО рассматривали Ру-

щишина А. А., Артюхина Т. С., Шульга Н. И., Иванайская Т. Л., Му-

саев К. М., Э. Ф.Шакирова. 

Д. П. Дербенев отмечал наличие «кризиса институтов воспи-

тания и социализации новых поколений» [13]. Е. С. Трегубова об-

суждает вопросы эффективности профессионального воспитания и 

поиска «оптимальных методов и форм воспитания с учетом возраста 
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и профессиональной подготовки; выбор оптимального содержания 

воспитательных мероприятий применительно к конкретным задачам 

и условиям» [14]. 

Использование метода проектов в СПО рассматривали А. А. Ку-

лешов, С. В. Гренадерова, Н. Е. Сауренко, А. В. Жердев, Ю. В. Весе-

лова, Л. А. Дорджиева, И. Б. Невзорова, Г. Г. Митрофанова, О. В. Дени-

сова, Т. П. Васильева, Е. П. Алисиевич, И. В. Корякина, А. Е. Шейн-

блит, С. С. Рачева, Э. Б. Новикова. Формирование социальной актив-

ности студентов в ПОО рассматривали: Э. Ф. Шакирова, И. А. Дра-

люк, и иной активности Г. Г. Сергеев, А. В. Шарина Вопросы социа-

лизации в ПОО рассматривали: А. Г. Красноперова, Е. А. Копыця. 

Формирование готовности к проектной деятельности студентов рас-

сматривала Т. А. Панчук. 

Методологическую основу нашего исследования составили 

труды по методу экспертных оценок в экономических и педагогиче-

ских исследованиях [11; 15; 16; 17]. По мнению Т. Я. Данеляна, в ос-

нову метода экспертных оценок «закладывается мнение специалиста 

или коллектива специалистов, основанное на профессиональном, 

научном и практическом опыте» [18]. С. Д. Бешелев считает, что 

«надежность решений, принимаемых на основе суждений групп 

экспертов, в значительной степени зависит от организации и направ-

ленности процедуры сбора, анализа и математической обработки 

этих суждений. Решения групп экспертов существенно отличаются 

от решений, которые формируются в результате дискуссий на засе-

даниях комиссий, где мнение авторитетных или «напористых» 

участников заседаний оказывает тельное влияние на суждения 

остальных» [11, 34]. 

Приведем условия, предложенные Б. Г. Литвак, при которых 

экспертная информация будет качественной: 

– наличие экспертной комиссии, состоящей из специали-

стов, профессионально знакомых с объектом экспертизы и имею-

щих опыт работы эксперта; 
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– наличие аналитической группы, профессионально владе-

ющей технологией организации и проведения экспертиз, методами 

получения и анализа экспертной информации; 

– получение достоверной экспертной информации; 

– корректная обработка и анализ экспертной информации [16]. 

Мы согласны с мнением В. А. Журавлевой о том, что «экс-

пертные оценки чаще всего используются в ситуациях, когда досто-

верность информации невелика. Поэтому одной из основных харак-

теристик метода экспертных оценок выступает их вероятностность, 

так как основаны они на способности личности давать полезную 

информацию в условиях неопределенности. В случае, когда оценки 

получены от группы экспертов, предполагается, что «истинное» зна-

ние находится внутри диапазона оценок и что обобщенное» коллек-

тивное мнение является достоверным [9]. 

3 Результаты (Results) 

По нашему мнению, многочисленные социализационно-

образовательные проекты, используемые педагогическими работ-

никами, обеспечивают формирование входящих в состав социальной 

активности позитивных социальных компетенций обучающихся 

ПОО. К ним относятся социальные, экологические, патриотические, 

волонтерские, исследовательские, профессионально-ориентирующие, 

индивидуальные педагогические и студенческие проекты. Проект 

выступает механизмом достижения целей воспитания, формирова-

ния личности обучающихся, а также его реализация позволяет раз-

вивать эффективные способы и методы педагогической работы. По 

мнению Ю. Г. Шихваргера, проект является самостоятельной частью 

подготовки будущего специалиста. В ходе выполнения проектов у 

студентов формируется самостоятельность, уверенность, перспек-

тивность в решении творческих задач, приобретается умение пла-

нировать свою деятельность, работать коллективно [19].  

Результаты оценивания проектов могут позволить провести 

корректировку педагогической деятельности на всех этапах про-

ектной деятельности. 
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Объектом оценивания является проект, подготовленный по 

определенному образцу с учетом специфики учебной или внеучеб-

ной работы педагога. Информацию о проекте автор может предста-

вить в виде полной или свернутой документации к этому проекту, 

используя изложение текста на обозначенную тему, табличные, гра-

фические методы, презентации. Эксперт осуществляет ознакомление 

с текстом проекта. Следует отметить, что огромную роль в понима-

нии текста играет контекст. Контекст может быть признан опреде-

ляющим фактором любого процесса смыслообразования, поскольку 

взаимодействие индивидуальных и групповых концептуальных си-

стем и определяет механизмы языковых коммуникаций, а также их 

адекватность индивидуально-коллективному миропониманию [20].  

Проект действует и реализуется в определенном контексте. 

А. А. Вербицкий, В. Г. Калашников считают, что понятие «контекст» 

«может применяться как «служебное», когда требуется описать 

«фон», «среду», «ситуацию», «обстоятельства», «обстановку», «усло-

вия» и т. п., т. е. некоторое «пространство», которое задает характе-

ристики включенного в них объекта для субъекта-наблюдателя [21]. 

В нашем случае контекстом выступают педагогические условия, 

действующие при реализации социализационно-образовательного 

проекта: поставленные цели и задачи по формированию личностных 

или профессиональных компетенций, профессионально-педагоги-

ческие компетенции преподавателей и мастеров производственного 

обучения, социальный портрет группы, возрастные и психологиче-

ские особенности обучающихся ПОО. Эксперту необходимо прини-

мать во внимание те условия, в которых действует проект, по край-

ней мере использовать ту информацию, которой обладает. 

При таком подходе и авторам проекта, и экспертам будет 

понятно: как должен быть выстроен проект и каким содержанием 

наполняться.  

По нашему мнению, любой проект, направленный на фор-

мирование позитивных социальных компетенций, называемый со-



 

 
 
166 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

Е
. 

С
. 

М
а

ли
н
о

вс
к
и

й
, 

С
. 

Г
. 

М
о

лч
а

н
о

в 

циализационно-образовательный проект, включает в себя стан-

дартно-типовой набор компонентов. Выделим компоненты струк-

туры проекта в виде вопроса, на который автор проекта должен от-

ветить. 

Первый компонент проекта должен отвечать на два вопроса. 

«На базе чего?» — это наличие информации об актуальном состоя-

нии научных и других исследований по проблеме и представлен-

ность вариантов ее решения в практиках. «Ради чего?» —актуальное 

противоречие, от разрешения которого зависит обновление состоя-

ния объекта и (или) явления. Это либо обновление материального 

объекта, от которого улучшится состояние социального комфорта 

группы лиц; либо увеличение представленности и выраженности 

позитивной социализованности исполнителей проекта и групп лиц, 

на которые он направлен. Цель проекта мы определяем как мыслен-

ное отражение в сознании субъекта желаемого состояния объекта, 

на который и направлен проект, то есть во имя чего предпринима-

ется проект, какое противоречие планируется разрешить.  

Второй компонент отвечает на вопросы: «Для чего?» и «По-

чему?». Это планируемые итоги в виде морального и материально-

го продуктов. Выполнение проекта должно приводить к достиже-

нию цели, а задачи должны поддаваться количественному и 

качественному оцениванию. Перечисляются результаты, которые 

планируется получить в процессе выполнения проекта. 

Третий компонент отвечает на вопрос — «Для кого?». Со-

держит описание объектов и явлений; социальных групп, на обнов-

ление (изменение) которых ориентирован социализационно-

образовательный проект. 

Четвёртый компонент — «От имени кого?» Тот, кому при-

надлежит идея проекта. Это не обязательно руководитель или ис-

полнитель проекта.  

Пятый компонент — «Кто?» и «Какими силами?». Кто будет 

выполнять проект. Руководитель, исполнители (их квалификация, 
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убеждения, репутации; опыта аналогичной или похожей деятель-

ности), могущие наилучшим образом выполнить задачи проекта. 

Разделение компетенций исполнителей. Кто будет: а) осуществлять 

извлечение информации о состоянии объекта и (или) явления; б) 

действия (как они будут осуществляться, когда и в какой последо-

вательности).  

Шестой компонент — «Чем? (Какими средствами?)». Какие 

ресурсы будут привлечены: моральные и материальные. Идеи, ин-

формация; финансовые средства, материалы. 

Для оценивания проекта предлагаются три критерия: а) 

адекватности (соответствия содержания деятельности объекту (яв-

лению); б) экономичности (длительности работы с единицей ин-

формации, признаком объекта (явления); в) операциональности 

(целесообразной организованности информации, обеспечивающей 

действия, приемы, операции и выбор средств). 

Оценивая адекватность каждого из признаков объекта «про-

ект», эксперт устанавливает соответствие: 

– содержания предполагаемой деятельности участников про-

екта, вновь создаваемому и (или) обновляемому объекту и (или) яв-

лению; 

– средств, используемых для воздействия на объект и (или) 

явление. 

Под средствами следует понимать различные моральные — 

это идеи, публикации, способы социального вмешательства; мате-

риальные — это инструменты, орудия, механизмы, материалы, а 

также финансовые средства. 

Эксперт соотносит каждый вопрос с текстом и в его созна-

нии возникает целостный образ проекта относительно его адекват-

ности тому субъективному образу, который возник в его сознании. 

Это сравнение, по существу, компаративный анализ позволяет ему 

высказать одно из экспертных суждений: 

– «не соответствует»,  
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– «скорее соответствует, чем нет»,  

– «соответствует полностью».  

И эксперт проставляет условленные числовые значения 

напротив каждого вопроса в экспертном листе.  

Слово «адекватность» восходит к латинскому adaequatus, что 

можно перевести как «приравненный», «равный», «соответствую-

щий», «совпадающий»1. По мнению В. В. Липатовой, А. В. Литвино-

ва «адекватность» означает коммуникативное и прагматическое 

тождество [22]. У эксперта есть субъективный образ оцениваемого 

объекта, и тогда экспертное оценивание превращается в установле-

ние «… соответствия субъективного образа (оцениваемому) объек-

ту, оригиналу» [23, 13], т. е. тому, что представлено в проекте. 

Экономичность обнаруживает себя в продолжительности 

времени работы над проектом для получения результата в виде мо-

рального и материального продукта. В процессе оценивания крите-

рия «экономичность» эксперт фиксирует образ длительность: а) 

работы с единицей информации; б) воздействия на объект (явле-

ние). Эксперт руководствуется суждением «чем меньше времени 

затрачено на изучение информации об объекте (явлении), на дей-

ствия с ним, на выбор и использование средств, тем лучше, тем 

экономичнее проект. При чтении текста проекта у эксперта возни-

кает целостный образ проекта, состоящий из: 1) затратности проек-

та, 2) времени и труда на получение результата, 3) реакции лиц на 

стоимость, 4) вознаграждение исполнителей 5) ресурсные возмож-

ности; 6) наличие материальных и моральных ресурсов. 

Операциональность — это целесообразная организованность 

информации для реализации действий, приемов, операций, отбора 

средств воздействия, т. е. удобное для работы с объектом располо-

жение единиц информации (последовательность, систематичность, 

наглядность и т. п.) в пространстве проекта; системность и реализу-

                                           
1Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Куз-

нецов. СПб. : Норинт, 1998. – 1536 с. 
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емость исполняемых действий, приемов, операций субъектами про-

екта, наполненность необходимыми и достаточными средствами.  

Для подготовки экспертного оценивания социализационно-

образовательных проектов можно предложить следующие процедуры. 

Для оценивания проекта формируется экспертная группа из 

числа педагогических, руководящих работников или обучающихся 

ПОО. Для получения достоверной информации в оценивании должно 

принимать участие не менее 6 экспертов. Оценивать может и мень-

шее число экспертов, но тогда информация будет менее достовер-

ной. Эксперт должен иметь опыт реализации не менее трех проектов 

по близкой к оцениваемому проекту проблематике. Персональный 

состав экспертной группы утверждается руководителем ПОО, до-

водится до сведения и согласовывается с каждым автором проекта. 

С. В. Гуцикова считает, что особое значение имеют принци-

пы формирования экспертных групп и характер их взаимодействия 

[24]. Существенную роль при отборе экспертов для реализации 

конкретного проекта играет степень принадлежности эксперта к 

определенной организационной среде, которая накладывает свой 

отпечаток на систему социальных и профессиональных представ-

лений экспертов.  

Мы считаем, что эксперты должны удовлетворять целому 

ряду требований, основные из которых включают:  

‒ профессиональную компетентность и владение специаль-

ным знанием;  

‒ компетентность в экспликации оценок;  

‒ длительную, целенаправленную практику экспертов;  

‒ опыт профессиональной деятельности потенциального 

эксперта;  

‒ способность и готовность давать содержательную экс-

пертную информацию и интерпретировать ее;  

‒ возможность подвести под выбор, сделанный на основе 

интуиции, рациональное обоснование;  
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‒ разносторонность и успешность профессиональной дея-

тельности и др.  

Отметим, что для определения требований для оценивания 

проектов обучающимися ПОО следует провести отдельное научное 

исследование.  

Экспертная оценка оформляется на одном листе, чтобы экс-

перт одновременно удерживал в поле зрения все позиции, подле-

жащие оцениванию. 

В ходе оценивания эксперт рассматривает первый признак, 

например, и, таким образом, ему нужно проставить три оценки от-

носительно трех критериев. Вариантов оценок тоже три (единица, 

двойка, тройка). Таким образом, в ходе оценивания первого призна-

ка эксперт удерживает в поле зрения и внимания 6 объектов. Изме-

рителями являются балльные оценки в избранном нами для просто-

ты измерения диапазоне: единица (1), двойка (2), тройка (3) 

(рисунок 1). 

Рисунок 1 — Экспертный лист оценивания социализационно-

образовательного проекта 

Figure 1 — Expert assessment sheet for the socialization  

and educational project 



 

 

Рисунок 1 

Figure 1  

Экспертный лист оценивания социализационно-образовательного проекта 

____________________________________________________ (наименование проекта) 

Педагог: ______________________ Автор: _________________________ 

Уважаемый эксперт (Ф.И.О.,) ___________________________________ 

Оцените в баллах, выбрав одну из трех оценок «1», «2», «3». Оценка «1» означает, что состояние признака относительно 

критерия «критичное», оценка «2» — «достаточное», оценка «3» — «оптимальное». Оценки «1», «2», «3» фиксируют степень вы-

раженности признаков относительно критериев. Количество всех баллов суммируется по вертикали (столбцы 2, 3, 4) и по горизон-

тали (строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Итоговая сумма в столбце 5 делится на количество выставленных оценок по всем критериям. 

Признак 
Критерий 

Адекватность Экономичность Операциональность Итоговая сумма 

1 2 3 4 5 

1. На базе чего? (Ради чего?) Сущность и предпосылки проекта     
2. Для чего? (Почему?) Предполагаемые результаты     
3. Для кого? Социальные пространства и группы лиц     
4. От имени кого? Инициаторы проекта     
5. Кто? (Какими силами?) Персонал проекта и партнеры     
6. Чем? (Какими средствами?) Материальные и моральные ресурсы      
7. Итоговая сумма     
8. Итоговая экспертная оценка  

Эксперт ___________________________ (подпись) Дата «___» _________» _____ г.  
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Эксперт выставляет субъективную оценку, выстраивая 

внутреннюю, субъективную шкалу, поэтому он исходит из опреде-

ленных суждений (Таблица 1). 

Таблица 1 — Возможные варианты экспертной оценки 

Table 1 — Possible options for expert assessment  

Вариант суждений Вербальная оценка Балл 

Сделано (сформулировано) хуже, 

чем сделал (сформулировал) бы я 
не соответствует 1  

Сделано (сформулировано) так же, 

как сделал (сформулировал) бы я 

скорее соответствует, 

чем нет 
2  

Сделано (сформулировано) лучше, 

чем сделал (сформулировал) бы я 
соответствует 3  

Само измерение осуществляется в виде приписывания чис-

ла измеряемым объектам по определенным правилам. Итоговая 

оценка определяется как среднее арифметическое значение (част-

ное от деления суммы оценок на количество оцененных позиций) 

по всем критериям и по всем компонентам конспекта учебного за-

нятия, по каждому эксперту и по экспертной группе в целом. При 

средних значениях итоговой оценки в диапазоне 2  0,33 балла 

возможно вынесение экспертного заключения «скорее соответству-

ет, чем нет», при значении более 2,33 балла — «соответствует» и 

может быть рекомендован к реализации. При значении 1,75 и ме-

нее — выносится заключение «отправить на доработку». 

4 Обсуждение (Discussion) 

Мы считаем, что оценивание социализационно-

образовательных проектов должно входить в единую внутреннюю 

систему оценки качества образования, и способствовать совершен-

ствованию учебно-воспитательной работе, выполнению требова-

ний ФГОС и формированию личности выпускников, способных 

соответствовать требованиям работодателя. 

5 Заключение (Conclusion) 
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В исследовании определена сущность оценивания социали-

зационно-образовательных проектов, реализуемых педагогически-

ми работниками и обучающимися ПОО. При этом мы учитываем 

особенности профессионального образования, включающего в себя 

получение определенных личностных и профессиональных компе-

тенций, установленных стандартом образования, профессиональ-

ную ориентацию и самоопределение будущего выпускника и воз-

растных особенностей. 

Получив результат по оцениванию социализационно-образо-

вательного проекта можно принимать решение о дальнейшей реали-

зации проекта или внесение в него изменений. Кроме этого, воз-

можно составление рейтингов социализационно-образовательных 

проектов в одном педагогическом коллективе. 

Предлагаемые процедуры подготовки и экспертного оцени-

вания социализационно-образовательных проектов можно рас-

сматривать как частную методику педагогического исследования, 

выступающую одним из инструментов формирования социальной 

активности обучающихся, катализатором инновационной деятель-

ности педагогического коллектива, способом корректировки дея-

тельности педагога. 
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THE PROCEDURE FOR EVALUATING SOCIALIZATION 

AND EDUCATIONAL PROJECTS IN A PROFESSIONAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract 

Introduction. In this article, we will consider the prepara-

tion and evaluation procedures of socialization and educational 

projects implemented by teachers and students of professional 

educational organizations. The socialization and educational pro-

ject in the system of secondary vocational education is aimed at 

the formation of certain competencies that were initially set for 

development in students within the framework of this project. At 

the same time, we take into account the features of professional 

education, including the acquisition of certain personal and pro-
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fessional competencies established by the standard of education, 

professional orientation and self-determination of the future 

graduate and age characteristics.  

Materials and methods. The article uses the following 

methods: analysis of regulatory documents; scientific research; 

comparative and content analysis; synthesis. In this study, the 

basic methods of Molchanov S.G. used are: 1) the method of se-

lecting the content of socialization and 2) the method of as-

sessing the socialization of young men and (or) girls.  

Results. The proposed procedures for the preparation and 

expert evaluation of socialization and educational projects can be 

considered as a particular method of pedagogical research, which 

is one of the tools for the formation of social activity of students, 

a catalyst for innovative activity of the teaching staff, a way to 

adjust the activities of the teacher.  

