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АСПИРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА: 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация 

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена возраста-

нием значимости иноязычной профессиональной компетентности в усло-

виях поликультурности. Целью проведенного нами исследования является 
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уточнение структуры и содержания когнитивного и эмоционального компо-

нентов иноязычной профессиональной компетентности аспирантов техничес- 

ких направлений подготовки. В ходе исследования выявлен комплекс науч-

ных подходов, которые легли в основу определения понятия когнитивного и 

эмоционального аспектов познавательной деятельности. Идентифицируются 

предпосылки определения иноязычной компетентности, а также определены 

предпосылки функционирования когнитивного и эмоционального компонен-

тов: коммуникативные, лингвистические и социокультурные. 

Материалы и методы. Формирование иноязычной профессиональной 

компетентности аспирантов технического вуза предполагает учет следующих 

научных подходов: системного, личностно-ориентированного, субъектно-дея-

тельностного, социокультурного, коммуникативно-этнографического, поли-

культурного, компетентностного и проблемно-технологического [1, с. 154–156].  

Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что 

использование разработанных нами методов и приемов способствует раз-

витию внимания, воображения, эмоциональной и образной памяти, быст-

роте и адекватности реакции, направленной на снятие психологических 

барьеров в общении с носителем языка.  

Обсуждение. На базе Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г. И. Носова нами разработано теоретическое обоснование 

структуры и содержания методики развития иноязычной профессиональной 

компетентности аспирантов, а также их реализации в целенаправленных при-

емах создания когнитивного и эмоционального компонентов в ходе экспери-

ментальной работы с аспирантами второго года обучения профессиональному 

иностранному языку.  

Заключение. В условиях поликультурного профессионального обмена 

проблема владения иностранным языком для профессиональных целей при-

обретает особое значение для интеграции специалистов в рамках професси-

онального сообщества. 

Ключевые слова: компетентность, иноязычная профессиональная ком-

петентность, предпосылки иноязычной профессиональной компетентности, 

компоненты иноязычной профессиональной компетентности, комплекс науч-

ных подходов. 
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Основные положения: 

– проведен теоретический и методологический анализ концепта ино-

язычной профессиональной компетентности аспирантов МГТУ, изучаю-

щих «Английский язык для специальных целей»; 

– представлены основные методы и приемы обучения иностранному 

языку в соответствии с потребностями международного рынка труда; 

– рассмотрен когнитивно-деятельностный подход к развитию ино-

язычной профессиональной компетентности. 

1 Введение (Introduction) 

Международные связи в рамках 

профессионального общения, бизнес-

контракты с зарубежными компани-

ями, академическая мобильность 

расширяют возможности изучения 

иностранного языка для повышения 

профессиональной компетентности 

специалистов. Определяя понятие 

иноязычной профессиональной ком-

петентности, мы опирались на трак-

товку общего понятия «компетент-

ность», определяемого А. В. Хутор-

ским как обладание соответствую-

щими знаниями и способностями, 

позволяющими обучаемому судить 

об определенной профессиональ-

ной области и эффективно взаимо-

действовать в ней [2, с. 383]. В связи 

с этим иноязычная профессиональ-

ная компетентность понимается нами 

как обладание соответствующими зна-

ниями и способностями, позволяю-

щими аспиранту эффективно взаимо- 

действовать с представителями дру-

гих инокультур. 

В нашем исследовании когни-

тивный компонент иноязычной про-

фессиональной компетентности рас-

сматривается как один из значимых и 

структурно важных компонентов раз-

вития иноязычной профессиональной 

компетентности. Согласно имеющим-

ся исследованиям, понятие «когнитив-

ный» трактуется как совокупность ком-

понентов познавательной деятельнос-

ти, т. е.  лингвокреативное мышление, 

определяющее речемыслительные 

способности личности, знания и опыт 

в области профессиональной дея-

тельности [3, с. 815; 4, с. 244]. Под линг-

вокреативным мышлением в статье 

понимается мышление, направленное 

на порождение новых языковых кон-

цептов путём трансформации уже 

имеющихся единиц и позволяющее 

производить метафорические мани-

пуляции с языком: его лексическими,
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грамматическими, синтаксическими 

и фонетическими ресурсами.  

Следующим компонентом иноя-

зычной профессиональной компе-

тентности является эмоциональный, 

подразумевающий положительный 

настрой и готовность обучаемого к 

эффективной аккультурации, вклю-

чающей в себя такие качества, как 

коммуникабельность и креативность 

при взаимодействии с представите-

лями иной лингвокультуры, в кото-

рой эти знаки отсутствуют или имеют 

другое семантическое значение [5; 

1, с. 154–156].  

Для развития иноязычной про-

фессиональной компетентности аспи-

рантов технического вуза нами была 

разработана методика, включающая 

в себя единство целей, принципов, 

содержания, механизмов, методов и 

средств конкретного вида обучения. 

В связи с этим предложенный авто-

рами статьи комплекс лингводидак-

тических приёмов наглядно отражает 

эффективное развитие иноязычной 

профессиональной компетентности.  

В рамках направления повышения 

эффективности иноязычной профес-

сиональной компетентности нами ре-

шались следующие задачи: выделены 

компетенции, необходимые для вла- 

дения иностранным языком как сред-

ством иноязычного профессиональ-

ного общения; дано теоретическое 

описание проблемы иноязычной про-

фессиональной компетентности; оп-

ределен комплекс научных подходов, 

группы методов и приёмов, и на их ос-

нове выделены лексико-грамматичес-

кий, когнитивно-терминологический 

и ситуативно-тематический компонен-

ты, а также разработана их методика 

и определены структура и содержание.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для решения поставленных задач 

в работе применялись следующие под-

ходы и методы: 

а) системный подход как приори-

тетный в общей системе компонентов 

и соответствующих функций иноя-

зычной компетентности, методов, при-

емов, форм и средств обучения [6, с. 178; 

7, с. 288]; б) личностно-ориентирован-

ный подход, согласно которому цент- 

ром учебно-воспитательного процесса 

является личность обучающегося 

[8, с. 672; 9, с. 448]; в) когнитивно-дея-

тельностный подход, представляющий 

собой комплекс ментальных структур 

и механизмов, направленных на фор-

мирование познавательно-творчес-

кой деятельности личности будущего 
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специалиста, способного применять 

лингвокультурные знания в своей 

профессиональной деятельности [10, 

c. 134]; г) социокультурный подход, 

обеспечивающий социальную и куль-

туроведческую направленности обу-

чения профессиональному иностран-

ному языку, и умение представить 

другую культуру адекватными язы-

ковыми средствами, что формирует 

необходимую «ментальность» лич-

ности [11, c. 47]; д) коммуникативно-

этнографический подход [12, c. 21; 13, 

c. 8; 14, с. 33], основанный на приоб-

ретении знаний в области языка и 

культуры и их реализации в нестан-

дартных коммуникативных ситуациях 

в профессиональной деятельности; 

е) поликультурный подход [15, с. 20; 

16, с. 96; 17, с. 36; 18, с. 21], ориенти-

рованный на изучение и освоение тра-

диций европейской и мировой куль-

тур и цивилизаций, на осознание обу-

чаемыми своей культурной принад-

лежности и на выстраивание диалога 

(полилога) с представителями дру-

гих наций с позиций сотрудничества 

и толерантности; ж) компетентност-

ный подход [19, c. 21; 20, с. 21–24], 

направленный на овладение студен-

тами основными компетенциями: 

лингвистической, коммуникативной, 

профессиональной, межкультурной; 

з) проблемно-технологический под-

ход [21, с. 9; 22, с. 192; 23, с. 217], пред-

полагающий овладение обучающи-

мися алгоритмом поведения в различ-

ных коммуникативных вербальных 

и невербальных ситуациях, знание ко-

торых позволяет сформировать у них 

готовность и способность к межкуль-

турной коммуникации.  

Реализация данных методов осу-

ществлялась поэтапно. В результате 

наблюдения осуществлялась диффе-

ренциация аспирантов на группы, ко-

торые выбирали интересующую их 

тему. В соответствии с их выбором им 

предлагалось ознакомиться с текстом, 

который аспиранты должны были изу-

чить самостоятельно и составить план 

предстоящего устного сообщения. Во 

время прослушивания информации 

аспиранты делали записи для пред-

стоящей беседы, включающей в себя 

анкетирование. Аспирантам рекомен-

довалось также самостоятельно пос- 

мотреть видеофильмы на иностран-

ном языке и обсудить новые факты об 

изучаемом явлении. На заключитель-

ном этапе после переработки всей по-

лученной информации каждая группа 

готовит сообщение на иностранном 

языке по профессиональной тематике 
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и представляет презентацию матери-

ала. При этом аспиранты выступают 

в роли информатора, координатора и 

эксперта. Такая поэтапность реализа-

ции методов дает возможность осоз-

нать лингвокультурные явления. 

Заявленный в исследовании в ка-

честве приоритетного метод сопоста-

вительного анализа языков и культур 

позволяет проследить, как носители 

национального языка используют раз-

личные языковые средства, обозначая 

одну и ту же реальность [24, с. 5–10].  

3 Результаты (Results) 

Представлена методика развития 

иноязычной компетентности аспиран-

тов, которая реализуется в целенап-

равленных приемах создания когни-

тивно-эмоционального компонента в 

учебном процессе. Это разного рода ре-

цептивные и репродуктивные приёмы 

и их комбинирование [25, с. 150–152].  

Эмоциональный компонент ино-

язычной профессиональной компе-

тентности был реализован с помощью 

следующих приемов:  

– прием «Культурные очки» дает 

возможность смотреть на события и 

участников межкультурной комму-

никации с точки зрения их культуры 

и видеть мир с позиции представи-

телей другой культуры. Направлен 

на поддержку психологических про-

цессов адаптации и интегрирования 

в мир другого языка и культуры, на 

осознание и формирование адекват-

ного отношения к инокультурам, на 

развитие готовности изменяться, со-

переживать, реагировать на события 

другой культуры; 

– прием «Эмоциональное настро-

ение» позволяет определить на фото-

графии настроение человека по выра-

жению лица. Данный прием развивает 

эмпатические способности аспиран-

тов и компетентность в эмоциональ-

ной инокультуре.  

Созданию эмоционального наст-

роя способствовали коммуникативные 

«игры», развивающие внимание, во-

ображение, эмоциональную и образ-

ную память и коммуникативные мо-

дели, формирующие вербальное и 

невербальное общение в различных 

экстралингвистических ситуациях. 

Вербальное общение происходит на 

уровне слов, речи в процессе обмена 

информацией и эмоционального вза-

имодействия между аспирантами при 

помощи языковых средств. Невербаль-

ное общение реализуется в жестах, 

мимике, позах, визуальном контакте, 

прикосновении и передает различное 

образно-эмоциональное содержание. 
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Невербальные средства важны, преж-

де всего, для формирования внутрен-

него мира обучающегося и его отно-

шения к носителям инокультур [26, 

с. 17; 27, с. 20].  

Когнитивный компонент иноязыч-

ной компетентности был реализован 

с помощью следующих приемов: 

– прием «Культурные капсулы» 

представляет собой мини-лекцию 

об одном аспекте различия между 

культурами. Сравнительный анализ 

осуществлялся сначала преподавате-

лем, а затем аспирантами в процес-

се домашней подготовки; 

– прием «Лексико-терминологи-

ческая пирамида» предполагал сос- 

тавление пирамид из слов-терминов 

по определенной профессиональной 

теме. Прием направлен на системати-

зацию знаний и развитие ассоциатив-

ного мышления. 

К развивающим приёмам можно 

отнести и написание «Творческого 

реферата», предполагающего подго-

товку краткого актуального сообще-

ния по теме, которое служит импуль-

сом для дальнейшей профессиональ-

ной работы.  

Создание эмоциональных и когни-

тивных условий для развития иноязыч-

ной профессиональной компетентнос- 

ти стимулирует профессиональную 

творческую активность обучающихся, 

интегрирует интерес к самостоятель-

ной исследовательской работе, к чёт-

кому структурированию научного ма-

териала. 

Обобщая вышеизложенное, мы 

приходим к выводу, что когнитивный 

и эмоциональный компоненты спо-

собствуют развитию иноязычной про-

фессиональной компетентности обу-

чающихся посредством оперирования 

различными ассоциациями на основе 

закрепленных в языке понятий, и с их 

помощью обучающиеся могут деко-

дировать и интерпретировать профес-

сиональную информацию, представ-

ленную на иностранном языке; соз-

давать образ мира, отраженный в фо-

новых знаниях; проводить аналогии 

сходства и противопоставления ино-

странного и родного языков; ориги-

нально комбинировать слова, словосо-

четания и предложения; быстро сос-

тавлять речевые фразы, адекватно ре-

агировать на слова собеседника в 

коммуникационной ситуации и при-

давать вербальной или визуальной фор-

ме задуманное смысловое очертание, 

а речи — образную метафоричность. 

4 Обсуждение (Discussion)  

Учитывая точки зрения ученых, мы 
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считаем, что подходы к формирова-

нию иноязычной компетентности, 

разработанные крупнейшими зару-

бежными и отечественными учёны- 

ми, заслуживают пристального изу-

чения. В статье представлены при-

емы и методика эффективного разви- 

тия иноязычной профессиональной 

компетентности; изучены модели вер-

бального и невербального поведения 

инокультуры в различных ситуациях 

общения. 

Межъязыковой сопоставительный 

метод, рассматриваемый в статье в 

качестве приоритетного, позволил 

сравнить средства выражения зна-

чения, типичные для разных языко-

вых культур в сходных ситуациях 

общения. Прагматическая интерфе-

ренция как явление прагматической 

функции социокультурного порядка, 

как известно, вызывает больше всего 

затруднений, так как обучаемые час- 

то пытаются перенести навыки рече-

вого поведения, усвоенные на родном 

языке, на изучаемый ими иностран-

ный язык (Таблица 1) [28, с. 54–61]. 

Таблица 1 — Cравнительная характеристика языковых средств 

русского и английского языков 

Table 1 — Comparative Characteristics of Russian and English language 

Means 

Сравнительная 

характеристика 

Языковое средство 

русского языка 

Языковое средство 

английского языка 

Когнитивно-

прагматическое 

средство  

Выражения извинения: 

Извините, 

как мне пройти 

в конференц-зал? 

Excuse те. How can I get to the con-

ference hall? — прагматическая 

функция привлечения внимания. 

I’m sorry, I’т late. May I come in? 

Подобный межъязыковой сопос-

тавительный метод также дает воз-

можность выявить закономерности 

построения речи в условиях ино-

язычного общения и сопоставить с 

родной речью (Таблица 2). 

Таблица 2 — Cравнительная характеристика языковых средств 

русского и английского языков: эмотивное средство 

Table 2 — Comparative Characteristics of Russian and English language 

Means: Emotive Mean 
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Таблица 2 

Сравнительная 

характеристика 

Языковое средство 

русского языка 

Языковое средство 

английского языка 

Эмотивное 

средство 

Ограниченное число су-

перлативных единиц — 

Это хорошая, отличная, 

классная, замечательная, 

неплохая идея! 

Чрезмерное использование супер-

лативных единиц — It's а great, 

gorgeous, good, perfect, excellent, 

not bad, brilliant, fantastic, fabulous, 

marvelous, superb, wonderful idea! 

5 Заключение (Conclusion) 

В данном исследовании нами 

представлен теоретический и практи-

ческий материал по проблеме изуче-

ния иноязычной профессиональной 

компетентности аспирантов на при-

мере иностранного языка. 