Discussion. Evaluation of socialization and education pro-

jects should be included in a single internal system of education 

quality assessment, and to contribute to the improvement of edu-

cational work, the implementation of the requirements of the Fed-

eral State Educational Standard, and the formation of the person-

ality of graduates able to meet the requirements of the employer.  

Conclusion. The study defines the essence of the evalua-

tion of socialization and educational projects implemented by 

teachers and students of professional educational organizations. 

We believe that the evaluation of socialization and education 

projects should be included in a single internal system of educa-

tion quality assessment, and to contribute to the improvement of 

educational work, the requirements of Federal State Educational 

Standard and personality formation of graduates able to meet the 

requirements of the employer. At the same time, we take into ac-

count the features of professional education, including the acqui-

sition of certain personal and professional competencies estab-
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lished by the standard of education, professional orientation and 

self-determination of the future graduate and age characteristics. 

After receiving the result of the evaluation of the socialization 

and educational project, you can decide on the further implemen-

tation of the project or make changes to it. In addition, it is pos-

sible to compile ratings of socialization and educational projects 

in a specific educational organization or social group. The pro-

posed method can be used both in the evaluation of professional -

pedagogical and student projects implemented in the “socializa-

tion and educational process” (S. G. Molchanov). We have also 

previously identified the prospects for further research on the 

problem under discussion. At the same time, the results already 

obtained contribute to the development of the theory of the pro-

ject method. 

Keywords: Measurement; Evaluation; Procedure; Expert 

method; Expert evaluation method; Expert evaluation; Social ac-

tivity; Positive social competencies; Personal competencies; In-

ternal system for assessing the quality of education; Professional 

competencies; Socialization and educational process; Socializa-

tion and educational project; Project; Innovative activity; Educa-

tional work; Professional educational organization; Secondary 

vocational education. 

Highlights: 

The essence of the evaluation of socialization and educa-

tional projects is determined;  

A procedure for evaluating socialization and educational 

projects has been developed;  

The proposed method is one of the tools for the formation 

of social activity of students. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация  

Введение. В рамках данной статьи нами описаны социально-

педагогические условия, направленные на повышение эффективнос-

ти системы подготовки будущих педагогов к воспитательной дея-

тельности.   

Материалы и методы. Материалом для анализа выступили 

различные научные источники, посвященные социально-педагоги-

ческим условиям, способствующим повышению эффективности 

подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях (ПОО). Анализ 

научной и методической литературы, описательный и дистрибу-

тивный методы, применяемые при написании данной статьи, явля-

ются основным инструментарием анализа. 

Результаты. В рамках данной статьи нами выделены сле-

дующие социально-педагогические условия реализации системы 

подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности 

профессиональных образовательных организациях: организацион-

но-управленческие: 1) включение студентов в деятельность волон-
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терских организаций и воспитательных объединений; 2) создание 

виртуальной воспитательной среды вуза; 3) реализация в вузе со-

циальных эстафет; организационно-методические: 1) моделирова-

ние экстремальных педагогических ситуаций в образовательном 

процессе вуза; 2) обучение студентов «soft-skills» компетенциям; 3) 

реализация в образовательном процессе современных интерактив-

ных (квест-технологии) воспитательных технологий; 4) реализация 

коуч-технологий и наставничества в воспитательной работе. В рам-

ках данной статьи описаны социально-педагогических условий ор-

ганизационно-управленческой группы. 

Включение студентов в деятельность волонтерских ор-

ганизаций и воспитательные объединения позволяет сориенти-

ровать будущих педагогов на деятельность во благо общества и 

альтруизм, способствует формированию у них самостоятельности, 

инициативности, критичности мышления, социальной активности. 

Создание виртуальной воспитательной среды вуза направлено на 

реализацию различные формы интерактивного воспитательного вза-

имодействия (форумы, персональные сообщения, видеосвязь и т. д.), 

позволяет интегрировать реальное и виртуальное воспитательное 

воздействие на будущих педагогов. Реализация в вузе социальных 

эстафет дает возможность педагогам передавать образцы поведения 

и ценности связанные с воспитательной деятельностью, транслиро-

вать знания и образцы практической воспитательной деятельности. 

Обсуждение. Разработанные социально-педагогические усло-

вия подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности 

усиливают позитивное влияние различных групп внешних и внут-

ренних факторов на систему подготовки будущих педагогов к данной 

деятельности, тем самым повышая эффективность ее реализации. 

Заключение. В процессе исследования мы выяснили, что вы-

явленные и разработанные организационно-методические и орга-

низационно-управленческие социально-педагогические условия 

учитывают не только педагогические факторы, но и социальную ори-
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ентированность среднего профессионального образования, и соци-

альный заказ общества. Разработанные нами социально-педагоги-

ческие условия представляют собой комплекс, они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

Ключевые слова: система подготовки будущих педагогов к 

воспитательной деятельности; профессиональные образовательные 

организации; социально-педагогические условия; виртуальные вос-

питательные технологии. 

Основные положения:  

– дано определение социально-педагогических условий под-

готовки будущих педагогов к воспитательной деятельности, обос-

нован их выбор; 

– описана совокупность социально-педагогических условий 

подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в ПОО; 

– подробно проанализированы социально-педагогические 

условия организационно-управленческой группы. 

1 Ведение (Introduction) 

Проблема подготовки будущих педагогов к воспитательной 

деятельности в профессиональных образовательных организациях 

(ПОО) очень сложна и многогранна, и ее решение требует внедре-

ния различных социально-педагогических условий. Выявление 

данных условий направлено на разрешение противоречия на науч-

но-методическом уровне в части разработки организационно-управ-

ленческих и организационно-методических условий становления и 

развития системы подготовки к воспитательной деятельности. 

В рамках нашего исследования мы под социально-педагоги-

ческими условиями понимаем совокупность внутренних и внешних 

обстоятельств, возможностей педагогического процесса, целенап-

равленно созданных и реализуемых для достижения поставленной 

цели, это комплекс социальных и педагогических мер, направлен-

ных на повышение эффективности исследуемого педагогического 

процесса. 
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2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В статье проанализированы социально-педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность реализации системы 

подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях. Дано подроб-

ное описание социально-педагогических условий организационно-

управленческой группы. 

3 Результаты (Results) 

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать 

именно совокупность педагогических условий, так как отдельные 

условия, по нашему мнению, не смогут оказать существенного 

влияния на педагогические явления. Совокупность педагогических 

условий отражает многогранность воспитательной деятельности и 

позволяет оказать влияние на отдельные аспекты исследуемой про-

блемы. В нашем исследовании социально-педагогические условия 

подразделяются на две группы: организационно-управленческие и 

организационно-методические. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и 

собственного опыта воспитательной деятельности нами выделены 

следующие социально-педагогические условия реализации системы 

подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности 

профессиональных образовательных организациях: организацион-

но-управленческие: 1) включение студентов в деятельность волон-

терских организаций и воспитательных объединений; 2) создание 

виртуальной воспитательной среды вуза; 3) реализация в вузе соци-

альных эстафет; организационно-методические: 1) моделирование 

экстремальных педагогических ситуаций в образовательном процес-

се вуза; 2) обучение студентов «soft-skills» компетенциям; 3) реали-

зация в образовательном процессе современных интерактивных 

(квест-технологии) воспитательных технологий; 4) реализация коуч-

технологий и наставничества в воспитательной работе. Данная ста-

тья посвящена описанию социально-педагогических условий органи- 
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зационно-управленческой группы. 

Включение студентов в деятельность волонтерских орга-

низаций и воспитательных объединений. Кроме использования 

традиционных воспитательных технологий воспитательной дея-

тельности, необходимо включать в образовательный процесс вуза 

инновационные виды деятельности, к которым можно отнести во-

лонтерство [1]. Волонтерство позволяет будущим педагогам полу-

чить опыт взаимодействия с различным контингентом людей, 

научиться выстраивать отношения с ними, получить опыт социаль-

но полезной деятельности. На наш взгляд, эти преимущества необ-

ходимо активно использовать в процессе подготовки будущих педа-

гогов к воспитательной деятельности. 

Принципы подготовки будущих педагогов к волонтерской 

деятельности в профессиональных образовательных организациях 

представлены на рисунке 1. 



 

 

 

Рисунок 1 —  Принципы подготовки будущих педагогов к волонтерской деятельности 

Figure 1 — Principles of preparing future teachers for volunteering 

Принципы подготовки будущих педагогов 

к воспитательной деятельности 

в организациях СПО 

в процессе волонтерской деятельности 

Принцип гуманизации 

Подразумевает равноправие и вза-

имоуважение участников волонтерской 

деятельности, их открытость к взаимно-

му восприятию ценностей и идеалов 

 

Принцип активности и саморегуляции 

Направлен на формирование у будущих 

педагогов самостоятельности и инициативно-

сти, критичности и самокритичности, потреб-

ности в активной деятельности 

Принцип добровольности 

Подразумевает позицию 

свободного участия и личностного 

выбора, добровольность помощи 

различным категориям нуждаю-

щихся 

Принцип опоры на положительное 

Направлен на получение поло-

жительного опыта социального взаимо-

действия, трансляция полученного опы-

та другим волонтерам 

 

Принцип системности 

Предполагает гармонич-

ность и постепенность развития 

качеств личности необходимых 

для выполнения волонтерской 

деятельности 

 



 

Педагогические науки 

 

 

187 

 

С
о

ц
и

а
льн

о
-п

ед
а

го
ги

ч
еск

и
е усло

ви
я
 р

еа
ли

за
ц
и

и
 си

ст
ем

ы
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 б

уд
ущ

и
х п

ед
а

го
го

в к
 во

сп
и

т
а

т
ель

н
о

й
 д

ея
т

ельн
о

ст
и

 

в п
р

о
ф

есси
о

н
а

льн
ы

х о
б

р
а

зо
ва

т
ель

н
ы

х о
р

га
н
и

за
ц

и
я
х
 

Волонтерская деятельность позволяет сформировать ценност-

но-смысловые ориентации будущих педагогов к будущей педагогиче-

ской деятельности, создать эффективную воспитательную среду и 

атмосферу студенческого самоуправления в вузе, получение пози-

тивного практического опыта социально значимой деятельности [2]. 

Реализация данного социально-педагогического условия 

способствует тому, что: 

1) волонтерская деятельность ориентирует будущих педаго-

гов на деятельность во благо общества и альтруизм, которые выс-

тупают фундаментальной основой для успешности воспитательной 

деятельности; 

2) волонтерство придает воспитательной деятельности соци-

альную направленность, что в свою очередь позволяет формировать 

ценностное отношение будущих педагогов к данной деятельности; 

3) позволяет будущим педагогам получить опыт взаимодейст-

вия с различным контингентом людей, научиться выстраивать отно-

шения с ними, почувствовать свою социальную значимость; 

4) волонтерская деятельность способствует формированию у 

будущих педагогов самостоятельности, инициативности, критич-

ности мышления, социальной активности; 

5) будущие педагоги применяют позитивный волонтерский 

опыт в воспитательной деятельности и во взаимодействии с воспи-

танниками; 

6) волонтерство придает воспитательной деятельности лич-

ностную, социальную и общественную значимость; 

7) такие личностные качества, как доброжелательность, альт-

руизм и социальная ответственность, получаемые педагогами в рам-

ках реализации данного педагогического условия, будут в последст-

вии транслироваться ими обучающимся ПОО в ходе реализации 

воспитательной деятельности. 

Создание виртуальной воспитательной среды вуза. Вирту-

альная образовательная среда за счет бесконечных возможностей 
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ИКТ-технологий позволит внеучебной работе вуза конкурировать с 

другими формами досуга будущих педагогов (развлечения, зрели-

ща, мероприятия и т. д.) [3]. Виртуальные воспитательные средства 

открывают для вуза новые возможности в воспитательной деятель-

ности, позволяют интегрировать в воспитательную среду иннова-

ционно-технологические варианты воспитания, а также обеспечить 

привлекательность традиционным формам воспитательной дея-

тельности [4]. Виртуальная воспитательная среда позволяет реали-

зовать инновационные воспитательные технологии, такие, как вос-

питательные блоги преподавателей, online экскурсии, виртуальное 

моделирование воспитательных ситуаций [5]. 

Создание виртуальной воспитательной среды позволит: 

1) сделать воспитательный процесс вуза привлекательным 

для будущих преподавателей за счет привычности виртуального 

пространства как средства коммуникации и выстраивания межлич-

ностных отношений; 

2) реализовать различные формы интерактивного взаимо-

действия (форумы, персональные сообщения, видеосвязь и т. д.) в 

ходе реализации системы подготовки будущих педагогов к воспи-

тательной деятельности; 

3) создать единое воспитательное пространство вуза, во-

влечь будущих педагогов в воспитательный процесс, формировать 

их нравственное и гражданское поведение, способствовать подго-

товке к воспитательной деятельности; 

4) в ходе реализации разработанной системы оперировать 

большим объемом информации воспитательной направленности, 

что позволяет сделать содержательное наполнение системы разно-

образным, насыщенным и доступным; 

5) интегрировать реальное и виртуальное воспитательное 

воздействие на будущих педагогов, противодействовать негативным 

реакциям на них со стороны виртуального пространства; 

6) осуществлять диагностику и мониторинг процесса подго- 
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товки будущих педагогов к воспитательной деятельности, за счет 

online опросов, диагностических методик, анкетирования и т. д.; 

7) за счет реализации личностно-ориентированной парадиг-

мой виртуальная воспитательная среда способствует формированию 

у будущих педагогов положительного эмоционального настроя и 

устойчивой мотивации к выполнению воспитательной деятельности; 

8) обеспечивать сетевую поддержку процесса подготовки 

будущих педагогов к воспитательной деятельности за счет исполь-

зования информационно-коммуникативных технологий; 

9) осуществлять психолого-педагогическую поддержку и кон-

сультативную помощь со стороны профессорско-преподавательского 

состава в процессе подготовки будущих педагогов к воспитательной 

деятельности; 

10) делает процесс реализации системы подготовки будущих 

педагогов к воспитательной деятельности доступным для них в 

любых условиях и обстоятельствах [6]. 

Реализация в вузе социальных эстафет. Согласно представ-

лению М. А. Розова любые действия личности выполняются по об-

разцам, которые посредствам социальных эстафет передаются от 

одних носителей к другим, при этом у любого образца есть свои 

образцы [7]. Опираясь на данную точку зрения, мы считаем, что 

образцы поведения и деятельности, связанные с воспитательной 

работой, воспитательные навыки, проявляемые педагогами вуза, 

являются образцами для подражания студентов, и они будут следо-

вать им, таким образом, будет образована социальная эстафета. 

При этом студентами может быть получен и отрицательный образ, 

закрепляющийся в дальнейшем в виде негативного опыта. 

Социальная эстафета позволяет будущему педагогу перени-

мать способы осуществления воспитательной деятельности, свойст-

венные профессорско-преподавательскому составу вуза, в том числе 

манеру их поведения и проявление личностных качеств. Будущие 

педагоги становятся носителями эстафетного пространства воспи-
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тательной среды вуза и становятся его распространителями [8]. Та-

ким образом, будущие педагоги, усвоив образцы поведения про-

фессорско-преподавательского состава вуза, транслируют их в ходе 

осуществления воспитательной деятельности в ПОО, тем самым 

запуская новую «волну» социально эстафеты и усиливая ее влияние. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы 

нами была разработана технология формирования готовности бу-

дущих педагогов к воспитательной деятельности в ПОО в социаль-

ных эстафетах (рисунок 2). 

Рисунок 2 — Технология формирования готовности будущих педа-

гогов к воспитательной деятельности в ПОО в социальных эстафе-

тах 

Figure 2 — Technology of formation of future teachers' readiness 

for educational activities in professional educational 

Organizations in social relay races 



 

 

Рисунок 2

Отбор участников мероприятий, согласование действий, выявление ценностных оснований обучающихся 

Мероприятия — поход в приют животных, помощь ветеранам, смотр первокурсников и др. 

 Демонстрация преподавателями вуза образцов поведения, необходимых для успешного осуществления воспитательной деятельности 

(устойчивые моральные и нравственные ценности, самоконтроль, разумность действий, 

дисциплинированность, коммуникативные способности, эмпатия и др.)  

Ценности данного вида деятельности 

как условия их передачи — 

социальная активность,  

гражданственность, дисциплинированность, 

комуникативность, эмпатия 

Субъект социальной эстафеты 1 — 

профессорско-преподавательский 

состав, специалисты отдела 

учебно-воспитательной работы 

Непосредственный образец 

определенной деятельности — 

проявление необходимых образцов поведения 

преподавателей в ходе внеучебной и учебной 

воспитательной деятельности, различных мероприятий 

Усвоение будущими педагогами 

ценностей данного вида деятельности 

как условия передачи 

Субъект социальной эстафеты 2 — 

будущие педагоги 

профессионального обучения 

Усвоение будущими педагогами 

непосредственных образцов определенной 

деятельности и поведения и ее последующая 

трансляция обучающимся организаций СПО 

Воспроизводимость социальной эстафеты, направленной на развитие у будущих педагогов качеств личности, 

необходимых для успешного выполнения воспитательной деятельности; 

усвоение ими необходимых норм и правил поведения, личностных качеств, ценностей, 

 связанных с социальной ответственностью и нравственностью, а также последующая их трансляция 
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Реализация в вузе социальных эстафет позволит: 

1) передавать образцы поведения и ценности, которым бу-

дущие педагоги будут в дальнейшем следовать в своей профессио-

нальной деятельности; 

2) посредством эстафетного принципа транслировать знания 

и образцы практической воспитательной деятельности; 

3) раскрыть механизмы взаимодействия субъектов воспита-

тельной деятельности в вузе, а также обеспечить воспроизводи-

мость и непрерывность процесса подготовки будущих педагогов к 

воспитательной деятельности в ПОО; 

4) представить воспитательную деятельность в вузе как 

огромное количество социальных эстафет, которые на постоянной 

основе оказывают влияние на будущих педагогов; 

5) будущим педагогам перенимать способы осуществления 

воспитательной деятельности, свойственные профессорско-препода-

вательскому составу вуза, в том числе манеру их поведения и про-

явление личностных качеств; 

6) профессорско-преподавательскому составу передать свой 

жизненный и профессиональный опыт, образцы поведения; 

7) будущим педагогам усваивать и делать традиционными 

для себя куматоиды, связанные с воспитательной деятельностью, а 

именно доброжелательность, целеустремленность, сопричастность, 

ответственность за свои поступки, справедливость. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Разработанные социально-педагогические условия подго-

товки будущих педагогов к воспитательной деятельности усилива-

ют позитивное влияние различных групп внешних и внутренних 

факторов на систему подготовки будущих педагогов к данной дея-

тельности, тем самым повышая эффективность ее реализации. 

5 Заключение (Conclusion) 

1. Выявленные и разработанные организационно-методичес-

кие и организационно-управленческие социально-педагогические 
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условия учитывают не только педагогические факторы, но и соци-

альную ориентированность среднего профессионального образова-

ния, и социальный заказ общества. Разработанные нами социально-

педагогические условия представляют собой комплекс, они взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены. 

2. Включение студентов в деятельность волонтерских органи-

заций и воспитательные объединения позволяет сориентировать 

будущих педагогов на деятельность во благо общества и альтруизм, 

придает воспитательной деятельности в вузе социальную направ-

ленность, способствует формированию у будущих педагогов самос-

тоятельности, инициативности, критичности мышления, социальной 

активности, придает воспитательному процессу вуза социальный 

и гражданский контекст.  

3. Создание виртуальной воспитательной среды вуза направ-

лено на реализацию различные формы интерактивного воспитатель-

ного взаимодействия (форумы, персональные сообщения, видеосвязь 

и т. д.), создать единое воспитательное пространство вуза, вовлечь бу-

дущих педагогов в воспитательный процесс, интегрировать реальное 

и виртуальное воспитательное воздействие на будущих педагогов. 

4. Реализация в вузе социальных эстафет дает возможность 

педагогам передавать образцы поведения и ценности, связанные с 

воспитательной деятельностью, транслировать знания и образцы 

практической воспитательной деятельности, обеспечивается вос-

производимость и непрерывность процесса подготовки будущих 

педагогов к воспитательной деятельности в ПОО. 
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SOCIO-PEDAGOGICAL CONDITIONS  

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM 

OF TRAINING FUTURE TEACHERS  

FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PROFESSIONAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  

Abstract  

Introduction. Within the framework of this article, we de-

scribe the socio-pedagogical conditions aimed at improving the 

effectiveness of the system of training future teachers for educa-

tional activities. 

Materials and methods. The material for the analysis was 

presented by various scientific sources devoted to the socio -
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pedagogical conditions that contribute to improving the effective-

ness of training future teachers for educational activities in profes-

sional educational organizations (PEO). The analysis of scientific 

and methodological literature, descriptive and distributive methods 

used in writing this article are the main tools of analysis.  

Results. Within the framework of this article, we have 

identified the following socio-pedagogical conditions for the im-

plementation of the system of training future teachers for educa-

tional activities in professional educational organizations: organ-

izational and managerial: 1) the inclusion of students in the 

activities of volunteer organizations and educational associations; 

2) the creation of a virtual educational environment of the uni-

versity; 3) the implementation of social relays in the university; 

organizational and methodological: 1) modeling of extreme ped-

agogical situations in the educational process of the university; 

2) teaching students “soft-skills” competencies; 3) implementa-

tion of modern interactive (quest technologies) educational tech-

nologies in the educational process; 4) implementation of coach-

ing technologies and mentoring in educational work. This article 

describes the socio-pedagogical conditions of the organizational 

and management group. 

The inclusion of students in the activities of volunteer  or-

ganizations and educational associations allows future teachers to 

focus on activities for the benefit of society and altruism, con-

tributes to the formation of their independence, initiative, critical 

thinking, and social activity. The creation of a vir tual educational 

environment of the university is aimed at implementing various 

forms of interactive educational interaction (forums, personal 

messages, video communication, etc.), allows integrating real 

and virtual educational impact on future teachers. The implemen-

tation of social relays at the university allows teachers to trans-

mit patterns of behavior and values related to educational activi-



 

 
 
196 The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 6, 2020 

 

A
. 

V
. 

S
a

vc
h

en
ko

v 

ties, to transmit knowledge and examples of practical educational 

activities. 

Discussion. The developed socio-pedagogical conditions 

for preparing future teachers for educational activities strengthen 

the positive influence of various groups of external and internal 

factors on the system of training future teachers for this activity, 

thereby increasing the effectiveness of its implementation.  

Conclusion. In this article, we found out that the identified 

and developed organizational-methodological and organizational-

managerial socio-pedagogical conditions take into account not 

only pedagogical factors, but also the social orientation of sec-

ondary vocational education, and the social order of society. The 

socio-pedagogical conditions developed by us are complex, they 

are interrelated and mutually conditioned.  

Keywords: The system of training future teachers for edu-

cational activities; Professional educational organizations; Social 

and pedagogical conditions; virtual educational technologies.  

Highlights: 

The definition of socio-pedagogical conditions for the 

preparation of future teachers for educational activities is given, 

their choice is justified; 

A set of social and pedagogical conditions for preparing 

future teachers for educational activities in professional educa-

tional organizations is described;  

The socio-pedagogical conditions of the organizational 

and management group were analyzed in detail . 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Аннотация 

Введение. В статье рассматривается проблема управления 

качеством дошкольного образования посредством профессиональ-

ной компетентности педагога, рассматриваются способы формиро-

вания и оценивания профессиональной компетентности педагога 

дошкольной образовательной организации. 

Материалы и методы. Для выявления способов формиро-

вания и оценивания профессиональной компетентности педагога 

используются такие методы исследования, как анализ нормативно-

правовых документов, в которых определены требования к квали-

фикации педагогов, а также анализ научных исследований, рас-

сматривающих различные подходы к формированию и оценива-

нию профессиональной компетентности педагога. 

Результаты. По итогам анализа нормативно-правовых до-

кументов и научных исследований рассмотрены различные формы 

методической работы, которые будут способствовать формирова-

нию профессиональной компетентности, а также методики оцени-

вания уровня сформированности профессиональной компетентно-

сти педагога дошкольного образования. 

Обсуждение. В статье подчеркивается, что способами фор-

мирования профессиональной компетентности являются различные 
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формы методической работы в дошкольной образовательной орга-

низации, способами оценивания — различные методики оценивания 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-

вания. 

Заключение. По итогам изучения нормативно-правовых до-

кументов и научных исследований дается обоснование таких форм 

методической работы, как тренинг, семинар, проектная деятельность, 

социализационное занятие, которые будут способствовать формиро-

ванию профессиональной компетентности. Также представлена ха-

рактеристика методик оценивания профессиональной компетентнос-

ти педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: управление качеством дошкольного обра-

зования; компетенция; профессиональная компетентность педагога; 

образовательные и социальные компетенции педагога дошкольного 

образования; формирование профессиональной компетентности; оце-

нивание профессиональной компетентности; методическая работа. 

Основные положения: 

– рассмотрены требования современных нормативно-правовых 

документов к уровню профессиональной компетентности педагога; 

– определены способы формирования профессиональной ком-

петентности педагога — формы методической работы в дошкольной 

образовательной организации; 

– дана характеристика методик оценивания профессиональ-

ной компетентности педагога дошкольного образования. 

1 Введение (Introduction) 

В современных условиях обновления и модернизации систе-

мы образования актуальной является проблема совершенствования 

деятельности образовательных организации, повышения качества 

образования, поиска эффективных средств, которые будут способст-

вовать решению данных задач. В нормативно-правовых документах 

подчеркивается, что деятельность образовательных организаций, 

в том числе на уровне дошкольного образования, должна быть 
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ориентирована на достижение качества образовательного процесса 

(Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования). 

Для достижения качества дошкольного образования необхо-

димы соответствующие средства, одним из которых является про-

фессиональная компетентность педагога. В соответствии с Федераль-

ным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагог должен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с установленными в нормативно-правовых докумен-

тах требованиями, при этом педагог должен постоянно повышать 

уровень своей подготовки (ст. 48) [1]. 

В связи с этим важно понимать, что входит в содержание 

феномена «профессиональная компетентность педагога», какова ее 

структура, а также какие способы формирования и оценивания 

профессиональной компетентности педагога необходимо приме-

нять с учетом специфики дошкольного образования. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для изучения способов формирования и оценивания про-

фессиональной компетентности педагога как средства управления 

качеством дошкольного образования были проанализированы нор-

мативно-правовые документы и научные исследования, рассмотре-

ны основные подходы к обоснованию форм методической работы 

и выбору методов и методик для оценивания профессиональной 

компетентности.  

3 Результаты (Results) 

Под профессиональной компетентностью педагога как сред-

ства управления качеством дошкольного образования понимается 

комплекс компетенций. Компетенция, в соответствии с теорией про-

фессионально-педагогической компетентности С. Г. Молчанова, 

представляет собой совокупность представлений об объекте (зна-

ния), представления о возможных способах работы с объектом 
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(умения и навыки), реальные действия и поступки (способы дея-

тельности и поведения) [2].  

Комплекс компетенций, которые входят в структуру профес-

сиональной компетентности педагога дошкольного образования, 

включает образовательные (предметные, дидактические компетен-

ции, квалитативные, технико-технологические, методические) и со-

циальные компетенции. Образовательные компетенции направлены 

на передачу содержания образования, а социальные — на передачу 

социализации [3]. 

Проблема профессиональной компетентности педагога 

предполагает изучение не только содержания данного феномена, 

но и поиск способов формирования и оценивания. Необходимо 

определить, какие формы, методы и средства будут способствовать 

формированию профессиональной компетентности педагога, а 

также то, по каким критериям и показателям нужно оценивать уро-

вень профессиональной компетентности, посредством каких мето-

дов и методик осуществлять процесс оценивания профессиональной 

компетентности педагога [4]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ сказано, что педагог обязан «осу-

ществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне», «систематически повышать свой профессиональный уро-

вень» и «проходить аттестацию» (ст. 48, п. 1). Аттестация, согласно 

ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» проводится с целью «подтверждения соответствия педагогичес-

ких работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности». При этом не указывается, какие 

инструменты необходимо использовать для оценки профессиональ-

ной деятельности педагога, а также какие способы необходимо ис-

пользовать для того, что «систематически повышать свой професси-

ональный уровень» [1].  



 

 
 
202 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

Т
. 

Н
. 

С
а

д
ы

к
о

ва
 

Федеральным законом также определено, педагог должен 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с ква-

лификационными требованиями, которые указаны в профессио-

нальных стандартах (ст. 46, п. 1). В данном случае это Профессио-

нальный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)» [5]. Согласно данному 

стандарту, деятельность педагога включает в себя ряд трудовых 

функций, направленных на реализацию содержания программы до-

школьного образования. При этом не обозначены способы форми-

рования и оценивания данных трудовых функций. 

В п. 1.7 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования сказано, что в дошкольной об-

разовательной организации должны быть созданы условия для 

«профессионального развития, … консультативной поддержки педа-

гогических работников, … организационно-методического сопро-

вождения процесса реализации программы …» (п. 3.2.6) [6]. При 

этом не раскрывается, что входит в перечень данных условий, каким 

образом они будут способствовать формированию профессиональ-

ной компетентности педагогов. 

В научных исследованиях рассматриваются различные под-

ходы к формированию профессиональной компетентности педагога. 

Согласно теории профессионально-педагогической компетентности 

С. Г. Молчанова, необходимо определить не только то, что входит в 

содержание феномена «профессиональная компетентность педаго-

га» («Что?»), но и как необходимо формировать профессиональную 

компетентность («Как?») и каким образом оценить уровень сформи-

рованности профессиональной компетентности («Каков?») [2]. 

И. Н. Асаева считает, что процесс формирования профессио-

нальной компетентности педагога включает в себя такие этапы, как 

диагностика компетенций воспитателя, создание условий для повы-

шения квалификации (мотивация, разработка и реализация модуль-
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ной программы повышения квалификации, научно-методическое 

сопровождение), оценка результативности деятельности педагогов [7]. 

О. В. Тихомирова также выделяет такие направления, как 

развитие мотивации педагогов, освоение теоретических знаний и 

формирование практических умений, организация процесса профес-

сионального взаимодействия педагогов (коммуникация), рефлексия. 

В качестве форм предлагаются групповой или индивидуальный ме-

тодический продукт, теоретические и практические занятия [8]. 

Г. И. Захарова в качестве средства формирования профессио-

нальной компетентности педагогов ДОО предлагает тренинг. Пос-

редством тренинга у педагогов формируются знания в области педа-

гогики и психологии, умения и навыки эффективного общения с 

детьми, коллегами и родителями, профессионально значимые свой-

ства личности [9]. 

Л. Н. Атмахова считает, что условием развития профессио-

нальной компетентности педагогов ДОО является организация ме-

тодической службы. Методическая служба рассматривается как 

самостоятельное структурное подразделение дошкольной образо-

вательной организации, задача которого — развитие профессио-

нальной компетентности через разнообразные формы организации 

работы с педагогами (предметно-педагогические циклы, методичес-

кие секции, творческие мастерски т. д.) [10]. 

С. Г. Молчанов предлагает такую форму работы по форми-

рованию компетентности, как социализационное занятие. Это форма 

работы по формированию теоретических представлений о положи-

тельных социальных компетенциях с использованием различных 

материалов с социализирующим контентом. Классификация занятий 

включает: теоретические занятия по формированию представлений 

о компетенциях педагога дошкольного образования, проектную 

деятельность, занятия с изображениями (images-self-teach), с ви-

деоматериалами (video-self-teach), с аудиоматериалами (audio-self-

teach). В работе с педагогами социализационные занятия могут 
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быть направлены на формирование представлений о компетенциях 

современного педагога дошкольного образования, умений экс-

пертного оценивания и самооценивания профессиональной компе-

тентности [11].  

Таким образом, в научных исследованиях раскрываются раз-

личные подходы к проблеме формирования профессиональной ком-

петентности педагогов дошкольного образования. Во многих иссле-

дованиях подчеркивается важность работы по формированию 

мотивации педагогов, организации методической работы посред-

ством различных форм (занятий, лекций, тренинга, семинара, про-

ектной деятельности). Для того, чтобы оценить эффективность дан-

ных форм, необходимо определить способы измерения уровня 

сформированности профессиональной компетентности педагога. 

В научных исследованиях проблема измерения профессио-

нальной компетентности рассматривается с позиции двух основных 

подходов: 

1) оценивается определенный компонент профессиональной 

компетентности, например, мотивационный, коммуникативный, ор-

ганизационный и т. д.; 

2) разрабатывается комплексная авторская методика, в кото-

рой определяется структура профессиональной компетентности и 

соответствующие способы измерения всех входящих в нее компо-

нентов [12]. 

В рамках первого подхода можно выделить различные мето-

дики, направленные на оценку определенных компонентов компе-

тентности педагогов. Так, например, для изучения мотивационного 

компонента можно использовать методики и диагностики для опре-

деления мотивации профессиональной деятельности педагога, моти-

вации профессионального развития педагога: методика «Изучение 

мотивации профессиональной деятельности» (К. Замфира в моди-

фикации А. Реана), методика «Способности педагога к творческому 

саморазвитию» И. В. Никишиной) [13]. 
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В рамках второго подхода разрабатываются комплексные 

методики оценивания профессиональной компетентности педагога. 

В них компетентность рассматривается как совокупность опреде-

ленных компетенций, каждая из которых оценивается по специально 

разработанным критериям и показателям. Так, например, Т. А. Сва-

талова разработала лист самооценки, который педагоги заполняют 

на основе рефлексии собственной деятельности. По количеству бал-

лов делается вывод об уровне профессиональной компетентности 

(недопустимый, критический, допустимый, достаточный, оптималь-

ный) [14]. 

С. Г. Молчанов разработал методику «Отбор содержания со-

циализации (ОСС)» и «Оценивание социализованности (ОС)». Пер-

вая методика обеспечивает выбор референтных групповых компе-

тенций, фиксирующих социальный заказ, вторая — обеспечивает 

взаимное оценивание (фиксацию поступков) качеств каждого члена 

группы [11]. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведенный анализ нормативно-правовых документов и 

научных исследований показал, что решение проблемы управления 

качеством дошкольного образования требует обоснования спосо-

бов формирования и оценивания профессиональной компетентно-

сти педагога дошкольного образования. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, в результате проведенного исследования вы-

явлено, что структура профессиональной компетентности педагога 

дошкольного образования включает в себя образовательные и соци-

альные компетенции. Данный подход позволяет определить спосо-

бы формирования и оценивания профессиональной компетентности. 

Способы формирования профессиональной компетентности вклю-

чают в себя различные формы методической работы, способы оце-

нивания — методы и методики диагностики профессиональной 

компетентности. 
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THE WAYS FOR FORMING AND EVALUATION 

THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A EDUCATOR 

Abstract 

Introduction. The article discusses the problem of quality 

management of preschool education through the professional 

competence of a teacher, discusses the ways of forming and as-

sessing the professional competence of a teacher of a preschool 

educational organization. 

Materials and methods. To identify ways of forming and 

assessing the professional competence of a teacher, such research 

methods are used as the analysis of regulatory documents that 

define the requirements for the qualifications of teachers, as well 

as the analysis of scientific research that considers various ap-

proaches to the formation and assessment of the professional 

competence of a teacher. 
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Results. Based on the analysis of regulatory documents 

and scientific research, various forms of methodological work are 

considered that will contribute to the formation of professional 

competence, as well as methods for assessing the level of for-

mation of the professional competence of a preschool teacher.  

Discussion. The article emphasizes that the methods of 

forming professional competence are various forms of methodolog-

ical work in a preschool educational organization, methods of as-

sessment are various methods for assessing the professional compe-

tence of a preschool teacher. 

Conclusion. Based on the results of the study of regulatory 

documents and scientific research, a substantiation of such forms 

of methodical work as training, seminar, project activities, so-

cialization classes is given, which will contribute to the for-

mation of professional competence. The characteristics of the 

methods for assessing the professional competence of preschool 

teachers are also presented. 

Keywords: Quality management of preschool education; 

Competence; Professional competence of a teacher; Educational 

and social competencies of a preschool teacher; Formation of 

professional competence; Assessment of professional compe-

tence; Methodical work. 

Highlights: 

Considered the requirements of modern regulatory docu-

ments to the level of professional competence of a teacher; 

Methods of forming the professional competence of a 

teacher are determined - forms of methodological work in a pre-

school educational organization; 

The characteristics of methods for assessing the profes-

sional competence of a preschool teacher are given. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА И СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность обращения к 

проблеме духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

представлен обзор основных идей современных исследователей по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся общеобразова-

тельных школ и профессиональных организаций. Цель статьи — 

описать практику взаимодействия по духовно-нравственному вос-

питанию педагогического колледжа с сельской школой. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются: теоретические — анализ и синтез, изучение научной ли-

тературы, обобщение педагогического опыта; эмпирические — 

наблюдение, тестирование. 

Результаты. Описаны способы взаимодействия педагогиче-

ского колледжа с сельской общеобразовательной школой по духов-

но-нравственному воспитанию: параллельное ведение курса ОРКСЭ 

в школе и колледже, проведение часов общения по духовно-нравст-

венному воспитанию, консультативная работа и другая деятельность. 

Обсуждение. Подчеркивается, что главными результатами 

совместной работы по направлению духовно-нравственного воспи-

тания являются положительные изменения: для учеников сельской 

школы — в личностном, метапредметном, предметном планах; для 
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студентов педагогического колледжа — в повышении мотивации к 

изучению религиоведческих дисциплин; для педагогических ра-

ботников — в росте их профессионального мастерства; для муни-

ципалитетов — в обеспечении территории кадрами, способных ка-

чественно осуществлять деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Заключение. Делается вывод о том, что практика духовно-

нравственного воспитания в педагогическом колледже коррелирует-

ся с будущей профессиональной деятельностью ее выпускников, что 

в дальнейшем будет являться их конкурентным преимуществом. 

Ключевые слова: дефицит духовности; духовно-

нравственное воспитание; Основы религиозных культур и светской 

этики; дополнительная профессиональная переподготовка; религио-

ведение; личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Основные положения: 

– представлены основные теоретические и методологиче-

ские идеи по проблеме духовно-нравственного воспитания обуча-

ющихся школ и профессиональных организаций; 

– на примере Черемховского педагогического колледжа и 

сельской школы Черемховского района описано взаимодействие по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

– сделан акцент на основной механизм взаимодействия — 

параллельное ведение религиоведческих дисциплин в сельской 

общеобразовательной школе и педагогическом колледже. 