В теоретической части рассмот-

рены научные подходы и методы, 

используемые при рассмотрении и 

формировании иноязычной профес-

сиональной компетентности аспи-

рантов, структура и содержание комп-

лекса компонентов иноязычной про-

фессиональной компетентности. 

Представлена методика, включа-

ющая в себя ряд специальных прие-

мов и методов формирования когни-

тивного компонента, который явля-

ется доминирующим в развитии 

иноязычной профессиональной ком-

петентности аспирантов посредством 

оперирования различными ассоциа-

циями на основе закрепленных в язы-

ке понятий.  

Кроме того, в статье представлен 

библиографический список, содер-

жащий перечень основных научных 

источников по данной изучаемой 

проблеме. 
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FOREIGN PROFESSIONAL COMPETENCE OF POSTGRADUATE 

STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY: 

STRUCTURE AND CONTENT 

Abstract  

Introduction. The relevance of the research topic is due to the 

increasing importance of foreign professional competence i n a mul-

ticultural environment. The purpose of our research is to clarify the 

structure and content of the cognitive and emotional components of 

foreign language professional competence of graduate students in 

technical areas of training.  
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The study revealed a set of scientific approaches that formed 

the basis for the definition of the concept of cognitive and emotional 

aspects of cognitive activity. The background of the definition of the 

term foreign language competence are identified, as well as the back-

ground of the functioning of emotional and cognitive components: 

communicative, linguistic, social, and cul tural. 

Materials and methods.  The formation of foreign professional 

competence of graduate students of a technical university implies 

taking into account the following scientific approaches, such as: sys-

temic, personality-oriented, subject-activity, socio-cultural, commu-

nicative-ethnographic, multicultural, competence -based, and 

problem-technological [1, pp.154–156]. 

Results. The results of the study showed that the use of methods 

and techniques developed by us contributes to the development of 

attention, imagination, emotional and figurative memory, speed and 

adequate reaction aimed at removing psychological barriers in com-

munication with a foreign native speaker.  

Discussion.  We developed the theoretical reasons for the struc-

ture and foreign teaching methods of professional competence as 

well as emotional and cognitive aspects used in practical work with 

graduate students of the 2nd year of the Nosov Magnitogorsk State 

Technical University.  

Conclusion. The problem of foreign language teaching in the 

context of a multicultural exchange is for the integration of special-

ists within the professional community of particular importance.  

Keywords:  competence, foreign language professional compe-

tence, the reasons of foreign language professional competence, 

components of foreign language professional competence, a set of 

scientific approaches.  

Highlights: 

Theoretical and methodological analysis of professional compe-

tence of foreign language post graduate students of technical training  

based on teaching “English for special purposes” is carried out;  
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Main methods and techniques of foreign language mastering in 

accordance with the needs of the international labour market are pre-

sented; 

Cognitive activity approach to the development of professional  

competence of foreign language post graduate students is viewed.  
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ В МЕЖВУЗОВСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Аннотация 

Введение. Статья посвящена актуальным вопросам формирования об-

щепрофессиональных компетенций у студентов вузов сферы культуры.  

Материалы и методы. Представлен опыт по развитию такого комп- 

лекса через организацию и проведение студенческого форума вузов сферы 

культуры «Творческая коллаборация». 

Результаты. Сделаны выводы о положительном эффекте представ-

ленной формы межвузовского взаимодействия и выявлены перспективы 

дальнейшего исследования проблемы развития общепрофессиональных 

компетенций студентов в межвузовском взаимодействии. 
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Обсуждение. Авторами проведен анализ соответствующих образова-

тельных стандартов 2017 года с целью выявления комплекса коммуника-

тивных компетенций, на основании которого делается предположение о 

возможности эффективного формирования специальной общепрофессио-

нальной компетенции в процессе межвузовского взаимодействия.  

Заключение. Делается вывод о том, что реализация студенческого фо-

рума образовательных организаций культуры и искусств будет способство-

вать формированию и развитию профессиональных компетенций студентов 

творческих направлений и специальностей. 

Ключевые слова: компетенции студентов, общепрофессиональные 

компетенции, коммуникация, вузы культуры, межвузовское взаимодействие. 

Основные положения: 

– осуществлен анализ обращения к общепрофессиональным компе-

тенциям студентов вузов культуры; 

– дается характеристика межвузовского взаимодействия с позиции его 

направленности на формирование указанных компетенций, представлен 

опыт по развитию общепрофессиональных компетенций в межвузовском 

взаимодействии студентов через организацию и проведение студенческого 

форума образовательных организаций культуры и искусств «Творческая 

коллаборация», дается оценка указанного межвузовского взаимодействия; 

– сделаны выводы о положительном эффекте представленной формы 

межвузовского взаимодействия и выявлены перспективы дальнейшего ис-

следования проблемы развития общепрофессиональных компетенций сту-

дентов в межвузовском взаимодействии. 

1 Введение (Introduction) 

В период модернизации российс-

кой системы образования для совре-

менного студенчества становится осо-

бенно актуальным обладание такими 

значимыми характеристиками, как 

четкое определение важнейших жиз-

ненных целей и ценностей, стремление 

к профессиональной деятельности, 

самоопределение и самореализация 

в референтной группе и обществе. В 

образовательной среде вуза формиро-

вание комплекса различных компетен-

ций у студентов фактически увязыва-

ется с основной целью развития лич-

ности, достижение которой определяет 
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уровень обученности и конкуренто-

способности будущего специалиста. 

Однако формирование компетенций, 

особенно общепрофессиональных, 

может быть реализовано не только не-

посредственно в образовательном про-

цессе. Повышение эффективности их 

формирования, на наш взгляд, может 

быть достигнуто включением студен-

тов в межвузовское взаимодействие, 

которое позволяет строить систему 

так называемого глобального образо-

вания. Сегодня оно является одним из 

направлений развития современной 

педагогической теории и практики, 

основывающимся на необходимости 

подготовки человека к жизни в усло-

виях быстро меняющегося, все более 

интегрируемого мира, нарастающих 

глобальных проблем и кризисов [1]. 

Обеспечение межвузовского вза-

имодействия и взаимодействия как 

такового в образовательной и про-

фессиональных средах связано с цент-

рированным включением студентов 

в деятельность различных форумов, 

что сегодня особенно ярко проявля-

ется в государственной молодежной 

политике. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Высокое распространение и акти- 

визация включения студентов в по-

добную деятельность связано со стрем-

лением развития значимых личност-

ных качеств в профессиональной дея-

тельности. Например, «Селигер», 

который трансформировался в нес-

колько молодежных мероприятий 

федерального уровня: «Территория 

смыслов на Клязьме» Владимирская 

область, оз. Запольское (обсуждение 

политических, экономических и об-

щественно значимых тем), «Таврида 

на Байкальской косе» Крым (взаимо-

действие представителей творческой 

молодежи: художников, музыкантов, 

журналистов и др.), «Балтийский Ар-

тек» г. Калининград (вопросы рос-

сийской идентичности, культуры, 

литературы, взаимодействия власти 

и общества), «Арктика. Сделано в Рос-

сии» г. Архангельск (вопросы геологии, 

океанологии (гидрометеорологии), 

специалисты промышленной и техно-

сферной безопасности, промышлен-

ной теплоэнергетики и др.), «Алтай. 

Точки роста» г. Белокуриха, Алтайский 

край (управленческая деятельность, 

участвуют представители деловых 

кругов, начинающие и действующие 

предприниматели, менеджеры орга-

низаций), «Территория инициатив-

ной молодёжи «Бирюса» г. Красноярск 
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(молодежное и студенческое самоуп-

равление); и территориального зна-

чения: «Итуруп» Курильские остро-

ва, «Утро» Уральский федеральный 

округ (участники представляют экс-

пертам свои проекты, лучшие из ко-

торых получают поддержку в виде 

грантов) и др. Помимо форумов, ре-

ализуются крупномасштабные прог-

раммы «Лидер», на уровне регионов, 

ежегодно проводится Всероссийский 

студенческий лагерь «РОСТ», фести-

валь по программе «Российская сту-

денческая весна», направленной на 

поддержку студенческого творчества, 

работают программы: «Студенческая 

наука», «Информационное простран-

ство», «Правопорядок в вузах», «Заня-

тость», «Студенческие лагеря», «Дви-

жение педагогических и стройотря-

дов» и др. 