1 Введение (Introduction) 

Актуальность обращения к духовно-нравственной проблема-

тике определяется, во-первых, необходимостью кардинального улуч-

шения духовно-нравственной составляющей всего российского обще-

ства. Еще в декабре 2012 года президент В. В. Путин отметил, что 

Россия сегодня испытывает дефицит духовности, который выражает-

ся в равнодушии к общественным делам, приобретающий безобраз-

ные, агрессивные, вызывающие формы [1].  
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Во-вторых, актуальность обращения к духовно-нравствен-

ной проблематике определяется потребностью целенаправленной 

подготовки молодых людей к созидательному труду и общественной 

деятельности, формированию и развитию духовно-нравственной, 

духовно-познавательной активной личности, в-третьих, осознани-

ем необходимости углубленного изучения религии как основы 

культуры, нравственности и духовности личности. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В педагогической литературе накоплен большой теоретиче-

ский материал по проблеме духовно-нравственного воспитания де-

тей и молодёжи. Например, Б. Г. Ананьев, И. В. Бабурова говорят о 

приоритете ценностей образования, определяющих мотивы пове-

дения обучающихся [2; 3]; А. Н. Ильин акцентирует внимание на 

нравственном обеднении современного образования и необходимости 

преодоления коммерциализации и бюрократизации в образователь-

ных организациях [4]; В. А. Беляева, А. Е. Николаева, Е. А. Щеуло-

ва пишут о духовности в контексте духовно-нравственного воспи-

тания обучающихся [5; 6]; В. И. Блинов — о методологических 

обоснованиях воспитательных концепций по духовно-нравственно-

му воспитанию [7]; А. А. Бодалев — о воспитании в студентах 

убеждений как высшей ценности [8]; Т. И. Власова, Л.А. Дегтева, 

В. Д. Шадриков — о формировании системы ценностей у обучаю-

щихся, в том числе экзистенциальных [9; 10; 11]; О. С. Газман — о 

«педагогике свободы» для учащихся [12]; Г. И. Гайсина — о куль-

турологическом подходе в духовно-нравственном воспитании [13]; 

В. В. Игнатова — о влиянии процесса социализации на духовно-

нравственное становление личности [14]; И. А. Галицкая, И. В. Мет-

лик, О. М. Потаповская подчеркивают важность процесса взаимо-

действия различных социальных институтов в духовно-нравственном 

воспитании детей и молодежи [15].  

Духовность в контексте профессионального образования рас-

сматривалась в работах С. Я. Батышева, Е. В. Белоконевой, В. И. Бон-
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даренко, Г.С. Васильевой, Е. Л. Владимировой, С. А. Владимиро-

вой, В. В. Кузнецова, В. А. Макаровой, И. В. Михалец, С. В. Соры-

шевой [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23] и др. 

Однако необходимо констатировать, что на сегодняшний 

день наблюдается явно недостаточное количество разработок, ре-

комендаций, указаний по духовно-нравственной проблематике, 

имеющих практико-ориентированный характер.  

Для педагогического колледжа малого города вышеперечис-

ленные противоречия актуализируются нацеленностью своей дея-

тельности по подготовке кадров, прежде всего, для близлежащих 

территорий, в том числе, сельских образовательных организаций.  

В данном смысле педагогический колледж становится свое-

образным духовно-нравственным центром, с одной стороны, осо-

знающим важность обращения к таким категориям, как духовность, 

нравственность, духовно-нравственное воспитание, с другой сто-

роны, оказывающим конкретную практическую помощь муници-

пальным образовательным учреждениям в программном, методи-

ческом, организационном обеспечении деятельности по духовно-

нравственному образованию. 

Цель данной статьи — представить практический опыт вза-

имодействия по духовно-нравственному воспитанию Черемховско-

го педагогического колледжа с сельскими школами, являющихся 

площадками по отработке и апробации как религиоведческих кур-

сов и дисциплин духовно-нравственной направленности, так и ме-

тодов, форм, технологий, направленных на ценностное развитие 

обучающихся. 

3 Результаты (Results) 

Начальной точкой подобного взаимодействие стал курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Не-

смотря на то, что Иркутская область в 2010–2011 гг. не вошла в 

число экспериментальных регионов по его апробации, преподава-

тели педагогического колледжа на основе договоров с сельскими 
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школами ввели данный предмет сначала в качестве факультативно-

го курса, а начиная с 2012 года — как основной предмет учебного 

плана общеобразовательной школы.   

Работа шла в тесном контакте педагогического колледжа с 

руководством сельской школы, классным руководителем, который 

курировал факультатив и являлся связующим звеном между препо-

давателем колледжа и родителями детей 4-го класса. С последними 

проводилось совместными усилиями школы и колледжа родитель-

ское собрание по разъяснению общих принципов, цели, задачи, 

структуры, особенностей преподавания курса ОРКСЭ. Данная ра-

бота осложнялась тем, что ни дети, ни учителя сельских школ, ни 

родители ничего или почти ничего не знали о религии, ее высоком 

духовно-нравственном и культурологическом потенциале. Поэтому 

в качестве «золотой середины» родители предпочитали из 6 моду-

лей ОРКСЭ выбирать для изучения их детей «Основы светской 

этики», тем самым подтвердив, что образование в России является 

светским и что в их сознании до сих пор силен советский лозунг о 

религии как опиуме для народа.  

Родители не учитывали, что содержание данного модуля 

связано со сложными духовно-нравственными категориями (мо-

раль, альтруизм, милосердие, эмпатия, гражданственность и т. п.), 

требующих серьезного философского осмысления и адаптации для 

осознания их учениками 4-го класса. Вместе с тем, подобный 100 

% выбор родителей одного модуля закрыл проблему нехватки педа-

гогических кадров.  

Для развития интереса к новому для детей предмету, препо-

даватели колледжа задействовали целый комплекс разнообразных 

методов, форм и средств обучения: групповые работы, мини-

проектирование, терминологический бег, инсценировки, составле-

ние памяток и кодексов, рисование в мандале, галереи образов, ас-

социативные рисунки, педагогические ситуации, работа с притча-

ми, развивающий канон, фокус-формула, займи позицию, эссе, 

побудь поэтом и т. п.  
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Как правило, образовательный процесс сопровождался не 

перегруженным текстовым материалом, разнообразной по содер-

жанию мультимедийной презентацией. Промежуточное тестирова-

ние показало, что ОРКСЭ нравится 83 % учеников 4-ого класса 

сельской школы. Родители также положительно оценили новый для 

своих детей курс, отметив, что он позволяет укреплять связи шко-

лы с семьей, улучшать взаимоотношения детей и родителей через 

совместное выполнение заданий, формировать уважительное от-

ношение к людям других национальностей, а также расширять об-

щий культурный кругозор учеников и в целом формировать у них 

духовно-нравственную культуру. 

Духовно-нравственная направленность курса ОКСЭ была 

продолжена разработкой и реализацией факультативного курса для 

учеников 5-ого класса сельской школы «Обычаи и традиции рус-

ского народа». 

Положительная практика ведения ОРКСЭ накапливалась 

также за счет параллельного ведения данной дисциплины в самом 

педагогическом колледже. Студенты специальности «Преподавание 

в начальных классах» уже более 10 лет получают дополнительную 

профессиональную переподготовку «Религиоведение», где на изу-

чение учебной дисциплины ОРКСЭ отводится достаточно много 

часов. Подробно изучая каждый из 6 модулей, студенты накапли-

вают содержательный и методический багаж знаний о мировых ре-

лигиях, способах преподавания духовно-нравственных курсов в 

общеобразовательной школе. Кроме того, после изучения ОРКСЭ, 

студенты приобретают доступ к накопленному большому банку 

презентаций и электронных книг религиоведческой и духово-

нравственной направленности (более 50 авторских презентаций 

преподавателей, 100 проектов студентов, 20 звуковых лекций, 20 

электронных книг, 30 видеофильмов и др.).  

Благодаря заключенному договору о сотрудничестве студен-

ты колледжа, после теоретической подготовки, используя накоп-
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ленные ресурсы, имеют возможность на практике закрепить полу-

ченные знания. При этом, кроме ведения пробных уроков по моду-

лю «Основы светской этики» по ОРКСЭ, в сельской школе апроби-

руются другие формы взаимодействия: 

– проведение часов общения по духовно-нравственному 

воспитанию с младшими школьниками студентами колледжа; 

– проведение круглых столов, практикумов, интенсивов с 

работодателями на базах сельских школ; 

– консультация учителей по вопросам организации работы 

по духовно-нравственному воспитанию; 

– составление совместного банка учебно-методического 

обеспечения, каталогов презентаций, рекомендаций по духовно-

нравственной тематике; 

– организация внеклассных мероприятий, в том числе круж-

ковой деятельности студентами колледжа в соответствии с плана-

ми, как колледжа, так и школы. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Мы убеждены, что совместная работа педагогического кол-

леджа с сельской школой по направлению духовно-нравственного 

воспитания, несомненно, имеет положительный эффект. 

Во-первых, у учеников сельской школы наблюдаются поло-

жительные изменения в личностном (стали более доброжелатель-

ными, эмоционально отзывчивыми), метапредметном (умеют осу-

ществлять информационный поиск для выполнения заданий по 

духовно-нравственной проблематике, осмысливать тексты разных 

стилей и жанров, осознанно выстраивать речевые высказывания, 

вести диалог); предметном (понимают и осознают основных ду-

ховно-нравственные понятия, ценности) планах. 

Во-вторых, наблюдается стабильный интерес у студентов к 

изучению религиоведческих дисциплин. Обучающиеся к выпуск-

ному курсу начинают осознавать важность и необходимость ис-

пользования полученных духовно-нравственных знаний в обыден-
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ной жизни, многие из них переосмысливают собственные взгляды, 

поведение, отношения. Положительные изменения в студентах 

подтверждаются исследованиями мотивации их учения в рамках 

ДПО Религиоведение. Для большинства из них уровень мотивации 

составляет 44 %, что соответствует высокому уровню. Отрадно, что 

низкой мотивации к преподаванию религиоведческих дисциплин у 

студентов за более чем 10 лет работы не диагностировано.  

В-третьих, подобная работа позволяет закрыть кадровый де-

фицит муниципальных территорий в части как преподавания курсов 

ОРКСЭ, ОДНКНР и подобных, так и в целом по организации работы 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.  

В-четвертых, совместная работа оказывает существенное 

влияние на рост профессионализма учителей сельских школ и педа-

гогов колледжа, на переориентацию профессиональных позиций пе-

дагогов, совершенствование методического мастерства в духовно-

нравственном направлении. Для ряда специалистов участие в плани-

ровании, реализации деятельности по духовно-нравственному вос-

питанию — это раскрытие собственных индивидуальных возможно-

стей, организация ситуаций для профессионального самоопределе-

ния, профессионального позиционирования. 

5 Заключение (Conclusion) 

В заключение считаем необходимым отметить, что вся прак-

тика духовно-нравственного воспитания в педагогическом колледже 

коррелируется с будущей профессиональной деятельностью ее вы-

пускников. Поэтому от того, насколько студенты будут сами обла-

дать духовно-нравственными ценностями и инструментарием по ор-

ганизации работы по духовно-нравственному воспитанию, зависит 

их будущее и возможное конкурентное преимущество. 
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SPIRITUAL AND MORAL 

EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH  

UNDER INTERACTION CONDITIONS OF PEDAGOGICAL 

COLLEGE AND RURAL SCHOOL  

Abstract 

Introduction. The article substantiates the urgency of ad-

dressing the problem of spiritual and moral education of children 

and youth; provides an overview of the main ideas of modern re-

searchers on the spiritual and moral education of students in sec-
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ondary schools and professional organizations. The purpose of 

the article is to describe the practice of interaction in the spiritual 

and moral education of a pedagogical college with a rural school.  

Materials and methods. The main research methods are: 

theoretical — analysis and synthesis, study of scientific litera-

ture, generalization of pedagogical experience; empirical - obser-

vation, testing.  

Results. Methods of interaction of a pedagogical college 

with a rural general education school on spiritual and moral edu-

cation are described: parallel teaching of the course of ORCE at 

school and college, conducting hours of communication on spir-

itual and moral education, consulting work and other activities.  

Discussion. It is emphasized that the main results of joint 

work in the direction of spiritual and moral education are posi-

tive changes: for students of a rural school - in personal, meta-

subject, subject plans; for students of a pedagogical college - in 

increasing the motivation to study religious studies; for teaching 

staff - in the growth of their professional skills; for municipali-

ties - in providing the territory with personnel capable of effi-

ciently carrying out activities on spiritual and moral education.  

Conclusion. It is concluded that the practice of spiritual 

and moral education in a pedagogical college is correlated with 

the future professional activities of its graduates, which in the 

future will be their competitive advantage.  

Keywords: lack of spirituality; Spiritual and moral educa-

tion; Foundations of Religious Cultures and Secular Ethics; Addi-

tional professional retraining; Religious studies; Personal, meta-

subject, subject results. 

Highlights:  

Presents the main theoretical and methodological ideas  on 

the problem of spiritual and moral education of students in 

schools and professional organizations;  
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On the example of the Cheremkhovsky pedagogical col-

lege and the rural school of the Cheremkhovo region, interaction 

on the spiritual and moral education of children and youth is de-

scribed; 

Emphasis is placed on the main mechanism of interaction - 

the parallel teaching of religious studies in a rural secondary 

school and a pedagogical college.  

References 

1. Rossiya ispytyvayet defitsit dukhovnosti, - schitayet glava gosu-

darstva Vladimir Putin [Russia is experiencing a lack of spirituality, - said the 

head of state Vladimir Putin]. Sayt “Foma” [Website of Russia “Foma”]: 

Available at: https://foma.ru/rossiya-ispyityivaet-deficzit-duxovnosti-schitaet-

glava-gosudarstva-vladimir-putin.html (Accessed: 21.01.2021). (In Russian).  

2. Anan'yev B.G. (2001), O problemakh sovremennogo chelovekoz-

naniya [On the problems of modern human knowledge]. Izdatel'stvo “Piter”, 

St. Petersburg, 272 p. (In Russian).  

3. Baburova I.V. (2009), Vospitaniye tsennostnykh otnosheniy 

shkol'nikov v obrazovatel'nom protsesse (Avtoreferat dissertatsii na so -

iskaniye uchenoy stepeni doktora pedagogicheskikh nauk)  [Education of val-

ue attitudes of schoolchildren in the educational process (An abstract of a 

dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences)]. Smolensk, 

44 p. (In Russian).  

4. Ilyin A.N. (2019), Obrazovaniye, poverzhennoye reformami  [Obra-

zovaniye, poverzhennoye reformami]. Monografiya, Izdatel'stvo Universi-

tetskaya kniga, Moscow, 392 p. (In Russian).  

5. Belyayeva V.A. (2007), Dukhovno-nravstvennoye vospitaniye lich-

nosti v shkole i vuze [Spiritual and moral education of the personality in 

school and university]. Monografiya, Izdatel'stvo Ryazanskiy gosudartsven-

nyy universitet imeni S. A. Yesenina , Ryazan’, 140 p. (In Russian).  

6. Shcheulova Ye.A. & Nikolayeva A.Ye.  (2016), Dukhovno-

nravstvennoye vospitaniye sovremennoy molodezhi kak osnova formirovaniya 

i razvitiya lichnosti [Spiritual and moral education of modern youth as the 

basis for the formation and development of personality]. Elektronnyy nauch-

no-prakticheskiy zhurnal “Sovremennyye nauchnyye issledovaniya i inno-

vatsii”, 12. Available at: http://web.snauka.ru/issues/2016/12/74749 (Ac-

cessed: 12.11.2020). (In Russian). 



 

 
 
224 The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 6, 2020 

 

J.
 P

. 
С

h
er

ka
so

va
 

7. Blinov V.I. (2002), Evolyutsiya aksiologicheskikh osnovaniy teorii 

i praktiki obrazovaniya v Rossii (XVIII-nachalo XX v.) [Evolution of the axio-

logical foundations of the theory and practice of education in Russia (XVIII -

early XX century)]. Izdatel'stvo “Prometey”, Moscow, 232 p. (In Russian).  

8. Bodalev A.A. (1996), Ob upravlenii razvitiyem otnosheniy  [On 

management of the development of relations]. Mir psikhologii, 2. 7–15. (In 

Russian). 

9. Vlasova T.I. (1999), Teoretiko-metodologicheskiye osnovy i prakti-

ka vospitaniya dukhovnosti sovremennykh shkol'nikov (Avtoreferat dissertatsii 

na so-iskaniye uchenoy stepeni doktora pedagogicheskikh nauk)  [Theoretical 

and methodological foundations and practice of upbringing the spirituality of 

modern schoolchildren (An abstract of a dissertation for the degree of Doctor 

of Pedagogical Sciences)]. Rostov-na-Donu, 44 p. (In Russian).  

10. Degteva L.A. (2016), Razvitiye dukhovno-nravstvennykh tsen-

nostey u studentov kolledzha [Development of spiritual and moral values 

among college students]. Elektronnyy nauchno-metodicheskiy zhurnal 

Omskogo gosudastvennogo universiteta, 3 (6) (iyul' – sentyabr'), 155–158. 

(In Russian). 

11. Shadrikov V.D. (2009), Ot individa k individual'nosti: Vvedeniye 

v psikhologiyu [From individual to individuality: An introduction to psychol-

ogy]. Izdatel'stvo “Institut psikhologii Rossiyskoy akademii nauk”, Moscow, 

656 p. (In Russian).  

12. Gazman O.S. (1996), Pedagogika svobody: put' v gumanistich-

eskuyu tsivilizatsiyu XXI veka  [Pedagogy of freedom: the path to the human-

istic civilization of the XXI century]. Novyye tsennosti obrazovaniya, Iz-

datel'stvo “Innovator”, Moscow, 6, 10–39. (In Russian).  

13. Gaysina G.I. (2002), Kul'turologicheskiy podkhod v teorii i praktike 

pedagogicheskogo obrazovaniya (Avtoreferat dissertatsii na so -iskaniye uchenoy 

stepeni doktora pedagogicheskikh nauk) [Culturological approach in the theory 

and practice of pedagogical education (An abstract of a dissertation for the de-

gree of Doctor of Pedagogical Sciences)]. Moscow, 37 p. (In Russian).  

14. Ignatova V.V. (2000), Pedagogicheskiye faktory dukhovno-

tvorcheskogo stanovleniya lichnosti v protsesse sotsializatsii i usloviya ikh 

realizatsii (Avtoreferat dissertatsii na so -iskaniye uchenoy stepeni doktora 

pedagogicheskikh nauk) [Pedagogical factors of the spiritual and creative 

formation of the individual in the process of socialization and the conditions 

for their implementation (An abstract of a dissertation for the degree of Doc-

tor of Pedagogical Sciences)]. Chelyabinsk, 49 p. (In Russian).  



 

 

Pedagogical Sciences 

 

 

225 

 

S
p

iritu
a

l a
n

d
 M

o
ra

l E
d

u
ca

tio
n

 o
f C

h
ild

ren
 a

n
d

 yo
u

th
 u

n
d

er in
tera

ctio
n

 co
n
d

itio
n

s o
f P

ed
a

g
o

g
ica

l C
o

lleg
e a

n
d
 R

u
ra

l S
ch

o
o

l 

15. Metlik I.V., Potapovskaya O.M., Galitskaya I.A. (2018), Vzai-

modeystviye sotsial'nykh institutov v dukhovno -nravstvennom vospitanii de-

tey v rossiyskoy shkole  [Interaction of social institutions in the spiritual and 

moral education of children in the Russian school].  Monografiya, Iz-

datel'stvo Federal'noye gosudarstvennoye byudzhetnoye nauchnoye 

uchrezhdeniye “Institut izucheniya detstva, sem'i i vospitaniya Rossiyskoy 

akademii obrazovaniya”, Moscow, 240 p. (In Russian).  

16. Edrs.: Batyshev S.Ya., Novikov A.M. (2009), Uchebnik dlya stu-

dentov, obuchayushchikhsya po pedagogicheskim spetsial'nostyam i naprav-

leniyam [Textbook for students studying in pedagogical specialties and direc-

tions]. Izdatel'stvo “EGVES”, Moscow, 456 p. (In Russian). 

17. Belokoneva Ye.V. (2012), Formirovaniye gumanisticheskikh tsen-

nostey u studentov meditsinskikh vuzov v protsesse izucheniya inostrannogo 

yazyka (Avtoreferat dissertatsii na so-iskaniye uchenoy stepeni kandidata 

pedagogicheskikh nauk) [Formation of humanistic values among students of 

medical universities in the process of studying a foreign language (Abstract 

of dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences)]. Yelets, 

21 p. (In Russian).  

18. Bondarenko V.I. (2014), Formirovaniye dukhovnosti budushchikh 

spetsialistov v usloviyakh vysshego uchebnogo zavedeniya  [Formation of 

spirituality of future specialists in the conditions of a higher educational in-

stitution]. Molodoy uchenyy, 4 (63), 919–923. (In Russian). 

19. Vasil'yeva G.S., Vladimirova Ye.L., Vladimirova S.A. (2017), 

Obshchestvo. Kul'tura. Obrazovaniye  [Society. Culture. Education]. Mono-

grafiya, Izdatel'stvo Izdatel'skiy dom Akademii Yestestvoznaniya , Moscow, 

212 p. (In Russian).  

20. Kuznetsov V.V. (2012), Dukhovnoye i nravstvennoye vospitaniye 

budushchikh rabochikh v sisteme nachal'nogo professional'nogo obrazovani-

ya [Spiritual and moral education of future workers in the system of primary 

vocational education]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universi-

teta, 2, 103–108. (In Russian). 

21. Makarova V.A. (2001), Formirovaniye i razvitiye dukhovnosti 

budushchego uchitelya v protsesse professional'noy podgotovki v vuze (Dis-

sertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni doktora pedagogicheskikh nauk)  

[Formation and development of spirituality of the future teacher in the pro-

cess of professional training at the university (A dissertation for the degree 

of Doctor of Pedagogical Sciences)]. Kaluga, 373 p. (In Russian).  

22. Mikhalets I.V. (2004), Psikhologo -pedagogicheskiye usloviya 

razvitiya dukhovno-nravstvennykh otnosheniy budushchikh uchiteley 



 

 
 
226 The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 6, 2020 

 

J.
 P

. 
С

h
er

ka
so

va
 

(Avtoreferat dissertatsii na so-iskaniye uchenoy stepeni kandidata psikholog-

icheskikh nauk) [Psychological and pedagogical conditions for the develop-

ment of spiritual and moral relations of future teachers (Abstract of disserta-

tion for the degree of candidate of psychological sciences)]. Tambov, 24 p. 

(In Russian). 

23. Sorysheva S.V. (2010), Dukhovno-nravstvennoye vospitaniye stu-

dentov v usloviyakh innovatsionnoy sredy uchrezhdeniy srednego profession-

al'nogo obrazovaniya (Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandida-

ta pedagogicheskikh nauk)  [Spiritual and moral education of students in an 

innovative environment of institutions of secondary vocational education (A 

dissertation for the degree of candidate of pedagogical Sciences)]. Yakutsk, 

207 p. (In Russian).  



 

Педагогические науки 

 

 

227 

 

А
р

т
-п

ед
а

го
ги

к
а

 к
а
к
 п

ер
сп

ек
т

и
вн

о
е н

а
п

р
а

влен
и

е в со
вр

ем
ен

н
о

й
 п

а
р

а
д

и
гм

е о
б
р

а
зо

ва
н
и

я
 

DOI 10.25588/CSPU.2020.159.6.014 

УДК 371: 008: 7 

ББК 74.48: 7185.03 

А. Г. Чурашов 

ORCID № 0000-0003-22660-9669 

Доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой хореографии, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация. 

E-mail: churashovag@cspu.ru 

АРТ-ПЕДАГОГИКА 

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность использования 

арт-педагогики в современном образовании, рассмотрены интегра-

тивные процессы, связанные с ее универсальностью и полифунк-

циональностью. Рассмотрены возможности искусства и художе-

ственной культуры как действенного инструмента развития 

личности в образовательном процессе. 

Материалы и методы. Теоретические — анализ философ-

ской, психолого-педагогической литературы, соответствующей ас-

пектам темы исследования, теоретико-методологической и методи-

ческой литературы в области теории и практики арт-педагогики, а 

также разностороннего развития личности средствами художе-

ственной культуры, материалов и публикаций по теме исследова-

ния, изучение материалов зарубежных и отечественных специали-

стов, рассматривающих искусство и народную художественную 

культуру как универсальное и действенное средство воспитания и 

развития личности в контексте современной парадигмы отечест-

венного образования. 

Результаты. Изучение источников по истории, теории и 

практики арт-педагогики позволило выявить следующие функции: 

культурологическую, образовательную, воспитательную, коррек-
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ционную. Интеграция различных видов искусств и художественной 

культуры полностью соответствует новой парадигме образования, 

ориентированной на человека новой культуры, на формирование 

субкультуры личности, на воспроизведение и сохранение в образо-

вательном пространстве как ценностей культуры, так и ценностей 

субкультуры человека. 

Обсуждение. Проведен тщательный анализ источников по 

истории, теории и практике арт-педагогики. Рассматривается роль, 

значение и функции арт-педагогики в разных аспектах деятельно-

сти человеческого общества. Подчеркивается, что в современной 

парадигме образования существуют значительные предпосылки 

для внедрения арт-педагогики в образовательный процесс на всех 

уровнях образования. 

Заключение. Делается вывод о том, что современная культу-

ра несет с собой коренные изменения в самосознании людей, новое 

понимание творческих возможностей человечества и способности 

отдельного человека участвовать в культурном процессе, что, в 

свою очередь, предполагает организацию и управление этого про-

цесса средствами искусства и художественной культуры. Наиболь-

шего эффекта в развитии творческой и образованной личности мож-

но будет достичь, если использовать возможности арт-педагогики 

уже в детском возрасте.  

Ключевые слова: арт-педагогика; инновационные процес-

сы; арт-технология; педагогика искусства; полихудожественная об-

разовательная среда. 

Основные положения: 

– рассмотрены полифункциональные возможности арт-

педагогики в контексте современной парадигме образования; 

– предлагается обоснование использования инновационных 

подходов в формировании и развитии творческого потенциала лич-

ности ребенка средствами арт-педагогики в интеграции с различ-

ными видами танца и арт-терапией; 
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– представлена специфика использования инновационных 

подходов в методическом обеспечении танцевальной арт-педагогики; 

– проанализированы результаты влияния арт-педагогики на 

процесс развития творческих способностей личности в условиях 

полихудожественной образовательной среды. 

1 Введение (Introduction) 

Одним из главных положительных факторов современной 

культуры, сформированной и развивающейся в условиях цифровой 

и мультимедийной среды, можно назвать коренные изменения в 

самосознании людей, новое понимание творческих возможностей и 

способностей отдельно взятой личности участвовать в культурном 

процессе. Существенное изменение социальных функций искус-

ства в современном мире, расширение круга участников художе-

ственной жизни и форм художественной деятельности создают 

условия для более активного использования возможностей худо-

жественной культуры в образовательном процессе с целью разнос-

тороннего развития, социализации и самоактуализации личности. 

Тем не менее существует ряд противоречий, которые не поз-

воляют раскрыть заложенный в искусстве образовательный потен-

циал. Мы разделяем мнение ученых, которые утверждают, что в сов-

ременном обществе одной из ведущих задач является ориентация 

молодежи на социальные ценности с использованием возможностей 

процесса обучения. Как показал анализ теории педагогической прак-

тики и собственного опыта, молодежь испытывает трудности в вы-

боре социальных ценностей и в силу своих возрастных особенностей 

склонна присваивать модель поведения, которая чужда националь-

но-культурному архетипу с его потребительскими установками. Все 

это требует новых подходов к решению таких важных задач, как 

готовность личности к принятию изменившихся объективных цен-

ностей, оценка своих возможностей и ориентация на социальные 

ценности [1].  
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По мере роста знаний в области педагогики и психологии, 

интегративных процессов, происходящих в обществе, искусстве, 

науке, распространения педагогической мысли создаются новые кон-

цепции воспитания, активизируются инновационные процессы в сис-

теме образования всех уровней. Также стоит отметить, что в связи с 

увеличением людей с проблемами в развитии и их необходимой 

адаптацией и социализацией в обществе происходит активное изу-

чение теоретических основ и технологических аспектов работы с 

данной категорией. Несомненно, что при наличии большого много-

образия систем, теорий и методов обучения и воспитания, возмож-

ности различных видов искусств и художественной культуры в воп-

росах обучения, воспитания и развития по-прежнему остаются 

наиболее действенными и перспективными.  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении возможно-

стей и перспектив арт-педагогики в современной парадигме гума-

нистического образования. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Описательный метод и анализ научной и методической ли-

тературы в данной области стали основными методами исследова-

ния, которые дали нам возможность, во-первых, аргументированно 

говорить о широком спектре положительного влияния различных 

видов искусств и художественной культуры на разностороннее раз-

витие личности, а во-вторых, определить и сфокусировать их качест-

венно значимые и существенные аспекты в методическом обеспе-

чении арт-педагогики. Материалом для анализа явились книги, 

публикации, учебные и учебно-методические пособия отечествен-

ных и зарубежных специалистов по использованию возможностей 

арт-педагогики и художественной культуры на формирование твор-

ческой личности в условиях образовательного процесса, ее роли и 

полифункциональности в контексте современной гуманистической 

парадигмы. 

3 Результаты (Results) 
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Значительные изменения, происходящие во всех сферах дея-

тельности общества в целом и отдельного человека в частности, 

оказывают преобразующее влияние и способствуют поиску и внед-

рению новых инновационных процессов в различные сферы. 

Несомненно, что сфера образования выступает одной из первых 

областей, которой нужны преобразования, но при условии грамот-

но разработанной стратегии, которая бы позволяла использовать 

весь накопленный ранее опыт в интеграции с неизбежными и необ-

ходимыми инновационными процессами. Мы полагаем, что ис-

пользование образовательного потенциала арт-педагогики, форми-

рования ее средствами полихудожественной образовательной 

среды будет способствовать становлению и развитию культуры 

творческой деятельности личности, благотворно влияющей на нее 

в частности и на общество в целом. 

Основы арт-педагогики были заложены во времена Антич-

ности. Труды древнегреческих философов (Аристотель, Исократ, 

Лукиан Самосатский, Платон, Сократ и др.) и древнеримских 

(Апулей, Луций Анней Сенека Младший, Марк Аврелий Антонин, 

Марк Туллий Цицерон, Тит Лукреций Кар и др.) — это настоящая 

сокровищница артпедагогических идей, которые, несомненно, мож-

но использовать в современных условиях, адаптировав к сущест-

вующим реалиям [2].  

В Древней Греции изобразительное искусство рассматрива-

ли как эффективное средство воздействия на человека. В галереях 

выставляли скульптуры, олицетворявшие благородные человеческие 

качества («Милосердие», «Справедливость» и др.). Считалось, что, 

созерцая прекрасные изваяния, человек впитывает все лучшее, что 

они отражают. Древние греки придавали особое значение театру. 

Первый театр возник именно в Древней Греции. В Афинах, Спарте и 

других областях Греции театр был государственным учреждением. С 

помощью силы театрального воздействия проповедовались опреде-

ленные идеи, формировалось мировоззрение народа. Театр давал 
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зрителям живые уроки героизма, воспитания воли, верности своим 

идеалам. Привлекали Сильные духом Прометей, Эдип, Антигона, 

Электра, их переживания вызывали сострадание [3]. 

Мы полагаем, что в настоящее время одной из важнейших 

составляющих инновационных процессов в системе образования 

могут выступать различные виды искусства и художественной куль-

туры. Такие представители отечественной педагогики как Н. Г. Чер-

нышевский, К. Д. Ушинский и др. убедительно высказывались об 

уникальных возможностях и способностях воспитания и развития 

личности средствами такого феномена культуры, как искусство. 

Несомненно, что искусство само по себе и как часть художественной 

деятельности создает благоприятные условия не только для разнос-

тороннего развития личности, но и является источником формиро-

вания чувства эмпатии, которое выступает средством гармонизации 

социальных отношений. Искусство как феномен культуры обладает 

уникальной способностью воплощать в образной форме гармонию 

природы и «диалектику души», тончайшие нюансы чувств, харак-

теров, межличностных отношений в их противоречиях и динамике. 

Воспитательное влияние искусства выражается в благотворном 

воздействии на внутренний мир личности и особенно на нрав-

ственную и эстетическую сферы, ибо «само по себе наслаждение 

изящным» есть источник духовного совершенствования человека. 

Мы разделяем определение доктора психологических наук Т. А. Ба-

рышевой, которая исходит из понимания арт-педагогики как фор-

мирующегося, практико-ориентированного направления педагоги-

ческой науки, изучающего природу, закономерности, принципы, 

механизмы применения средств искусства для решения професси-

онально-педагогических задач. Автор отмечает, что объектная об-

ласть арт-педагогики значительно шире работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, а в целевом отношении 

принципиально отличается от задач художественного образования 

и эстетического воспитания [4]. 
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Решение вопроса использования искусства как эффективно-

го способа самоисследования и творческого саморазвития является 

одной из важных задач современной педагогики. Искусство зани-

мает особое место среди ведущих компонентов стратегии даль-

нейшего развития в области образования. В условиях светского 

общего образования искусство — единственная область, в которой 

может закономерным образом совершаться эмоционально-нравст-

венное развитие растущего человека и его приобщение к высшим 

духовным ценностям своего народа и человечества [5]. 

Различные виды искусства и художественной культуры соз-

дают уникальную по своим возможностям и эффективности поли-

художественную образовательную среду, потенциал, которой, по 

нашему убеждению, недостаточно реализован в современной си-

стеме образования. Мы полагаем, что полихудожественная образо-

вательная среда способна органически интегрироваться в общую 

образовательную среду и эффективно способствовать разносторон-

нему развитию и образованию личности и дальнейшей ее самореа-

лизации в различных сферах деятельности, в том числе и художест-

венной культуре.  

Несомненно, чтобы достичь определенных и устойчивых 

результатов в процессе использования арт-педагогики в современ-

ном образовании, необходимы эффективные и универсальные арт-

технологии, которые, с одной стороны, способны создать доступную 

полихудожественную образовательную среду, с другой стороны, 

будут стимулировать учащихся к достижению наивысших резуль-

татов в своей художественной деятельности или повышения эсте-

тических требований восприятия произведений искусства. К ис-

пользованию арт-технологий необходимо подходить с позиции науч-

ности, систематичности и интегративности, чтобы добиться макси-

мального и устойчивого результата. 

Таким образом, мы можем утверждать, что инновационные 

процессы, используемые в образовательной среде, обладают такими 
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важными качествами как универсальность и вариативность, позво-

ляющими, в свою очередь, решать различные педагогические задачи. 

4 Обсуждение (Discussion) 

В настоящее время реализуемая концепция образования в Рос-

сии основывается на принципах гуманизма, приоритета прав и свобод 

личности и ее свободного развития, создания условий для самореали-

зации каждого человека, свободного развития его способностей. В 

связи с этим у образовательных организаций появляется возможность 

проектировать и конструировать образовательный процесс по своей 

модели с учетом региональных условий и специфики самой образова-

тельной организации. Эти факторы создают уникальные условия для 

модернизации системы образования в направлении разработки раз-

личных вариантов научного освоения новых педагогических техноло-

гий. Интеграция таких областей как педагогика, психология и искус-

ство может выступать сильнейшим драйвером современных 

тенденций в образовании. Причем искусству в этом тандеме должна 

отводиться особенная роль. Подтверждением этой мысли служат 

утверждения и теории многих отечественных и зарубежных ученых и 

педагогов теоретиков и практиков.  

Формируя и обогащая духовную культуру личности, искусство 

и творческая активность выступают важнейшим инструментом 

устойчивого развития общества и адаптации человека в современном 

мире. Являясь междисциплинарными областями науки и практики, 

арт-терапия и арт-педагогика вносят все более заметный вклад в дея-

тельность медицинских, образовательных и социальных учреждений, 

жизнь местных сообществ, оптимизируя отношения людей друг с 

другом и средой обитания [6]. 

Сформировавшаяся в последнее время поликультурная среда 

создает новые возможности для создания и развития образовательно-

го пространства новой формации и, насколько она будет эффективной 

и дееспособной, зависит, прежде всего, от преподавателя, который с 

одной стороны, воспитан на традиционной форме обучения, с другой, 
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окружающая действительность требует значительных изменений 

как в мышлении, так и в овладении новыми навыками и компетен-

циями. Новая ситуация в обществе и в системе образования требует 

подготовки педагога нового типа, способного эффективно и про-

дуктивно работать в постоянно изменяющихся условиях. Препода-

вателю сегодня необходимо не только обладать высоким уровнем 

общей культуры, психолого-педагогической компетентностью, но и 

нетрадиционно подходить к решению различных психолого-педаго-

гических ситуаций, организовывать свою деятельность на иннова-

ционной, творческой основе [7]. 

По нашему мнению, интеграция артпедагогики и арттехно-

логий в структуру современного образовательного пространства 

создает уникальные возможности использования всего инструмен-

тария искусства и художественной культуры в плане адаптации всех 

участников образовательного процесса к современным реалиям и 

возможностям достижения нового образовательного результата. 

5 Заключение (Conclusion) 

Суть арт-педагогики в интеграции искусства, педагогики, 

психологии для воспитания, обучения, развития, поддержки расту-

щей личности. При этом искусство становится неким посредником, 

который обеспечивает психологические условия восприятия, осмыс-

ления, закрепления педагогического содержания. 

Универсальность и интегративность артпедагогики под-

тверждается ее основными функциями такими, как: 

– культурологическая (обусловленная объективной связью 

личности с культурой как системой ценностей, развитием человека 

на основе освоения им художественной культуры, становления ее 

творцом); 

– образовательная (направленная на развитие личности и 

освоение ею действительности посредством искусства, обеспечи-

вающая приобретение знаний в области искусства и практических 

навыков в художественно-творческой деятельности); 
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– воспитательная (формирующая нравственно-эстетические, 

коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствую-

щая ее социокультурной адаптации с помощью искусства); 

– коррекционная (содействующая профилактике, коррекции 

и компенсации недостатков в развитии) [8].  

Следует обратить внимание на то, что смысл артпедагогиче-

ской деятельности, главным образом, заключается формировании у 

них основ художественной культуры и практических умений в раз-

личных видах художественной деятельности, в возможности само-

реализации личности, ее социальной адаптации средствами искус-

ства [9].  