Данная деятельность, хотя и не 

связана напрямую с обращением вни-

мания на развитие профессиональ-

ных компетенций студентов, но в то 

же время косвенно ему способствует. 

Для подтверждения данного вывода 

обратимся к компетентностному под-

ходу и классификации общепрофес-

сиональных компетенций примени- 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. Изд. 3-е 

испр. и доп. М. : Азъ, 1993. С. 282. 

тельно к будущим работникам куль-

туры и искусства. 

Толковый словарь русского языка 

С. И. Ожегова трактует термин «ком-

петенция» в широком смысле как 

«круг вопросов, в которых кто-либо 

хорошо осведомлен1. В том же сло-

варе формулируется и производное 

«компетентный» (подразумевающее 

человека, осведомленного в какой-

нибудь области), при этом определе-

ния понятия «компетентность» не 

представлено. И. А. Зимняя отмечает 

наличие двух вариантов «… толкова-

ния соотношения этих понятий: они 

либо отождествляются, либо диффе-

ренцируются» [2, с. 12]. В качестве 

документа, где наиболее ярко пред-

ставляется первый вариант, автор вы-

деляет Глоссарий терминов Европейс-

кого фонда образования, в котором: 

– дается определение компетен-

ции, на наш взгляд, во многом схо-

жее с толковым словарем русского 

языка (как способность делать что-

либо хорошо или эффективно); 

– отмечается, что термин компе-

тентность используется в тех же зна-

чениях. Компетентность обычно упот-

ребляется в описательном плане. 
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Подчеркивая дифференциацию 

данных терминов, А. А. Саморуков рас-

сматривает компетенцию в качестве 

составляющей, основы дальнейшего 

развития компетентности, являющей-

ся, по его мнению, особым (профес-

сионально значимым) интегративным 

качеством личности [3]. При этом 

автором используются определения 

компетентности, которые, на наш 

взгляд, по своему смыслу могут быть 

синонимами ранее представленного 

определения компетенции: 

– «… знания и опыт в технологии 

обучения или иной области»1; 

– «… качество человека, облада-

ющего всесторонними знаниями в 

какой-либо области и мнение кото-

рого поэтому является веским, авто-

ритетным»2. 

Учитывая, что компетентностная 

парадигма в России интегрирована 

из европейского образования, мы в 

дальнейшем будем придерживаться 

первого варианта толкования соот-

ношения понятий «компетенция» и 

«компетентность». При этом отметим, 

что в компетентностном подходе 

понятие компетенции является клю- 

                                                           
1 Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. М., 1973. Т. 12. С. 585. 
2 Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. Изд. 2-е испр. и доп. М. : Наука, 1975. 

С. 254. 

чевым и, как правило, включает в 

себя следующие компоненты [2]: 

1) когнитивный (данный компо-

нент подразумевает наличие у субъ-

екта определенных знаний); 

2) деятельностный (подразуме-

вает наличие определенных умений, 

навыков, способов действия и т. п.);  

3) личностный (подразумевает 

наличие определенных личностных 

качеств, способностей, ценностных 

ориентаций, мотивации и т. п.).  

В ряду формируемых в образова-

тельной среде вуза компетенций оп-

ределены общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные 

компетенции. В контексте нашего 

исследования особую значимость 

представляет именно общепрофес-

сиональная компетенция, которая:  

– изучалась отечественными уче-

ными [4; 5; 6 и др.] в качестве само-

стоятельного феномена; 

– имеет ряд значимых характерис-

тик (комплексность; социальная при-

рода; проявление в деятельности; по-

тенциал для развития и др.); 

– может быть сформулирована как 

некая системная совокупность знаний,
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умений и личностных качеств, ос-

новной вектор которой направлен на 

эффективное (продуктивное) осу-

ществление студентом его будущей 

профессиональной деятельности. 

Анализ работ, посвященных изу-

чению общепрофессиональных ком-

петенций, показал особую роль ком-

муникации при их формировании, а 

понятие коммуникативной компе-

тенции представлено в целом ряде 

отечественных исследований. 

Так, опираясь на работу В. А. Лы-

сенко и Г. Л. Старостиной [7], ком-

муникативная компетенция рассмат-

ривается как интегративное качество 

личности, которое является профес-

сионально значимым для специалис-

тов в области культуры и искусства 

и обладает рядом характеристик. Та-

кими характеристиками выступают 

проявление в профессиональном об-

щении определенного стиля общения 

[8]; развитие в процессе профессио-

нальной деятельности; динамичность, 

многоструктурность, творчество, им-

провизация, разнообразие средств 

коммуникации (как вербальных, так 

и невербальных); реализация функ-

ции влияния информации, ее орга-

низации, передачи и т. п. 

В своей работе Л. Н. Пономаренко 

рассматривает коммуникативную 

компетенцию на основе документа 

Совета Европы «Общеевропейская 

справочная система обучения языку: 

изучение, преподавание, оценка» [9], 

где, по мнению автора, она опреде-

ляется как совокупность трех ком-

петенций: 

1) лингвистической, рассматрива-

емой в качестве знания, а также спо-

собности к использованию средств 

языка при построении высказыва-

ний, которые будут правильно сфор-

мулированы и будут нести опреде-

ленный смысл; 

2) социолингвистической, подра-

зумевающей наличие знаний и уме-

ний, необходимых для продуктивного 

использования языка с учетом соци-

ального контекста (народные вы-ра-

жения, диалекты, акценты и т. п.); 

3) прагматической, являющейся 

сложносоставной и включающей в 

себя компетенцию дискурса, функци-

ональную компетенцию и компетен-

цию схематического построения речи. 

Важно отметить, что все перечис-

ленные выше научные исследования 

данной проблемы ограничены 2014 

годом, т. е. как максимум основыва-

ются на стандартах третьего поколе-

ния, утвержденных в период 2009 –
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2011 гг. В то же время новые феде-

ральные стандарты, утвержденные в 

2017 году (ФГОС ВО), имеют ряд но-

вовведений в структуре и содержа-

нии компетенций, например: введе-

ние универсальных компетенций, 

одинаковых для всех стандартов, или 

установление общепрофессиональ-

ных компетенций, сформулирован-

ных на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих буду-

щей профессиональной деятельно-

сти студентов [8].  

В этой логике с учетом контекста 

настоящей работы можно говорить 

о возможности формирования спе-

циальной (комплексной) общепро-

фессиональной компетенции, кото-

рая, применительно к студентам рос-

сийского вуза культуры, может за-

трагивать совокупность сразу нес-

кольких компетенций ФГОС ВО, при-

чем не только общепрофессиональ-

ных, но и универсальных, связанных, 

например, со способностью: 

– к осуществлению деловой ком-

муникации в различных формах на 

русском или иностранном языке 

(категория «коммуникации»); 

– восприятию межкультурного 

разнообразия общества в различных 

контекстах (категория «межкультур- 

ное взаимодействие»); 

– осуществлению поиска, крити-

ческого анализа и синтеза информа-

ции, применению для решения пос-

тавленных задач системного подхо-

да (категория «системное и крити-

ческое мышление»); 

– осуществлению социального 

взаимодействия и реализации своей 

роли в команде (категория «команд-

ная работа и лидерство»); 

– ориентированию в проблемати-

ке принятой государственной куль-

турной политики России (категория 

«государственная культурная поли-

тика») [8].  