Несомненно, что актуальной задачей современной отечест-

венной педагогики является моделирование устойчивых, эффек-

тивных и полифункциональных педагогических технологий и их 

успешная реализация на всех уровнях образования. Задачи и про-

блемы, с которыми сталкивается современная образовательная сис-

тема, требуют новых, творческих, научно обоснованных решений и 

очень важно понимать, что решать их надо комплексно, формируя 

научно-методическую базу и специалистов с определенным набо-

ром компетенций. Искусство может выступать тем эффективным и 

универсальным средством способным решать самые разные задачи 

в условиях современной гуманистической парадигмы образования, 

способствовать международной и межкультурной коммуникации, 

сотрудничеству и пониманию своего места и роли в мировом мно-

гополярном сообществе. 
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ART-PEDAGOGY AS A PROMISING DIRECTION  

IN THE MODERN PARADIGM OF EDUCATION  

Abstract 

Introduction. The article substantiated the relevance of the 

use of art-pedagogy in modern education, considered the integra-
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tive processes associated with its versatility and polyfunction. 

The possibilities of art and folk art culture as an effective tool for 

personal development in the educational process are considered. 

Materials and methods. Theoretical — analysis of philo-

sophical, psychological and educational litera-ture, relevant as-

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

thodical literature in the field of theory and practice of art -

pedagogy, as well as diverse personal development by means of 

artistic culture, materials and publications on the topic of re-

search, study of materials of foreign and domes-tic specialists, 

considering art and folk art culture as a universal and effective 

means of education and personal development in the modern par-

adigm of education. 

Results. The study of sources on the history, theory and 

practice of artpedagogy has revealed the following functions: 

cultural, educational, educational, corrective. The integration of 

different types of arts and folkart  culture is fully in line with the 

new paradigm of education, which is oriented towards the new 

culture, the formation of a subculture of personality, the repro-

duction and preservation in the educational space of both the val-

ues of culture and the values of the human subculture. 

Discussion. A thorough analysis of the sources on the his-

tory, theory and practice of art-pedagogy has been carried out. 

They attribution, localization and interpreta-tion of the results, 

solving complex problems of reliability, completeness and signif-

icance of the information contained in the sources. The author of 

the arti-cle believes that in the modern paradigm of education 

there are significant prerequisites for the introduction of art-

education into the educational process at all levels of education.  

Conclusion. It is concluded that modern culture brings with 

it fundamental changes in people's self-awareness, a new under-

standing of the creative possibilities of man-kind and the ability of 
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the individual to participate in the cultural process, which in turn 

implies the organization and management of this process by means 

of art and folk art culture. The greatest effect in the development 

of creative and educated personality can be achieved if you use 

the opportunities of art-pedagogy in childhood. 

Keywords: Artpedagogy; Innovative processes; Art tech-

nology; Art pedagogy; Multicultural educational environment.  

Highlights: 

Сonsideration of the multifunctional possibilities of art -

pedagogy in the context of the modern paradigm of education;  

It is proposed to justify the use of innovative approaches 

in the for-mation and development of the creative potential of the 

child's personality by means of art-pedagogy in integration with 

different types of dance and art therapy;  

The specifics of the use of innovative approaches in the 

methodical pro-vision of dance art-education are presented;  

The results of the influence of art-pedagogy in the process 

of developing the creative abilities of the individual in the con-

text of the multicultural educa-tional environment are analyzed.  
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Аннотация 

Введение. Материалы статьи отражают изучение проблем 

современного менеджмента образования в контексте выявления 

личностных ресурсов ответа на ключевые вызовы образования. В 

статье представлены результаты эмпирического исследования неко-

торых личностных особенностей, раскрывающих специфику про-

фессиогенеза менеджеров образования. В исследовании принимали 

участие руководящие работники тех образовательных «школы с 

высокими образовательными результатами» или «школы с низкими 

образовательными результатами».  

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании ис-

пользованы метод поперечного среза, сравнительный метод и кор-

реляционный анализ. Для сбора эмпирических данных применены: 

опросник «Стили саморегуляции» В. И. Моросанова, опросник 

«Толерантность к неопределенности» С. Баднера и фрагмент 

управленческого аудита, включавшего ряд вопросов относительно 

ролевой позиции руководителей. 

Результаты. Выявлены различия в проявлении толерантно-

сти к новизне и сложности неопределенности у руководителей 

школ с различными образовательными результатами, демонстриру-

емыми обучающимися, а также во взаимосвязи толерантности к 

неопределенности с ролевой позицией руководящих работников. 

Во вторых, определено, что для руководителей школ с низкими об-

разовательными результатами характерна взаимосвязь между пока-

зателем толерантности к неопределенности «сложность» и одним 

из показателей саморегуляции — «программирование». 

Обсуждение. Полученные результаты позволяют говорить о 

том, что сложность и новизна ситуаций неопределенности не пред-

ставляют угрозы для привычных стратегий управления и, в целом, 

для сложившейся системы управления руководителей школ с высо-

кими образовательными результатами. Более того, это один из ас-

пектов развития таких школ. Для руководителей школ с низкими 
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результатами способность к программированию своей управленче-

ской деятельности выступает причиной избегания сложности ситу-

аций неопределенности. 

Заключение. Проведенное исследование позволило доказать 

гипотезу о том, что интолерантность к неопределенности и пози-

ционирование конкретных управленческих ролей определяют про-

фессиональные ресурсы управленческой деятельности, а саморегу-

ляция руководителя определяет возможности его эффективного 

реагирования на новую, сложную, инновационную ситуацию в ме-

неджменте образования.  

Ключевые слова: толерантность к неопределенности; осо-

знанная саморегуляция; ролевая позиция; менеджмент образования. 

Основные положения: 

– осуществлен анализ исследований толерантности к не-

определенности и саморегуляции в современном менеджменте; 

– выявлены различия в выраженности толерантности к не-

определенности и ролевой позиции руководителей образователь-

ных организаций с низкими и высокими образовательными резуль-

татами; 

– выявлена взаимосвязь между толерантностью к сложности 

неопределенной ситуации и уровнем саморегуляции у руководите-

лей образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами. 

1 Введение (Introduction) 

Целевые ориентиры национального проекта «Образование» 

ставят перед руководителями образовательных организаций прин-

ципиально новые задачи. В современном менеджменте образования 

в качестве ресурсов управления повышением качества образования 

традиционно акцент сделан на создании организационно-

управленческих и организационно-методических условиях реали-

зации федеральных государственных стандартов, а также на со-

вершенствования организации учебно-воспитательного процесса. 
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В то же время можно выделить некоторые «точки роста», порож-

дающие новые идеи и акценты в работе руководителя образова-

тельной организации. Среди таких «точек роста» развития образо-

вательных организаций и профессионализма их руководителей 

можно обозначить следующие моменты (вопросы). Как обеспечить 

переход от режима функционирования к режиму развития? Что при 

этом демонстрируют педагоги школы: толерантность к инноватике 

или сопротивление изменениям? Каким образом обеспечить разви-

тие деятельности педагогов школы в логике: от рассогласованности 

к профессиональной команде? И, наконец, как совместить в работе 

руководителя процессы планирования и воплощения замыслов?  

Обозначенные вопросы неминуемо порождают для управ-

ленческого корпуса школы ситуацию неопределенности, многоза-

дачности, повышают уровень сложности управленческой деятель-

ности. Это, в свою очередь, актуализируют их профессиональные и 

личностные ресурсы, среди которых можно обозначить стрессо-

устойчивость и саморегуляцию.  

В настоящей статье представлены результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи осознанной саморегуляции и толерант-

ности к неопределенности. В центре внимания вопрос о том, диф-

ференцирует ли толерантность к неопределенности профессио-

нальные ресурсы управленческой деятельности и каким образом 

саморегуляция руководителя определяет возможности его эффек-

тивного реагирования на новую, сложную, инновационную ситуа-

цию, обеспечивает ролевую идентичность руководителя, позицио-

нирование им конкретных управленческих ролей. 

В зарубежных исследованиях понятие саморегуляции рас-

сматривают в контексте ее взаимосвязи с другими феноменами, 

корректирующими поведение: поведенческий контроль, поведенче-

ская регуляция, самоконтроль, самоуправление, контроль усилий и 

саморегулируемое обучение [1; 2]. E. K. Davisson и R. H. Hoyle ука-

зывают на большое количество процессов и моделей поведения, 

которые имеют отношение к саморегуляции [3]. 
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Kristi Chin Sarah C. E. Stanton говорят о том, что индивидуу-

мы могут различаться по своей способности к саморегуляции. На 

нее могут влиять личностные и ситуационные переменные. В своих 

работах они анализируют стили саморегуляции по отношению к 

показателям «большой пятерки» [4] . 

В последнее время акцент сделан на концептуализации эмо-

циональной регуляции, а также подчеркивается полезность изучения 

нисходящей саморегуляции (контроля) усилий, которая участвует в ре-

гуляции эмоций [5]. Шунк и Циммерман в своих теоретических и 

прикладных исследованиях указывают на тесную связь между про-

цессами саморегуляции и достижения, саморегулирующиеся процес-

сы обучения являются результатом самогенерированных мыслей и 

поведения, ориентированных на достижение личных целей [6]. 

Феномен толерантности к неопределенности в менеджменте 

традиционно обсуждается в контексте принятия управленческих 

решений. В психологии инновационного менеджмента толерант-

ность к неопределенности позиционирована как личностный ре-

сурс инновационного потенциала руководителя [7; 8]. Развитие 

этой точки зрения нашло отражение в ряде работ, раскрывающих 

специфику толерантности к творческой личности руководителей 

инновационных образовательных учреждений [9; 10]. 

И. Н. Леонов, анализируя историю становления конструкта 

«толерантность к неопределенности», выделяет ряд подходов к его 

изучению: толерантность к неопределенности как черта личности, 

толерантность к неопределенности как ситуационно-специфическая 

установка и толерантность к неопределенности как метакогнитив-

ный процесс и навык [11, 44]. 

Мы разделяем подход S. Budner, который акцентирует вни-

мание на интолерантности к неопределенности как черте личности. 

Для S. Budner толерантность к неопределенности — это «тенден-

ция воспринимать (интерпретировать) неопределенные ситуации 

как источник угрозы» [12, 29].  
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В работах Н. С. Глуханюк, О. А. Коропец и М. Н. Юртаевой 

толерантность к неопределенности введена в экспертную оценку 

параметров для создания валидной шкалы измерения социально-

психологического благополучия руководителя. Авторы установили, 

что при относительном постоянстве базовых характеристик их сос-

тав динамичен вследствие cензитивноcти к субъективным установ-

кам и предпочтениям руководителей. Сконструированный проект 

параметров выступил содержательной основой методики оценки со-

циально-психологического благополучия, в том числе ресурсов сни-

жения управленческих дефицитов руководителей [13, 134]. 

В клинической психологии предпринята попытка изучить 

взаимосвязь самооценки интеллекта, личности и черт Темной три-

ады (макиавеллизм, субклинический нарциссизм и субклиническая 

психопатия) у руководителей с различным уровнем толерантности 

к неопределенности. Важно, что толерантность к неопределеннос-

ти рассматривается как положительная черта руководителей в от-

личие от черт Темной триады [14, 55]. 

Именно это порождает вопрос о необходимости сопряженно-

сти феномена толерантности к неопределенности и саморегуляции. 

Обращаясь к вопросу саморегуляции, мы опираемся на 

классические подходы к определению этого понятия. С одной сто-

роны, термин «саморегуляция» означает направленность действия 

на того, кто его производит. Объектом регуляции для человека в 

данном случае являются его собственные поступки и действия, 

присущие ему психические явления (процессы, состояния, свой-

ства) [15]. Социальная среда формирует и выделяет те способности 

человека, которые ему помогают быть эффективным, разрешая те 

или иные социальные задачи.  

В содержание психической саморегуляции О. А. Конопкин и 

В. И. Моросанова, наряду с регуляторно-личностными свойствами, 

вводят регуляторные процессы. В концепции О. А. Конопкина само-

регуляция определяется как осознанная и понимается как системно-
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организованный процесс внутренней психической активности чело-

века по инициации, построению, поддержанию и управлению раз-

ными видами и формами произвольной активности, непосредственно 

реализующей достижение принимаемых человеком целей [16, 5–12].  

В концепции индивидуальных стилей саморегуляции В. И. Мо-

росановой саморегуляция позиционирована как средство реализации 

субъектного подхода к исследованию индивидуально-типических 

форм произвольной активности человека. Ею разработаны основные 

положения дифференциально-типологического подхода к изучению 

произвольной активности человека. В. И. Моросанова вводит поня-

тие «индивидуальный стиль» и отмечает, что методологической и 

исторической предпосылкой выделения двух форм индивидуально-

го стиля — стиля активности и стиля саморегуляции — служит 

определение «сознания» и «действия» как двух специфических 

способов существования человека в различных видах произволь-

ной активности, в поведении и практической деятельности [17]. 

Ю. П. Поваренков и А. Э. Цымбалюк доказали, что на 

структуру саморегуляции деятельности педагогов влияет их спо-

собность оценивать себя, результаты своей деятельности и поведе-

ния, определять субъективные критерии оценки успешности до-

стижения результатов [18].  

Учитывая особенности саморегуляции управленческого кор-

пуса образовательных организаций, можно опираться на исследо-

вания С. В. Ильченко, в которых утверждается, что эмоциональная 

саморегуляция как внутренний механизм обеспечения самостоя-

тельности руководителя включает в себя (как «матрешка») ряд ба-

зовых врожденных или приобретенных свойств. Среди них: иници-

ативная активность как конструктивно волевая регуляция своих 

мыслеобразов и способов их реализации в социальной среде, кото-

рая в свою очередь обеспечивается эмоциональной отзывчивостью 

как механизмом чуткой рефлексивной восприимчивости как соб-

ственных психофизиологических процессов, так и понимания сос-
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тояний организма ближнего субъекта (эмоционально перцептивной 

экспрессии). Осознанная саморегуляция эмоций выполняет функ-

цию самоуправления, то есть своевременного обнаружения возни-

кающих противоречий и самостоятельного целесообразно-

адекватного их разрешения [19]. 

В контексте оптимизации психологического функциональ-

ного состояния П. А. Семянищевой и А. С. Кузнецовой определены 

индивидуальные ресурсы саморегуляции состояния военных спе-

циалистов в условиях пролонгированной инновационной напря-

женности. Среди них обозначены условия труда, профессиональ-

ные требования, субъективная оценка ситуации, доступные копинг-

ресурсы [20]. 

Е. А. Медовиковой исследованы психологические феноме-

ны, указывающие на сложный детерминационный характер взаи-

мосвязи временной перспективы и осознанной саморегуляции сту-

дентов [21]. Взаимосвязь саморегуляции и трудовой деятельности 

исследована в работах М. А. Титовой Она рассматривает саморегу-

ляцию функционального состояния как фактор профессиональной 

успешности, а также взаимосвязь ресурсов саморегуляции и с удо-

влетворенностью работой [22].  

Таким образом, анализ литературы показал слабую изучен-

ность сопряженность феноменов толерантности к неопределенности 

и саморегуляции у руководителей образовательных организаций. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Методологической основой нашего исследования выступают 

положения регуляторно-дифференциального подхода к изучению 

саморегуляции произвольной активности человека, ресурсный под-

ход к развитию личности профессионала, системно-деятельностный 

подход к процессам профессиогенеза. Предмет исследования: особен-

ности толерантности к неопределенности, осознанной саморегуля-

ции и идентичности ролевых позиций как личностных ресурсов про-

фессиогенеза руководящих работников образовательных организаций 
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Цель исследования: изучение особенностей толерантности к 

неопределенности, осознанной саморегуляции и идентичности ро-

левых позиций как личностных ресурсов профессиогенеза руково-

дящих работников образовательных организаций с различным 

уровнем достижения обучающимися образовательных результатов. 

Задачи исследования: 

1. Сравнение проявление толерантности к неопределенности 

и идентичности ролевой позиций у руководящих работников школ 

с высокими или низкими образовательными результатами, а также 

изучение взаимосвязи толерантности к неопределенности и роле-

вых позиций как личностных ресурсов профессиогенеза руководя-

щих работников школ с различными образовательными результа-

тами. 

2. Выявление стилей саморегуляции у руководящих работ-

ников образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами. 

3. Исследование взаимосвязи осознанной саморегуляции и с 

толерантностью к неопределенности и ролевой позицией у руково-

дящих работников образовательных организаций с низкими обра-

зовательными результатами. 

Мы исходим из предположения, что толерантность – инто-

лерантность к неопределенности и ролевая идентичность руково-

дителя, позиционирование конкретных управленческих ролей 

определяют профессиональные ресурсы их управленческой дея-

тельности, а саморегуляция руководителя определяет возможности 

его эффективного реагирования на новую, сложную, инновацион-

ную ситуацию в менеджменте образования. 

Для сбора эмпирических данных использованы следующие 

методики. Диагностика интолерантности – толерантности к не-

определенности как черты личности осуществлена с помощью 

опросника «Толерантность к неопределенности» S. Budner (в 

адааптации Е. Г. Луковицкой, Г. У. Солдатовой). Опросник содер-
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жит школы, которые диагностируют: интолерантность к новизне 

неопределенной ситуации (шкала «новизна»); интолерантность к 

сложности ситуации неопределенности (шкала «сложность»); ин-

толерантность к неразрешимости ситуации неопределенности 

(шкала «неразрешимости»); толерантность к неопределенности 

(суммарный показатель опросника). 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), со-

зданный В. И. Моросановой, направленный на диагностику разви-

тия индивидуальной саморегуляции человека и построение его ин-

дивидуального профиля, включающего показатели планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также 

показатели развития регуляторно-личностных свойств — гибкости 

и самостоятельности.  

В исследовании применялся также фрагмент авторской про-

граммы управленческого аудита, включавшего ряд вопросов отно-

сительно выраженности и зрелости ролевой позиции руководящих 

работников образовательных организаций. 

Статистическая обработка данных проводилась с использо-

ванием программы IBM SPSS Statistics 26. 

База исследования. Исследование осуществлено на базе об-

разовательных организаций Ленинградской области и Красноярско-

го края. Из них: 30 образовательных организаций — лидеров в 

олимпиадном движении и 14 образовательных организаций, вклю-

ченные в региональные программы поддержки школ с низкими об-

разовательными результатами.  

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 

70 руководящих работников образовательных организаций со ста-

жем управленческой деятельности от 3 до 28 лет. Из них: 21 дирек-

тор и 40 заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

3 Результаты (Results) 

В рамках первой серии выявлены следующие результаты 

изучения особенностей толерантности к неопределенности у руко-
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водителей образовательных организаций с различными образователь-

ными результатами и опытом участия в грантовых проектах (на осно-

ве сравнительного метода), представленные таблицах (опросник 

«Толерантность к неопределенности», С. Баднер) (Таблица 1, 2).  

Таблица 1 — Сравнение показателей толерантности 

к неопределенности среди руководителей школ с различными 

образовательными результатами (критерий Манна-Уитни) 

Table 1 — Comparison of indicators of tolerance to uncertain-

ty (methodology “Tolerance to uncertainty”, S. Budner) among 

school leaders with different educational results (Mann-

Whitney U-test) 

Ш
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Новизна 17,33 14,58 434,00** 

Сложность 33,45 30,92 396,50** 

Неразрешимость 13,61 14,06 593,00 

Общий показатель по шкале 
64,39 59,56 347,50* 

Примечание – где * — 0.01 < p < 0.05; ** — 0.001 < p < 0.01 

На основе корреляционного анализа выявлена значимая от-

рицательная связь на уровне p ≤ 0,05 между показателем толерант-

ности к неопределенности «сложность» и показателем «ролевая 

позиция» в группе руководящих работников школ с высокими об-

разовательными результатами (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Корреляционная плеяда взаимосвязей толерантности к неопределенности и ролевой позиции руководителей 

школ с высокими образовательными результатами, включенными в региональную проектную команду 

Figure 1 — Correlation pleiad of relationships of tolerance to uncertainty and the role position of school managers 

with high educational results included in the project team  

Толерантность к сложности 

неопределенности 

 

Толерантность кновизне 

неопределенности* 

 

Толерантность 

к неразрешимости 

неопределенности 

 

Общий показатель 

толерантности 

к неопределенности 

Ролевая позиция 

Примечание –  — Отрицательные связи, значимые при  p ≤ 0,05 
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Во второй и третьей сериях в исследовании участвовали ру-

ководители второй группы — руководители школ с низкими образо-

вательными результатами (34 человека), из них 13 директоров школ 

и 25 заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.  

В рамках второй серии исследованы особенности стилей са-

морегуляции у руководителей школ с низкими образовательными 

результатами. Обнаружено, что среди руководителей данной груп-

пы преобладают автономный (38 %) и  оперативный стили саморе-

гуляции (38 % и 54 % соответственно). 

На основе корреляционного анализа в третьей серии эмпи-

рического исследования обнаружен ряд связей различной значимо-

сти между показателями интолерантности к неопределенности, ро-

левой позицией и показателями саморегуляции в группе 

руководителей школ с низкими образовательными результатами 

(Таблица 2, рисунок 2). 

Таблица 2 — Коэффициенты корреляции между шкалами 

методики «Толерантность к неопределенности» (С. Бандер) 

и опросника «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросано-

ва) для  руководителей школ с низкими образовательными 

результатами (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

Table 2 — Correlation coefficients between the scales of the 

methodology «Tolerance to uncertainty» (S. Bander) and the 

Questionnaire “Style of self-regulation of behavior” 

(V.I. Morosanova) for school managers with low educational 

results (Spearman's rank correlation coefficient)  

 

 

 

 



 

 
 
254 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

Н
. 

В
. 

М
а

р
к
и

н
а

, 
Е

. 
С

. 
П

ер
ву

хи
н
а

, 
М

. 
Е

. 
Г

ум
н
и

ц
к
и

й
, 

С
. 

Н
. 
Л

а
н
ге

, 
А

. 
С

. 
Г

ум
н
и

ц
к
а

я
 

Таблица 2  

Table 2  

Ш
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Значение коэффициентов 

ранговой корреляции Спирмена 

Методика 

«Толерантность к неопределенности» 

Р
о

л
ев
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о
зи
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и

я
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Планирование -0,088 0,277 -0,099 0,158 0,267 

Моделирование -0,051 0,310 0,170 0,309 0,190 

Программирование -0,244 0,378* 0,151 0,193 0,089 

Оценивание результатов -0,172 0,101 0,305 0,077 0,428* 

Гибкость -0,133 -0,028 0,156 -0,082 0,439** 

Самостоятельность -0,050 -0,049 -0,094 -0,138 - 0,284 

Общий уровень саморегуляции -0,291 0,415* 0,319 0,247 0,376* 

Примечание – где * — 0.01 < p < 0.05; ** — 0.001 < p < 0.01 
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Рисунок 2 — Корреляционная плеяда взаимосвязей толерантности 

к неопределенности, ролевой позиции и саморегуляции руководи-

телей школ с низкими образовательными результатами 

Figure 2 — Correlation galaxy of interconnections of uncertainty 

tolerance, role position and self-regulation of school leaders with 

low educational results  

Как следует из таблицы, обнаружена положительная корре-

ляционная связь на уровне значимости p < 0,01 между личностно-

регулятивным показателем саморегуляции «гибкость» и показате-

лем «ролевая позиция» (RСпирмена = 0,439; p ≤ 0,01).  

Остальные четыре выявленные связи соответствуют уровню 

значимости p ≤ 0,05. Среди них: две связи между показателем «ин-

толерантность к сложности неопределенной ситуации» и двумя по-

казателями саморегуляции: 

«программирование» (RСпирмена = 0,378; p ≤ 0,05) 

и «общий показатель саморегуляции» (RСпирмена = 0,415; p ≤ 0,05). 

Еще две положительные связи образует показатель «ролевая 

позиция» с показателем саморегуляции: 
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«оценивание результатов» (RСпирмена = 0,4285; p ≤ 0,05) 

и суммарным показателем саморегуляции (RСпирмена = 0,376; p ≤ 0,05). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Анализ результатов первой серии позволяет говорить о зна-

чимых различиях в восприятии ситуаций неопределенности руково-

дителям школ с различным социальным статусом. Руководители 

школ с высокими образовательными результатами (обучающиеся 

демонстрируют стабильно высокие показатели по итоговой госу-

дарственной аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), а также высокие результаты в 

мероприятиях конкурсно-олимпиадного движения) более толе-

рантны новизне и сложности ситуаций неопределенности. В то 

время, как их коллеги — управленцы из школ с низкими образова-

тельными результатами воспринимают эти ситуации как угрозу их 

и так достаточно слабым организационно-управленческим и мето-

дическим ресурсам.  

Это находит свое подтверждение в том, насколько адекватно 

позиционируют свои управленческие роли руководители. На первый 

взгляд, не выявлено различий между ними в оценке того, какую роль 

те и другие руководители проявляют в ситуации организации 

школьных и муниципальных этапов конкурсов и олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства педагогов и других ситуаций 

презентации достижений школы в социум. Различия обнаруживают-

ся в характере корреляционных плеяд сравниваемых групп руково-

дителей. В условиях новой, нестандартной, инновационной  ситуа-

ции снижается статусность ролевой позиции и руководители могут 

позволить себе включиться не только в роли инициатора, но и вы-

полнять более активную позицию координатора, а порой и исполни-

теля. От этого престиж школы возрастает, а своим примером руково-

дитель вдохновляет педагогов на профессиональное развитие. 

Анализ результатов второй и третьей серий и, прежде всего, 

неоднозначность корреляционных плеяд вскрывает ресурсы разви-
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тия управленческой деятельности руководителей школ с низким 

социально-образовательным статусом. Другими словами, наличие 

положительной значимой связи обнаруживает тенденцию сопро-

тивления тем ситуациям неопределенности, которые в силу своей 

сложности могут внести дисбаланс в привычный алгоритм управ-

ленческой деятельности, в привычные способы разработки регла-

ментов выполнения каких-либо мероприятий.  

В то же время отметим, что опосредованная взаимосвязь то-

лерантности к сложности неопределенности побуждает руководите-

ля переходить от статусных ролевых позиций к позициям координи-

рующего и даже исполнительского уровня, что само по себе уже 

выступает угрозой сложившемуся имиджу руководителя. Ориентир 

на внешние атрибуты управленческой деятельности снижает, таким 

образом, возможность развития операциональных управленческих 

навыков, снижает качество оценивания результатов как своей рабо-

ты, так и работы педагогов.  

Это подтверждает и отрицательная связь между ролевой по-

зицией и способностью перестраивать систему саморегуляции в си-

туации изменения внешних и внутренних условий. Именно эти по-

зиции могут лечь в основу рефлексивно-деятельностных 

практикумов как форматов развития управленческого потенциала 

руководителей образовательных организаций. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование 

личностных ресурсов профессиональной деятельности управлен-

ческого корпуса образовательных организаций позволило доказать 

гипотезу о том, что интолерантность к неопределенности и позици-

онирование конкретных управленческих ролей определяют профес-

сиональные ресурсы управленческой деятельности, а саморегуляция 

руководителя определяет возможности его эффективного реагирова-

ния на новую, сложную, инновационную ситуацию в менеджменте 

образования. В последующем предполагается продолжить данное 
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исследование с учетом стажа управленческой деятельности руково-

дителей школ и кросс-культурной специфики конкретного региона. 
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TOLERANCE TO UNCERTAINTY 

AND SELF-REGULATION OF LEADERS OF SCHOOLS 

WITH LOW AND HIGH EDUCATIONAL RESULTS  

Abstract 

Introduction. The materials of the article reflect the study 

of the problems of modern education management in the context 

of identifying personal resources for answering the key challeng-

es of education. The article presents the results of an empirical 

study of some personal characteristics that reveal the specifics of 

the profession genesis of education managers. The study involved 

executives of those educational organizations whose performance 

results determine their status as “schools with high educational 

results” or “schools with low educational results”. 

Materials and methods. The empirical study used the 

cross-sectional method, comparative method and correlation 

analysis. To collect empirical data, the following were used: the 

questionnaire “Styles of self-regulation” by V.I. Morosanov, the 

questionnaire “Tolerance to Uncertainty” by S. Badner and a 

fragment of the management audit, which included a number of 

questions regarding the role position of managers.  

Results. Differences were revealed in the manifestation of 

tolerance to novelty and complexity of uncertainty among school 
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leaders with different educational results demonstrated by stu-

dents, as well as in the relationship of tolerance to uncertainty with 

the role position of executives. Second, it was determined that for 

school leaders with low educational results, there is a relationship 

between the indicator of tolerance to uncertainty “complexity” and 

one of the indicators of self-regulation — “programming”. 

Discussion. The results obtained allow us to say that the 

complexity and novelty of situations of uncertainty do not pose a 

threat to the usual management strategies and, in general, to the 

existing management system of school leaders with high educa-

tional results. Moreover, this is one of the aspects of the devel-

opment of such schools. For school leaders with low results, the 

ability to program their managerial activities is the reason for 

avoiding the complexity of situations of uncertainty.  

Conclusion. The study made it possible to prove the hy-

pothesis that intolerance to uncertainty and the positioning of 

specific managerial roles determine the professional resources of 

managerial activity, and the manager's self-regulation determines 

the possibility of his effective response to a new, complex, inno-

vative situation in education management.  

Keywords: Tolerance to uncertainty; Conscious self-

regulation; Role position; Education management.  

Highlights: 

The analysis of studies of tolerance to uncertainty and 

self-regulation in modern management was carried out;  

Differences were revealed in the severity of tolerance to 

uncertainty and the role position of leaders of educational organ-

izations with low and high educational results;  

Revealed the relationship between tolerance to the com-

plexity of an uncertain situation and the level of self -regulation 

among the leaders of educational organizations with low educa-

tional results. 
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СУБЪЕКТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

МЕДИАДОВЕРИЯ (ДОВЕРИЯ К ИНТЕРНЕТУ)  

Аннотация  

Введение. Превращение интернета в основной источник ин-

формации для значительного количества современных людей дела-

ет особо значимой пока малоисследованную проблему доверия и 

недоверия к интернет-информации. Целью исследования было вы-

деление субъективных факторов, на которые опираются люди, ре-

шая, доверять или не доверять информации в интернете.  

Материалы и методы. Методом исследования выступило 

качественное слабоструктурированное интервью, респондентами выс-

тупили мужчины и женщины в возрасте от 17 до 55 лет с разным 

уровнем образования и разной профессиональной принадлежностью. 

Результаты. В результате было получено 25 слабострукту-

рированных интервью, посвященных субъективным факторам, вы-

ступающим в качестве критериев того, заслуживает ли доверия ин-

тернет-информация. 

Обсуждение. Качественный анализ интервью привел к вы-

делению следующих субъективных факторов медиадоверия: безо-

пасность сайта с точки зрения заражения вирусом и безопасности 

финансов и личных данных; доверие к интернет-источнику (сайту, 

интернет-изданию, новостному агрегатору и т. п.); доверие конкрет-

ному человеку или приписываемому ему качеству или роли; опора 

на собственное логическое критическое мышление в анализе инфор-

мации; особенности предъявления информации и оформление сайта; 



 

Психологические науки 

 

 

267 

 

С
уб

ъ
ек

т
и

вн
о

-п
си

хо
ло

ги
ч
еск

и
е ф

а
к
т

о
р

ы
 м

ед
и

а
д

о
вер

и
я
 (д

о
вер

и
я
 к

 и
н
т

ер
н
ет

у)  

соответствие собственному мнению и убеждениям; собственная 

компетентность или некомпетентность в вопросе; дефицит време-

ни; ощущения и наитие; доверие или недоверие интернету в целом.  

Показано, что, даже ставя перед собой задачу оценки досто-

верности информации в интернете, люди часто опираются на очень 

разные и далеко не всегда адекватные субъективные критерии. В 

тех случаях, когда такая задача специально не ставится, а информа-

ция не вызывает особого интереса у реципиента, ее достоверность 

под сомнение не ставится. 

Заключение. Исследование позволяет сделать вывод о необ-

ходимости обучения оценке интернет- и вообще медиа-информации 

и формированию навыков защиты от информационных воздействий. 

Ключевые слова: доверие к информации; недоверие к ин-

формации; слабоструктурированное интервью; субъективные крите-

рии доверия к интернет-информации; кибердоверие; медиадоверие. 

Основные положения: 

– при оценке интернет-информации люди часто опираются 

на часто далеко не адекватные субъективные критерии; 

– выделена большая группа субъективных факторов, высту-

пающих в качестве критериев для оценки информации как заслужи-

вающей доверия; 

– необходимо специальное обучение оценке медиаинформации 

и формирование навыков защиты от информационного воздействия. 

1 Введение (Introduction) 

В конце ХХ века в науке стал активно обсуждаться феномен 

доверия, и рост исследований в этой области продолжается в почти 

геометрической прогрессии. Причем интерес к этому явлению воз-

рос практически одновременно и в психологии [1; 2; 3], и в социо-

логии [4], и в менеджменте [5], и в политологии [6], в экономике [7] 

и тем более в философии [8]. Возможно, это связано со сформиро-

вавшимся к концу ХХ в. в российском обществе феноменом «дефи-

цита доверия». Такой интерес привел ко множеству попыток прове-
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дения сопоставительного анализа различных подходов к пониманию 

доверия в разных науках и разных психологических школах [9]. 

Видимо, дефицит доверия сложился отнюдь не только в рос-

сийском обществе. И в зарубежных исследованиях мы также нахо-

дим широкий диапазон исследований доверия в разных областях 

науки и практики: социологии [10]; менеджменте [11; 12], экономи-

ке [13; 14], психологии [15], а также многообразие методов иссле-

дования доверия [16]. С 2010 г. дважды в год выходит международ-

ный Журнал исследований доверия (Journal of Trust Research).  

Существует множество классификаций доверия. Например, 

выделяют доверие к миру, доверие к себе, доверие социальным ро-

лям, доверие социальное, межличностное, политическое, правовое, 

экономическое, организационное, психологическое, нравственное, 

доверие к информации и т. п. [17]. Чаще всего в исследованиях до-

верие понимается как некоторое отношение к людям или организа-

циям. Однако один из важнейших видов доверия — доверие к ин-

формации. Как ни странно, такое понимание доверия мы находим 

не в современных словарях, а в словаре Брокгауза и Ефрона, где 

под доверием понимается «психическое состояние, в силу которого 

мы полагаемся на какое-либо мнение, кажущееся нам авторитет-

ным, и потому отказываемся от самостоятельного исследования 

вопроса, могущего быть нами исследованным» (приводится по 

электронной версии [18]). 

В эпоху стремительного развития средств массовой инфор-

мации и коммуникации в распоряжении людей находится огромное 

количество источников информации, особое место среди которых 

занимает интернет. Развитие информационных технологий значи-

тельно опережает изменения человеческого восприятия, мышления 

и рефлексии, а соответственно, систем обучения и воспитания, в 

частности, систему обучения «жизни в интернете», и реципиенту 

интернет-информации приходится каким-то образом вырабатывать 

собственные критерии восприятия этой информации. Поэтому ис-
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следование доверия и недоверия к интернет-информации оказывает-

ся особенно значимым. Исследований в этой области пока явно не-

достаточно, и они в основном касаются отдельных довольно узких 

гипотез авторов. Так, С. В. Пацынко и М. С. Дорохова [19] считают, 

что доверие к информации зависит от источника информации, ин-

формационного голода, способности информации понизить уровень 

тревожности и подтвердить собственные мысли по какому-либо воп-

росу. А. Б. Купрейченко и Е. В. Шляховая [20] исходят из того, что в 

доверии к информации основным является ее надежность, при этом 

доверие связывается с двумя характеристикам типа информации — 

деловая или развлекательная, полезная или бесполезная. В целом мы 

видим, что диапазон выделяемых факторов определяется в основном 

собственными представлениями или интересами авторов. 

Такой подход не дает нам в полной мере оценить картину 

факторов, ведущих к возникновению у респондента чувства дове-

рия или недоверия к информации. С учетом того, что интернет – 

сильнейшее средство воздействия на человека, мы понимаем, что в 

интернет-среде могут исследоваться и оцениваться практически все 

способы воздействия и влияния на человека [21; 22]. Но не мень-

шую роль для понимания феномена кибердоверия (или медиадове-

рия) играют и те критерии, на которые при оценке информации 

опирается респондент. Именно эта сторона феномена доверия ка-

жется нам слабо исследованной. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для изучения субъективных представлений о доверии мы 

считаем наиболее подходящим метод слабоструктурированного ин-

тервью [23]. Слабоструктурированное интервью направлено на об-

наружение нового через получение максимально разнообразной 

картины «обыденной» феноменологии. При этом акцент делается не 

на выявлении самых распространенных или соответствующих ка-

кой-то теории ответов, а всех возможных вариантов и взглядов. В 

таком случае представления психолога принимаются как частный 
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вариант субъективных представлений. А выборка респондентов от-

бирается по принципу максимального разнообразия (вместо репре-

зентативности). Респондентами выступали 25 мужчин и женщин в 

возрасте от 17 до 55 лет, с образованием от неполного среднего до 

высшего, школьники, студенты гуманитарных и технических вузов, 

представители самых разных профессий, домохозяйка, пенсионеры. 

3 Результаты (Results) 

В результате проведенного исследования было получено 25 

индивидуальных слабоструктурированных интервью, которые да-

лее подвергались качественному анализу. Отметим, что в данном 

исследовании оказался даже некоторый избыток респондентов, о 

чем свидетельствует тот факт, что при анализе интервью несколько 

последних уже не дали новых ответов.  

Анализ результатов интервью проводился путем постепен-

ного обобщения. Вначале во всех выделялись практически все вы-

сказывания или их части, имеющие отношение к теме, затем они 

группировались по содержанию, обобщались и выделялись основ-

ные категории. Таким образом, при анализе мы также избегаем 

формулирования априорных категорий. После выделения основных 

категорий подбирались иллюстрации из разных интервью.  

4 Обсуждение (Discussion) 

В итоге качественного анализа проведенных слабострукту-

рированных интервью была получена следующая картина субъек-

тивных факторов доверия респондентов к интернету. 

1. Доверие к информации часто смешивают с безопасно-

стью источника, т. е. возможности получения вируса или угрозы 

личным данным. («У каждого сайта есть определенный уровень 

защиты. Доверяю только защите высокого уровня»). Но некоторые 

считают, что «развод», мошенничество в сети заметны сразу. 

2. Доверие к интернет-источнику (сайту, браузеру и т. п.) 