Данная совокупность компетен-

ций, присутствующая во всех стан-

дартах по программам, связанным с 

культурой и искусством, может допол-

няться и другими общепрофессио-

нальными компетенциями, связан-

ными, например, с использованием 

современных образовательных и ин-

формационных технологий или спо-

собностью критически переосмыс-

ливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль про-

фессиональной деятельности и др. 

При этом, такая комплексная об-

щепрофессиональная компетенция бу-

дет, на наш взгляд, более эффективно 
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формироваться в специально соз-

данных условиях межвузовского вза-

имодействия студентов российских 

вузов сферы культуры. 

Межвузовское взаимодействие оп-

ределено философским феноменом 

взаимодействия как такового, осно-

ванного на связи, воздействии, пере-

ходе, развитии разных объектов под 

влиянием взаимного действия друг 

на друга, на другие объекты [10]. Осо-

бенностью взаимодействия вообще, 

в том числе межвузовского, высту-

пает его причинная обусловленность: 

каждая из взаимодействующих сто-

рон выступает как причина другой и 

как следствие одновременного об-

ратного влияния противоположной 

стороны. В процессе взаимодействия 

реализуется психологический, куль-

турный, социальный контакты. 

В данном контексте межвузовское 

взаимодействие целенаправленно и 

определяется профессиональным раз-

витием личности студента как значи-

мым его результатом. В его основе ле-

жат анализ социокультурной реаль-

ности, социальные взаимодействия 

на основе информационного обмена, 

система взаимодействий теоретичес-

кого и практико-ориентированного 

характера. По развитию общепрофес- 

сиональных компетенций студентов 

оно обосновывает профессиональное 

воспитание как продвижение лич-

ности из объекта профессиональной 

культуры в её субъект, когда осозна-

ется личностный смысл культуры и её 

значение для жизни в обществе, осо-

бенности профессиональной культуры 

через взаимодействие в профессио-

нальном социуме.  

Межвузовское взаимодействие 

представлено как осмысление лич-

ностного профессионального опыта, 

что содействует осознанию и направ-

ленности на разрешение внутренних 

конфликтов через построение про-

фессиональной перспективы и осно-

вывается на поддержании непрерыв-

ного диалога, стимулировании про-

фессиональной активности студентов.  

3 Результаты (Results) 

Педагогическим опытом по раз-

витию общепрофессиональных ком-

петенций в межвузовском взаимо-

действии студентов стали организа-

ция и проведение студенческого фо-

рума образовательных организаций 

культуры и искусств «Творческая кол-

лаборация», который был поддержан 

грантом Федерального агентства по 

делам молодежи в 2018 году и реа-

лизован на базе ЧГИК (Челябинского  
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государственного института культу-

ры. Форум был призван решить проб-

лемы информационной и творческой 

автономности образовательных уч-

реждений культуры и искусств, вузов 

творческой направленности, а также 

направлен на раскрытие культурных 

особенностей разных регионов Рос-

сии, реализовывался в номинации раз-

вития профессиональных компетенций 

студентов. Форум был определен «Кон-

цепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

(Распоряжением Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 (№ 1662-р), «Стра-

тегией инновационного развития Рос-

сии до 2020 года» (Распоряжение Пра-

вительства РФ от 08 декабря 2011 года 

(№ 2227-р) как проект, создающий ин-

формационно-коммуникативную и 

профессионально-творческую базу раз-

вития культурной среды общества как 

будущего объединенного пласта мо-

лодых специалистов в данной сфере.  

Целью форума было осуществле-

ние научно-творческого взаимодей-

ствия, направленного на развитие про-

фессиональных компетенций между 

студентами творческих направлений 

и специальностей. С помощью форума 

решались следующие задачи: осущест-

вить профессиональный обмен, об-

щение между студентами творческих 

специальностей; способствовать при-

обретению общепрофессиональных 

компетенций у студентов; предоста-

вить площадку для реализации, раз-

работки новых творческих проектов; 

способствовать развитию творческого 

потенциала молодежи; представлять 

Южный Урал как территорию куль-

туры; провести статистический анализ 

и подведение итогов о квазипрофес-

сиональном сообществе студентов. 

Участие в форуме приняли деле-

гации из более десятка вузов сферы 

культуры, расположенных в крупных 

российских городах: Барнаул, Екате-

ринбург, Казань, Краснодар, Москва, 

Самара, Санкт-Петербург, Орёл, Тю-

мень, Пермь, Челябинск. Образова-

тельный контент и культурное на-

полнение трехдневной программы 

создавались в соответствии с полу-

ченной информацией из данных об-

разовательных организаций. В част-

ности, результаты опроса, проведен-

ного студентами-активистами Челя-

бинского государственного института 

культуры среди участников форума, 

показали, что: 

– 75 % студентов творческих вузов 

мало знают о структуре факультетов 
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и специальностей в подобных род-

ственных вузах России;  

– 92 % хотели бы посетить иные 

заведения творческой направленнос-

ти и познакомиться с профессорско-

преподавательским составом вузов; 

– 86 % готовы участвовать в от-

крытых мастер-классах, проводимых 

студентами других вузов культуры. 

На площадке Челябинского госу-

дарственного института культуры де-

легации обменивались разработан-

ными мастер-классами по направле-

ниям: хореографическое искусство, 

декоративно-прикладное творчество, 

музыкальное искусство, дисциплины 

культурологической направленности, 

информационно-библиографическая 

деятельность, театральное искусство. 

Программа форума была основана на 

ознакомлении студентов вузов куль-

туры с особенностями культурной 

жизни столицы Южного Урала (экс-

курсии); компетентностно опреде-

ленными мастер-классами в формате 

творческого обмена; кооперацией 

творческого братства в формате раз-

нонаправленных баттлов; проециро-

ванием перспектив взаимодействия. 

Открытость и публичность проекта 

определялась трансляцией на мест-

ных телеканалах, запросом печатных 

публикаций о данном опыте. Проект 

имеет возможность быть реализован-

ным на базе других вузов культуры и 

искусств. 

Уникальность проекта состоит в 

гостевом обмене профессиональны-

ми знаниями и компетенциями, об-

разующими общее пространство спе-

циалистов культуры и искусства на 

уровне обучающихся. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Результатом проведения студен-

ческого форума образовательных ор-

ганизаций культуры и искусств «Твор-

ческая коллаборация» как формы 

межвузовского взаимодействия по 

развитию общепрофессиональных 

компетенций студентов стало следу-

ющее: наличие общих информаци-

онно-коммуникативных профессио-

нально-ориентированных групп в 

социальных сетях; проективно-дея-

тельностных обменов профессио-

нальными знаниями, умениями и на-

выками; рефлексия образовательного 

пространства профилей и направле-

ний подготовки в области культуры и 

искусства; активизация стремления 

к повышению общепрофессиональ-

ных компетенций в аналитическом 

сравнении межвузовского взаимодей-

ствия в мастер-классах; повышение 
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ценностной составляющей профес-

сиональной деятельности; установле-

ние научно-информационных связей 

и контактов студентов. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, различные формы 

межвузовского взаимодействия, нап-

равленного на развитие общепрофес-

сиональных компетенций студентов, 

могут стать весьма перспективными 

в плане эффективного дополнения 

современного образовательного про-

цесса. Однако требуется выстраива-

ние системы взаимодействия, его на-

учной и методико-технологической 

основы, определение педагогически 

целесообразных решений в про-

цессе взаимодействия на системном 

уровне, что выступает перспективой 

данного исследования и будет учи-

тываться при последующих прове-

дениях форума.
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DEVELOPMENT OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF STUDENTS IN INTER-UNIVERSITY INTERACTION 

Abstract 

Introduction.  The article is devoted to topical issues of the for-

mation of general professional competencies among students of uni-

versities of the cultural sphere.  

Materials and methods.  Experience in the development of such 

a complex is presented through the organization and holding of a 

student forum of universities in the sphere of culture “Creative Col-

laboration”. 

Results. Conclusions about the positive effect of the presented 

form of interuniversity interaction are made and identified prospects 

for further research on the development of general professional com-

petencies of students in intercollegiate interaction.  