Некоторые просто доверяют информации из интернета 

(«Ты не знаешь ответа, то ты полагаешься на интернет, а как уже 
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там напишут, то ты этому и веришь»). Доверять могут больше ин-

формации, полученной с помощью определенных поисковиков («В 

Яндексе чаще всего смотрю».), через конкретные новостные агре-

гаторы («Гугл новости»), из приложений («приложению «Стакан-

чик»»). Могут доверять новостным интернет изданиям («Лента.ру», 

есть такое приложение, я захожу, читаю, там есть статьи, факты»), 

интернет-изданиям («Медуза»), сайтам газет («Коммерсанту»), 

страницам в социальных сетях («Страница в Инстаграмм — она 

может любую новость выпустить, и ты будешь в курсе»), интер-

нет-сервисам и порталам («Решу ЕГЭ»). Доверяют официальным 

сайтам государственных учреждений, организаций, компаний («Я 

часто захожу на рабочий сайт, где узнаю расписание полётов», «Ес-

ли МЧС, то поверю окончательно»).  

У некоторых доверие вызывают все центральные каналы по 

телевидению («По СМИ серьезного плана объявления наигранны-

ми не могут быть».). Доверие вызывают государственные каналы 

(«Первый канал...потому что это государственный канал»). Некото-

рые телевидению не доверяют, считают, что телевидение находится 

под большим контролем государства, чем интернет («Да и пранки 

такие в СМИ не будут пускать»). У некоторых людей доверие вы-

зывают независимые или оппозиционные источники как более от-

кровенные в предоставлении информации («На оппозиционных 

[источниках] могут сказать все как есть»). 

Доверие может вызывать первый сайт при поиске, так как 

он чаще всего используется, или источник, которому доверяет 

большая часть людей. («Да и я смотрю в основном известные сай-

ты. Стараюсь не лазить на дальние ссылки, все что в самом начале 

поисковика, то более-менее допустимо»). Могут доверять извест-

ному, авторитетному, крупному издание. крупным изданиям, счи-

тая, что крупные издания не будут лгать, так как это может повли-

ять на их авторитет («Ну, это какие-то крупные источники… На 

таких источниках вряд ли будут врать, потому что репутацию мож-



 

 
 
272 

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, № 6, 2020 

 

Л
. 

В
. 

Т
р

уб
и

ц
ы

н
а

 

но испортить таким образом»). Некоторые доверяют зарубежным 

сайтам («Это не раздолбаи, а зарубежная компания, у них там дру-

гой подход совершенно»). Некоторые считают, что полную картину 

в СМИ не дает никто, но общей картине доверять можно. Дове-

рие может вызывать наличие информации, полученной из разных 

источников, иногда из официальных и неофициальных для более 

полного представления («К этой (официальной) информации часто 

добавляю что-то с «кустарных» сайтов»). 

Некоторые доверяют сразу только научным публикациям из 

научных источников («только научным публикациям»), сайтам из-

вестных научных и учебных учреждений («Заходя на сайт Кем-

бриджского университета, ты полностью доверяешь полученной 

информации, т. к. это всемирно известное учебное заведение»).  

Доверие у некоторых вызывают узкоспециализированные 

источники («Справочнику ВИДАЛЬ [справочник о лекарствах] по-

верю больше, чем сайту»). 

Доверять могут информации в социальных сетях («В соци-

альных сетях можно найти нужную информацию, и чаще всего я 

доверяю»). 

Некоторые доверяют сайту, если его посоветовали люди, 

которые вызывают у них доверие («Да, если мне рекомендуют дру-

зья или кто-то, кого я знаю, или те же блогеры, которым я доверяю»). 

3. Факторы доверия к человеку в интернете 

Если статью прислали или написали люди, которым человек 

доверяет, он будет доверять этой информации. Доверяют профес-

сионалам, специалистам. («В кулинарии больше смотрю больше 

шеф-поваров, как Лазерсон, а домохозяйкам на форумах не дове-

ряю»). Доверие вызывают специалисты или известные люди, кото-

рых можно увидеть по телевидению («Обычно если я вижу, что это 

известный человек, которого я вижу по телевидению, то у меня нет 

оснований ему не доверять»). Некоторые люди больше доверяют 

людям с опытом («Есть люди, которые много где бывали, много 
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всего знают, они в этом разбираются, но опять же у них свои мне-

ния, свои знания»).  

Доверие вызывает проверенный человек («Проверенные лю-

ди в соц. сетях не будут обманывать»). Доверяют другу, подруге и 

другим близким людям («Я лучше узнаю о том или ином товаре у 

своих друзей и знакомых, так надёжнее, они не будут советовать 

плохие товары»). Прислушиваются к мнению тех, с кем имеются 

общие интересы и образ мысли.  

Некоторые доверяют мнению очевидцев («Я считаю, что мы 

живем в такое время, что ничему, кроме как своим глазам, доверять 

нельзя, либо своим друзьям и так далее. Очевидцам, так сказать»). 

Некоторые доверяют в соц. сетях только тем, у кого есть личные 

фотографии и информация о себе («Еще смотрю на шапку Вкон-

такте, еще читаю информацию о группе, смотрю администраторов, 

чтобы фотки были хотя бы какие, чтобы человек как-то развивался. 

Смотрю на открытость человека»). Некоторые верят блогерам, у 

которых много подписчиков («Вот, есть же блогеры. Обычно я 

смотрю тех, у кого много подписчиков»). 

Некоторые считают, что доверять полностью нельзя никому 

(«Стопроцентно доверять никому нельзя»). Могут считать, что чело-

веку нельзя больше доверять после хоть одной неверной информа-

ции («Если в соц. сети меня обманул друг, то он обманул вообще»). 

4. Доверие и критическое мышление 

Некоторые считают, что интернетом надо уметь пользо-

ваться, надо уметь искать информацию, не доверять первой по-

павшейся ссылке, сравнивать и анализировать информацию. («Све-

ряю несколько сайтов»).  Некоторые указывают, что надо искать 

первоначальный источник и оценивать его («Нередки случаи, когда 

все сайты ссылаются на один и тот же недостоверный источник»). 

Для определения того, доверять или нет, информацию с нескольких 

сайтов подкрепляют информацией извне («Всегда сверяю с расска-

занной информацией и смотрю сайта два-три, плюс новости по те-
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левизору»), ищут дальнейшего подтверждения («Люди где-то под-

тверждают спустя время какое-то, что вот то-то и то-то произошло»). 

Некоторым важна аргументированность и логика, наличие аргумен-

тов за и против («Мне интересно, когда человек именно свою точку 

зрения преподносит, он аргументирует, что, почему, как»). 

Некоторые доверяют информации, если не знают ответа 

сами («Если ты не знаешь ответа, то ты полагаешься на интернет, а 

как уже там напишут, то ты этому и веришь»), если ограничено 

время на поиск и проверку ее («Если мне нужно срочно найти ка-

кую-то информацию, хоть какую-то крупицу, то я использую даже 

Википедию, хоть я знаю, что она чаще всего бывает не проверен-

ная…»). Некоторым доверяют информации, открыв всего пару 

ссылок («Я обычно смотрю пару ссылок, мне этого достаточно»). 

5. Особенности предъявления информации, влияющие на 

доверие 

Информации могут доверять, если совпадают заголовки в 2-

3 источниках, если информация дублируется, повторяется («Два 

три источника. Вот если в этих источниках информация совпадает, 

то я верю на 100 %»). Доверие вызывают общие аспекты в боль-

шом потоке информации («Если мы рассматриваем все сайты, то в 

любом случае что-то да состыкуется, какая-то информация, а мо-

жет на всех пяти сайтах одна и та же информация»). В некоторых 

сферах более новая информация может вызывать больше доверия 

(«Есть какие-то работы, научные или не научные там, они довольно 

старого уже образца, 2007 год, 2010 год, опять же, информация мо-

жет меняться»). Некоторые больше доверят отрицательным отзы-

вам в интернете («Если ему (человеку) что-то не понравилось, то 

ему, конечно же, захочется, чтобы об этом узнали другие люди, 

чтобы они опять же не повторяли таких же ошибок»). 

Доверие вызывает профессионально написанный текст 

(«Оригинальность, актуальность, умелая подача, не так чтобы по-

дача на первом месте, но основные требования должны быть со-
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блюдены»), когда информация сообщается кратко, по существу, 

лаконично («Если очень много лишних слов, на мой взгляд, то я 

этой информации не верю, вообще сторонник краткости»). Доверие 

вызывает доступность («Должна быть ясность написанного, нуж-

но писать так, чтоб человек, который не разбирался в этом, это по-

нял»). Некоторые доверяют информации, если она более правдопо-

добна, не выходит за рамки реалистичного («Если это, ну, не за 

гранью какого-то невозможного»). Доверие вызывает информация с 

доказательством («Если приводятся какие-нибудь доказательства 

описанного, то я этому верю»).   

Доверяют больше той информации, где нет рекламы («Мо-

гут дать полезную, нужную, да и главную информацию, при этом 

могут перебить той же самой нелепой рекламой — и все …»). 

Доверие зависит от оформления сайта («Если сайт сделан 

хорошо и дорого, то я ему скорее всего доверюсь»), с нормальными 

названиями и дорогим доменом («Ну я стараюсь выбирать сайты с 

нормальными названиями. Если у них домен дешевый, то нормаль-

ный магазин такой не купит»). Доверяют известным брендам, 

наличию логотипов, наличию на сайте данных о его создателях. 

Мелким сайтам доверять могут, если в статье написано все подроб-

но и есть автор («Когда выкладывают информацию и подписыва-

ют автора, я таким источникам, в принципе, верю, даже на мелких 

сайтах, потому что он много туда вложил и вряд ли бы он в серьёз-

ной статье начал какую-нибудь жёлтую тему»).  

6. Доверие к информации и собственное мнение 

Некоторые доверяют информации, соответствующей соб-

ственным знаниям, опыту, мнению, убеждениям. («На основе зна-

ний, предположений, взглядов на жизнь, на мир: если совпадает с 

моей концепцией, я уже более уверен, если вопиюще нет, то, соот-

ветственно, более внимателен и насторожен»). Некоторые сравни-

вают информацию с тем, что знают («Если мне нужна информа-

ция, то я ее знала когда-то. Просто нужно освежить ее»). 
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Некоторые ищут информацию, которая подтверждает их правоту 

(«Ну, тогда у меня была цель — прислать что угодно, что подтвер-

ждало бы мои слова, мою правоту»). Некоторые доверяют по 

наитию, ориентируются на интуицию и ощущения. («Показатель 

достоверности — ощущение, чисто на своём опыте, интуитивной 

адекватности»). Некоторые доверяют информации, которая касает-

ся их интересов, им интересна («То, что меня интересует, навер-

ное, и есть единственный критерий. Если меня это не интересует, 

то я это не читаю и не смотрю»).  

7. Недоверие 

Некоторые сомневаются в любой информации из интернета 

(«Интернет — ненадежный ресурс»), не доверяют большей части 

информации в интернете («Там очень много фейковой информа-

ции»). Доверия не вызывает единичная информация, которая есть 

только на одном сайте («Бред это … Да, та информация, которая 

выходит за рамки возможного, и то, что есть только на одном сайте 

и нет нигде на других», «если на одном сайте какая-то информация 

уже часов 10 висит, а на других такой информации нет, то я не по-

верю, скорее всего»). Доверия не вызывают слишком разные дан-

ные по одной и той же теме («когда информация на разных сайтах 

слишком отличается»). Некоторые считают, что даже хорошо по-

данная информация может оказаться фейком («Live News платят 

деньги за видео, если ты был на месте происшествия. И некоторые 

специально это все подстраивают, монтируют видео или что-то 

ещё. Постанову, короче, делают»). 

Могут не доверять телевизионной информации («Также не 

покажут результаты волонтёров, которые проведут соц. опрос по 

пенсионной реформе. Никогда же не покажут, что на самом деле 

другие результаты»), официальным сайтам («Не верю крупным 

сайтам, религиозным и т. д., «монстрам»»), информации о полити-

ке, новостям («Когда я смотрю новости по телевидению, у меня 

всегда присутствует мысль, что нам предоставляют другую инфор-
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мацию, нежели есть на самом деле»). Некоторые не доверяют ново-

стям в социальных сетях («Вот этим как раз-таки нет. То, что явля-

ется рекламой в социальных сетях, — нет!»).  

Некоторые не доверяют информации, которая не совпадает 

с их идеологией и мировоззрением («Отталкивает то, что идеологи-

чески мне не подходит»). Некоторые считают, что журналистика 

очень субъективна («Любая новость очень субъективна, нужно 

помнить, кто её подаёт, и контекст. Все выцепляют из одного и того 

же события разное. У нас нет прямого доступа к источнику, спике-

ру напрямую»). Некоторые не доверяют результатам обществен-

ного мнения, опросов («Если мы говорим о каком-то опросе по всей 

России, то не верю. Опросить тысячу человек и по ним сделать ре-

зультаты по всей стране — глупо»). 

Доверия не вызывает дешевый домен, избыточная демон-

стративность, резко возникшая религиозность, информационный 

мусор («Интернет — это вообще большая помойка. Но понятие по-

мойки тоже растяжимое. В ту же самую помойку, если говорить это 

буквально, выбрасываются и помои, и норковые шубы …. Так и 

здесь, в этой информационной помойке, такая же ситуация, то есть 

могут дать полезную, нужную, да и главную информацию, при 

этом могут перебить той же самой нелепой рекламой»). Многие не 

доверяют сайтам, размещающим много рекламы («Не доверяю, ко-

гда много рекламы высвечивается на сайте, особенно когда она 

навязчивая»). Некоторые не доверяют отзывам («Кто-то может 

ложные ответы дать, в плане ложно хорошие, ложно положитель-

ные: «у нас все круто, вообще, все бесплатно вообще»), не доверя-

ют обзорам на технику в интернете («Нет ни одного не проплачен-

ного обзора»), информации про заработок в интернете 

(«Например, обещается 400 долларов, а получаешь 4 цента»). Не 

доверяют, когда есть угроза финансовой или личной безопасности 

(«И еще если просят ввести номер телефона, я обычно не доверяю, 

потому что изначально не понятно, что на сайте»). Доверия не вы-
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зывают неизвестные авторы, мелкие каналы, оппозиция («А дру-

гие, неизвестные мне авторы или мелкие каналы: те же оппозици-

онные, не вызывают большого доверия»). 

Не доверяют источникам, где их обманывали или давали не-

достоверную информацию. («Если я из этого источника получил 

дважды недостоверную информацию, то я ему уже никогда дове-

рять не буду».) Некоторые считают, что легко распознают фейк 

(«Я, когда вижу какую-нибудь фигню, я просто сразу закрываю»). 

Некоторые считают, что можно навязать любое мнение человеку 

(«Можно навязать любое мнение человеку»). Информация — это 

оружие. С информацией как оружием ничего нельзя сделать. Неко-

торые уверены, что государство отсеивает информацию («Да, сто 

процентов такое есть, но это иногда даже очень уместно, чтобы 

люди не сеяли панику, таким образом государство держит народ 

под контролем, что не всегда плохо»). Некоторые считают, что че-

ловек не должен знать всего, что происходит в государстве («Мы 

слишком маленькие люди, чтобы рассуждать о ней всерьез»).  

8. Случаи отсутствия вопроса о достоверности инфор-

мации 

Некоторые считают, что не сталкивались с неправдивой ин-

формацией. Некоторые пользуются информацией, которой не до-

веряют. Если информация не интересует, ее могут просто про-

смотреть, не задумываясь о доверии. Неоднократно попадавшаяся 

информация при некритичном незаинтересованном просмотре 

позднее может узнаваться, что повышает доверие к ней («Если 

же об этом сообщается во многих источниках, …то я этому пове-

рю»). Не встает вопрос о доверии, если это касается развлека-

тельных материалов («Читаю это в развлекательных целях. Чтобы 

прочесть, не более того».) При чтении «сториз» могут не видеть 

причин для недоверия («Кто-то рассказал историю. Почему бы и не 

поверить?»). При этом в дальнейшем эту информацию могут пере-

сказывать другим людям, в том числе друзьям, без указания на 
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развлекательный источник («Просто могу поделиться с друзьями 

как об интересной информации из интернета»). Доверие к подоб-

ным пересказам будет зависеть уже от доверия к человеку. В отно-

шении к людям некоторые не разделяют реальную жизнь и соц. 

сети. Некоторые пользователи соц. сетей судят о реальности по 

соц. сетям («Просто я не могу расчленить в реальной жизни или в 

социальной сети. Для меня это идентично»). 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, даже ставя перед собой задачу оценки до-

стоверности информации в интернете, люди часто опираются на 

очень разные субъективные критерии. Заметим, что некоторые из 

этих критериев оказались совершенно неожиданными (например, 

доверие поисковику), и только слабоструктурированное интервью 

позволило их не проигнорировать. 

Однако особенно важным мы считаем, что в тех случаях, ко-

гда задача оценки достоверности информации специально не ста-

вится, а информация не вызывает особого интереса у реципиента, 

ее достоверность под сомнение не ставится. 

Конечно, в дальнейшем следует статистически оценить рас-

пространенность опоры на те или иные параметры кибердоверия, 

но уже сегодня понятно, насколько актуальной является не только 

активно решаемая задача развития методов воздействия и влияния 

в интернете, но и еще более социально значимая задача обучения 

оценке информации и формирования навыков сопротивления воз-

действию интернет-информации. 

Заметим, что исследование было проведено в 2019 году, од-

нако ситуация, сложившаяся в связи с «инфодемией» и коронави-

русом, в значительной степени подтвердила наши данные и показа-

ла их актуальность. 
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SUBJECTIVE-PSYCHOLOGICAL FACTORS 

OF MEDIA- TRUST (TRUST TO THE INTERNET)  

Abstract 

Introduction. The transformation of the Internet into the 

main source of information for a significant number of modern 

people makes the problem of trust and distrust in Internet infor-

mation particularly significant. The purpose of the study was to 

identify the subjective factors that people rely on when deciding 

whether to trust or not to trust information on the Internet.  

Materials and methods. The research method was a slight-

ly-structured interview, the respondents were men and women 

aged 17 to 55 years with different levels of education and differ-

ent professions. 

Results. As a result 25 weakly structured interviews were 

conducted on subjective factors that serve as criteria for whether 

Internet information is trustworthy.  
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Discussion. Qualitative analysis of the interview led to the 

identification of the following subjective media-trust criteria: site 

security in terms of virus infection and security of finances and 

personal data; trust in an Internet source (site, online publication, 

news aggregator, etc.); trust in a particular person or the quality 

or role attributed to him; reliance on their own logical critical 

thinking in the analysis of information; features of presenting in-

formation and design of the site; compliance with their own opin-

ions and beliefs; their own competence or incompetence in the 

question; lack of time; feelings and insights; trust or distrust in 

the Internet as a whole.  

It is shown that even when people set themselves the task 

of evaluating the reliability of information on the Internet, they 

often rely on very different and not always adequate subjective 

criteria. In cases where such a task is not specifically set, and the 

information does not arouse special interest in the recipient, its 

reliability is not questioned. 

Conclusion. The study makes it possible to conclude that it 

is necessary to train the assessment of Internet and media infor-

mation in general and to develop skills of protection from infor-

mation influences. 

Keywords: Trust in information; Distrust of information; 

Slightly-structured interviews; Subjective criteria of trust in In-

ternet information; Cybertrust, media trust.  

Highlights:  

When evaluating Internet-information, people often rely 

on inadequate subjective criteria;  

A large group of subjective factors that serve as criteria 

for evaluating information as trustworthy is identified;  

Special training is required to evaluate media information 

and develop skills to protect against information impact.  
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