Discussion.  The authors analyzed the relevant educational 

standards of 2017 in order to identify a set of communicative com-

petencies, on the basis of which an assumption is made that it is 

possible to effectively form a special general professional compe-

tence in the process of inter-university cooperation.  



 

36 South Ural State Humanitarian Pedagogical University bulletin, 2018, № 8 
 

S
. 

V
. 

B
u

ts
yk

, 
N

. 
A

. 
Z

h
er

n
o

ko
va

, 
E

. 
V

. 
K

ri
n

it
sy

n
a

 

Conclusion. It is concluded that the implementation of the stu-

dent forum of educational organizations of culture and the arts, will 

contribute to the formation and development of professional compe-

tencies of students of creative areas and specialties.  

Keywords:  students' competences, general professional com-

petencies, communication, universities of culture, inter -university 

interaction. 

Highlights:  

An analysis of the appeal to general professional competencies 

of students of universities of culture;  

Describes the inter-university cooperation from the perspective 

of its focus on the formation of these competencies, presents experi-

ence in the development of general professional competencies in in-

ter-university students' interaction through the organization and 

holding of a student forum of educational organizations of culture 

and arts "Creative Collaboration", assesses the said inter -university 

cooperation; 

Conclusions are made about the positive effect of the presented 

form of inter-university cooperation and the prospects for further re-

search on the development of students' general professional compe-

tencies in inter-university cooperation are identified.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются положения, связанные с форми-

рованием эколого-экономических ценностей у детей дошкольного воз-

раста. Отмечаются особенности формирования эколого-экономических 

ценностей у детей дошкольного возраста в разных видах детской деятель-

ности. Проанализированы современные подходы к организации работы по 

эколого-экономическому образованию детей в дошкольной образователь-

ной организации с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Материалы и методы. Методами исследования являются анализ 

научной литературы, посвященной проблеме формирования эколого-эконо-

мических ценностей у детей дошкольного возраста, а также диагностиче-

ские методы, включающие наблюдение, описание, беседу, методы 

статистической обработки данных. 

Результаты. В основе формирования эколого-экономических ценнос-

тей у детей дошкольного возраста с учетом познавательного содержания нами
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выделены основные этапы и компоненты: мотивационный этап; когнитивно-

деятельностный этап; рефлексивный этап. 

Обсуждение. Подчеркивается, что современное познавательное раз-

витие детей дошкольного возраста с учетом ФГОС дошкольного образова-

ния предполагает решение задач эколого-экономического содержания и 

связано не только с предметными знаниями, но и с формированием эколого-

экономических ценностей у детей дошкольного возраста.  

Заключение. Делается вывод о том, что формирование эколого-эконо-

мических ценностей у детей дошкольного возраста происходит в процессе 

овладения нравственными эколого-экономическими качествами и обеспе-

чивает решение задач познавательного и социального развития с учетом 

ФГОС дошкольного возраста. 

Ключевые слова: познавательное развитие, социально-коммуника-

тивное развитие, эколого-экономические ценности, нравственные эколого-

экономические качества, этапы формирования эколого-экономических ка-

честв: мотивационный, когнитивно-деятельностный, рефлексивный.  

Основные положения: 

Единство педагогической науки и практики проявляется, исходя из 

нашей позиции, в том, что: 

1) они обе реализуют одну и ту же социальную функцию – подго-

товки подрастающего поколения к участию в жизни с учетом реализации 

задач познавательного развития детей; 

2) сам процесс познания связан с формированием целостной картины 

мира и приобщением детей дошкольного возраста к накопленному челове-

чеством опыту, приобщению к общечеловеческим ценностям эколого-эко-

номического содержания. 

В процессе реализации задач познавательного развития детей до-

школьного возраста, а именно, в процессе формирования эколого-экономи-

ческих ценностей, нами выделены основные этапы обучения: 

мотивационный, когнитивно-деятельностный, рефлексивный. 

1 Введение (Introduction) 

Эколого-экономическое образова-

ние детей дошкольного возраста явля-

ется одним из направлений реализа-

ции задач социально-коммуникатив-

ного и познавательного развития. 
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Наряду с развитием представле-

ний эколого-экономического содер-

жания возникает потребность в фор-

мировании ценностных ориентаций 

детей дошкольного возраста в мире 

экологии и экономики. В соответст-

вии с заявленной темой исследования 

для нас становится важным опреде-

лить понятия, связанные с эколого-

экономическими ценностями, нрав-

ственными эколого-экономическими 

качествами. Социально коммуника-

тивное развитие направлено на прис-

воение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; на развитие 

общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

С учетом Федерального государст-

венного образовательного стандарта 

дошкольного образования познава-

тельное развитие детей дошкольного 

возраста предполагает не только фор-

мирование первичных представле-

ний об окружающем мире, но и вы-

работку отношения к накопленному 

человечеством опыту, нравственным 

ценностным позициям в отношении 

себя, других людей, предметов рукот-

ворного мира, к природе. В процессе 

общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками его 

социально-коммуникативное разви-

тие также предполагает присвоение 

норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нрав-

ственные качества.  

Из этого следует, что познаватель-

ное и социально-коммуникативное 

развитие необходимо рассматривать 

с позиции интеграции экологического 

и экономического содержания, фор-

мирования единых ценностных ори-

ентиров. Возникает необходимость 

определения того, что является цен-

ностным в мире экологии и экономики 

для детей дошкольного возраста, ка-

кое содержание составляет эколого-

экономические ценности, какие виды 

деятельности, формы, методы работы 

способствуют формированию эколого-

экономических ценностей у детей в 

современном мире. 

Анализ исследований в области 

понятий «ценности» и «ценностные 

ориентиры» с позиции осознанного 

отношения человека к самим ценнос-

тям был дан в работах Э. Гартмана, 

П. Лапи, Н. Л. Худяковой и др. В рам-

ках социологической направленнос-

ти ценностных ориентаций мы можем 

остановиться на работах О. М. Зото- 
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вой, В. В. Водзинской, А. Г. Здраво-

мыслова и др. В результате изучения 

работ названных авторов мы можем 

определить понятие «ценности как 

общественного идеала человеческой 

культуры, предполагающей ориенти-

ровку на формирование общечелове-

ческих ценностей [1]. 

Общечеловеческие ценности — 

это те ценности, которые позволяют 

людям вне зависимости от их проис-

хождения и их самоидентификации 

с той или иной культурой ставить 

общие цели и обеспечивать их сов-

местное достижение, решать нацио-

нальные проблемы таким образом, 

чтобы это решение было оптималь-

ным для всех [2].  

Рассматривая проблему формиро-

вания ценностей у детей дошколь-

ного возраста, мы должны ориенти-

роваться на такие позиции, которые 

были бы связаны с традиционными 

представлениями общества.  

У ребенка необходимо формиро-

вать желание овладеть общечелове-

ческими ценностями, связанными с 

проявлениями заботы, доброты, бе-

режливости, милосердии и др. 

3 Результаты (Results) 

Затронутая нами проблема фор-

мирования ценностей эколого-эконо- 

мического характера предполагает 

связь материального и духовного. Мы 

можем определить наличие эколого-

экономических ценностей, которые 

формируются уже в дошкольном 

возрасте. Однако хотелось бы обра-

тить внимание на то, что у детей дош-

кольного возраста этот процесс осу-

ществляется с позиции нравственных 

эколого-экономических качеств. Та-

кой подход обусловлен многими пси-

холого-педагогическими и философс-

кими взглядами исследователей этой 

области (Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Г. Песталоцци, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский [3]. Среди наи-

более важных нравственных качеств 

особое внимание и ценность имели 

трудолюбие, бережливость, эконом-

ность, ответственность, расчетливость, 

забота, разумное использование при-

родных ресурсов [4]. 

В исследованиях И. А. Сасовой, 

Н. Н. Гордеевой, С. Н. Николаевой, 

Н. А. Рыжовой, А. Н. Шатовой и др. 

особое внимание обращается на эко-

номическое и экологическое воспи-

тание с позиции нравственного ас-

пекта [5]. По их мнению, эколого-эко-

номические качества предполагают 

участие человека в экономических от-

ношениях с учетом моральных норм 
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(желание сохранять окружающую 

среду, гуманное и бережное отноше-

ние к природе, умение предвидеть 

последствия своих действий по отно-

шению к окружающей среде, рацио-

нальное и безопасное использование 

природных ресурсов). Рассматривая 

понятие о нравственных эколого-эко-

номических качествах, мы подчерки-

ваем зависимость представлений о 

них в области экономики и экологии 

с этическими нормами, правилами 

поведения в экономической деятель-

ности, с учетом общепринятых цен-

ностных норм. Исследования Г. Н. Го-

диной, Р. И. Жуковской, В. Г. Нечае-

вой, И. И. Розановой, Л. А. Щураковс-

кой, Н. А. Рыжовой и др. обращены 

к воспитанию такого нравственного 

эколого-экономического качества, 

как бережливость по отношению к ве-

щам, природе [3]. Особое внимание к 

проблеме нравственных эколого-эко-

номических качеств у детей дош-

кольного возраста мы отмечаем в ра-

ботах Л. Н. Галкиной, Н. Н. Гордее-

вой, Н. Е. Пермяковой, А. Д. Шато-

вой и др. [2; 5; 6; 7]. 

Рассматривая проблему форми-

рования нравственных эколого-эко-

номических качеств, необходимо пси-

холого-педагогическое обоснование 

данного процесса, и в этом мы опира-

емся на работы Л. А. Венгера, Л. Ф. Обу-

ховой, Н. И. Лисиной, Т. А. Репиной 

и др. [8]. По их мнению, дети старше-

го дошкольного возраста начинают 

овладевать элементами логического 

мышления, умением решать интеллек-

туальные задачи, появляются сопере-

живание и сочувствие, самооценка, 

адекватное отношение к себе и дру-

гим людям, результатам своей дея-

тельности, дети начинают понимать 

значимость эколого-экономических 

понятий, связанных с категориями 

пользы, рационализма, заботы об ок-

ружающем мире. Все перечисленные 

характеристики свидетельствуют о 

том, что старший дошкольный воз-

раст является благоприятным для фор-

мирования нравственных эколого-

экономических ценностей.  

В соответствии с нашей пробле-

мой и связью нравственных эколого-

экономических качеств с содержани-

ем образовательных областей «позна-

вательное развитие» и «социально-

коммуникативное развитие» надо от-

метить, что формирование ценностно-

го отношения к рукотворному миру, 

природе возможно в процессе непос-

редственно-образовательной деятель-

ности, созданной педагогами в развива- 



 

 

Педагогические науки 43 

 

Ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е эк
о

ло
го

 –
 эк

о
н
о

м
и

ч
еск

и
х ц

ен
н
о

ст
ей

 у д
ет

ей
 д

о
ш

к
о

льн
о

го
 во

зр
а

ст
а

 

ющей предметно-пространственной 

среде. Мы определяем ведущие виды 

деятельности, которые в наибольшей 

степени обеспечивают процесс фор-

мирования нравственных эколого-

экономических качеств у детей в дош-

кольном возрасте. Педагогу необходи-

мо раскрыть содержание качества, 

целесообразность овладения им, а так-

же социальное чувство (уважение), 

обеспечить возможность проявления 

нравственных эколого-экономических 

качеств в игровой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, тру-

довой деятельности [8]. Нами были 

выделены следующие этапы по фор-

мированию нравственных эколого-

экономических качеств: мотиваци-

онный, когнитивно-деятельностный, 

рефлексивный. 

Мотивационный этап определя-

ется мотивами, познавательным ин-

тересом к экологии и экономике, 

нравственным эколого-экономичес-

ким качеством. У детей необходимо 

создать положительное отношение к 

получению эколого-экономической 

информации, стремлению к овладе-

нию нравственными эколого-эконо-

мическими качествами в процессе 

элементарной деятельности. На этом 

этапе работы важно познакомить 

детей с понятиями экология и эконо-

мика, их значением в жизни людей, 

нравственными эколого-экономичес-

кими качествами и значимостью их 

для человека и общества в целом. 

Мотивационный этап обеспечивают 

методы эмоционального стимулиро-

вания и развития познавательного ин-

тереса [2; 4; 8]. 

На когнитивно-деятельностном 

этапе осуществляется организация 

познавательного процесса, направлен-

ного на усвоение детьми элементар-

ных эколого-экономических знаний, 

умений и навыков, способствующих 

переносу их в повседневную деятель-

ность детей. В ходе когнитивно-дея-

тельностного этапа дети осваивают 

эколого-экономические понятия, свя-

занные с безотходной технологией 

производства в соответствии с эко-

логической направленностью [1]. 

Образовательный процесс дол-

жен включать наглядные, игровые, 

словесные и практические методы. 

Рефлексивный этап позволяет 

каждому ребенку осознать и выразить 

свое отношение к полученным зна-

ниям и умениям в области нравст-

венных эколого-экономических ка-

честв, желание критично подходить 

к своей деятельности, способность 
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получать удовольствие от деятельнос-

ти, связанной с эколого-экономичес-

кими отношениями и проявлением 

нравственных эколого-экономичес-

ких качеств [2; 8]. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Наши исследования в области 

формирования эколого-экономичес-

ких качеств у детей дошкольного 

возраста позволили нам определить 

уровень сформированности на каж-

дом этапе (мотивационном, когнитив-

но-деятельностном, рефлексивном). 

В эксперименте участвовали 98 детей 

старшего дошкольного возраста дош-

кольных образовательных организа-

ций города Челябинск. 

Мы изучали мотивацию овладе-

ния нравственными эколого-эконо-

мическими качествами (ответствен-

ность, трудолюбие, гуманное отноше-

ние к природе и окружающему миру, 

рациональность и расчетливость, бе-

режливость) на мотивационном эта-

пе; сформированность понятий нрав-

ственных эколого-экономических ка-

честв и осознанное отношение к ним 

на когнитивно-деятельностном этапе; 

степень овладения качеством у са-

мих детей на рефлексивном этапе.  

На констатирующем этапе экспе-

римента мы получили следующие ре-

зультаты: мотивационный этап (вы-

сокий уровень — 0 %; средний уро-

вень — 29,56 %; низкий уровень — 

70,44 %); когнитивно-деятельност-

ный этап (высокий уровень — 21,4 %; 

средний уровень — 29,6 %; низкий 

уровень — 49 %); рефлексивный 

этап (высокий уровень – 0 %; сред-

ний уровень — 13,2 %; низкий уро-

вень — 86,8 %). 

Результаты позволили нам конс-

татировать недостаточный уровень 

сформированности эколого-экономи-

ческих качеств у детей старшего дош-

кольного возраста.  

Формирующий этап нашей экс-

периментальной работы был посвя-

щен формированию ценностных ори-

ентаций в области экологии и эконо-

мики в процессе формирования нрав-

ственных эколого-экономических ка-

честв на каждом этапе. Нами была раз-

работана серия мероприятий, свя-

занных с формированием мотивации 

овладения нравственными эколого-

экономическими качествами, форми-

рованием понятий о каждом качестве 

и ценности им владения, а также про-

явления их в адекватных видах дет-

ской деятельности (игровой, познава-

тельно-исследовательской, конструи-

ровании, восприятии художественных
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произведений, труде, общении) с по-

мощью различных форм работы (бе-

седы, рассматривание, решение проб-

лемных ситуаций, коллекционирова-

ние, проектирование, моделирование, 

кодирование и декодирование, игры, 

экскурсии, наблюдение). 

Особое внимание мы уделяли эти-

ческим беседам на тему полезности, 

необходимости, преимущества вла-

дения тем или иным нравственным 

эколого-экономическим качеством 

(«Как помочь птицам зимой?», «По-

чему нельзя разорять муравейник?», 

«Зачем нужны шмели?», «Что значит 

беречь природу?», «Как экономичес-

ки и экологически целесообразно ис-

пользовать природные ресурсы?» 

«Сортировка мусора с помощью без-

отходной технологии» и др.). Также 

мы широко использовали дидакти-

ческие игры («Лепбук», «Экологичес-

кий календарь», «Фенологический 

календарь», «Я собственник», «Пот-

ребности», «Эколого-экономический 

сфетофор»); сюжетно-дидактические 

игры производственной тематики, в 

ходе которых дети изготавливают 

реальный продукт, вступают в «эко-

номические отношения», проявляют 

в элементарной форме бережливое 

отношение к продуктам труда, эконом- 

ное расходование материалов, уме-

ние планировать свою работу, дости-

гать положительного результата с на-

именьшими затратами сил, времени, 

средств, рационально использовать 

природные ресурсы («Зеленая по-

мощь», «Няня», »Проект изобрете-

ния фабрики природо-сберегающей 

технологии», «Безотходная техноло-

гия» и др.); эколого-экономические 

акции («Защитим планету от мусора», 

«Макет поляны с полезными сорня-

ками», «Макет экологически чистого 

предприятия») [2; 8; 9; 10]. Конт-

рольный этап экспериментальной ра-

боты позволил нам определить по-

ложительную динамику результатов, 

свидетельствующую о позитивных 

изменениях на каждом этапе работы: 

мотивационный этап (высокий уро-

вень — 98 %; средний уровень — 

2,0 %); когнитивно-деятельностный 

этап (высокий уровень — 79,5 %; 

средний уровень — 20,5 %); рефлек-

сивный этап (высокий уровень — 

74,5 %; средний уровень — 25,5 %). 

5 Заключение (Conclusion) 

Данные результаты позволили нам 

констатировать достаточно высокий 

уровень сформированности нравст-

венных эколого-экономических ка-

честв у детей старшего дошкольного 
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возраста на каждом этапе. Это поз-

воляет нам утверждать, что сущест-

вует необходимость формирования 

ценностного отношения к природе и 

рукотворному миру в дошкольном 

возрасте, в условиях дошкольных 

образовательных организаций и в 

условиях семьи.
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Abstract 

Introduction.  The article deals with the provisions related to 

the formation of ecological and economic values in preschool chil-

dren. Features of formation of ecological and economic values in 

preschool children in different types of children's activities. Modern 

approaches to the organization of work on ecological and economic 

education of children in the preschool educational organization tak-

ing into account FSES of preschool education.  

Materials and methods.  Methods of research are the analysis of 

the scientific literature devoted to the problem of formation of eco-

logical and economic values in preschool children, as well as diag-

nostic methods, including observation, description, conversation, 

methods of statistical data processing.  

Results. At the heart of the formation of ecological and eco-

nomic values in preschool children, taking into account the cognitive 

content, we have identified the main stages and components: organ-

izational and motivational stage; cognitive activity stage; reflexive 

evaluation stage.  

Discussion. It is emphasized that the modern cognitive devel-

opment of preschool children, taking into account the GEF preschool 

education involves solving problems of environmental and economic 

content and is associated not only with subject knowledge, but also 

with the formation of environmental and economic values in pre-

school children.  

Conclusion. It is concluded that the formation of ecological and 

economic values in preschool children provides a solution to the 

problems of cognitive development, taking into account the GEF pre-

school age.  

Keywords:  cognitive development, social and communicative 

development, ecological and economic values, moral ecological and 

economic qualities, stages of formation of ecological and economic 

qualities: motivational, cognitive activity, reflexive.  
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Highlights:  The unity of pedagogical science and practice is 

manifested, based on our position, in the fact that:  

1) They both implement the same social function-preparing the 

younger generation to participate in life, taking into account the im-

plementation of the tasks of cognitive development of children;  

2) The process of cognition is associated with the formation of 

a holistic picture of the world and the introduction of preschool chil-

dren to the accumulated human experience, familiarization with uni-

versal values of ecological and economic content.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

Аннотация 

Введение. В статье рассматривается место страноведения в системе 

обучения РКИ, приемы формирования культуроведческой компетенции в 

процессе обучения русскому языку как иностранному на примере изучения 

темы «Золотое кольцо России». Предлагается использование на уроках иг-

ровых технологий, ролевых ситуаций, проведение виртуальных путешест-

вий, благодаря которым студенты знакомятся с русской культурой, расши-

ряют словарный запас и развивают речевые навыки. 

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили 

работы лингвистов, ученых-методистов, педагогов, посвященные проблеме 

формирования культуроведческой компетенции иностранных студентов на 

уроках русского языка, использовались диагностические методики, вклю-

чающие наблюдение, описание, беседу, анализ письменных и устных работ 

студентов-иностранцев. 
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Результаты. Конкретизирована и раскрыта сущность процесса обу-

чения страноведению на занятиях по русскому языку как иностранному, его 

содержание и формы работы; выявлена необходимость взаимосвязанного 

обучения РКИ и страноведению; разработана методическая система уро-

ков, включающих страноведческий компонент. 

Обсуждение. Подчёркивается важность применения страноведче-

ских материалов на уроках русского языка как иностранного, необходимых 

для развития связной устной речи и расширения фоновых знаний иностран-

ных студентов. 

Заключение. Делается вывод, что в процессе обучения русскому 

языку как иностранному важно сформировать у студентов не только линг-

вистические знания и умения, но и культуроведческие компетенции: знания 

о городах России, русском искусстве, традиционных ремеслах, без которых 

невозможно овладение русским языком.   

Ключевые слова: РКИ, страноведение, культуроведческая компе-

тенция, межкультурная коммуникация, фоновые знания, Золотое кольцо 

России. 

Основные положения: 

– страноведение играет важную роль в системе обучения русскому 

языку как иностранному; 

– страноведческая информация, содержащаяся в учебниках для ино-

странных студентов, нуждается в дополнении, так как недостаточно полно 

представлены сведения о регионах России, национальном составе и куль-

туре народов, проживающих на территории Российской Федерации; 

– разработанная нами система упражнений по теме «Золотое кольцо 

России» способствует формированию культуроведческих компетенций. 

1 Введение (Introduction) 

Проблема разработки лингвисти-

ческих, психологических и педагоги-

ческих основ обучения русскому язы-

ку как иностранному не утратила 

своей актуальности и в наши дни. 

Отбор учебного материала — од-

на из важных задач преподавателей 

по РКИ. Тексты в учебниках долж-

ны иметь познавательный характер, 

знакомить студентов с культурными 

ценностями русского народа, давать
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фоновые знания о стране. По справед-

ливому утверждению Т. М. Ивановой, 

«методическая организация учебной 

деятельности при работе над текстом 

должна быть направлена на созда-

ние условий, которые обеспечивают 

продвижение студента от понимания 

предметно-логического содержания 

через предметно-образное к форми-

рованию собственной мысли о про-

читанном» [1, с. 75]. Очевидно, что 

изучение любого языка должно со-

провождаться одновременным зна-

комством с культурой и обычаями об-

щества, в котором этот язык функци-

онирует и существует. Чтобы хорошо 

овладеть русской речью, недостаточ-

но изучить лишь лексический и грам-

матический строй русского языка, т. е. 

недостаточно овладеть лишь языко-

выми знаниями1. Необходимо ещё 

познакомиться с общественной жиз-

нью и традиционной культурой рус-

ского народа, отражёнными в языке, 

поскольку жизнь языка обусловлена 

жизнью и культурой языкового кол-

лектива — носителя языка. Знакомст-

во с жизнью и культурой общества 

                                                           
1 Крючкова Л. С., Мощинская Н. В. Практическая методика обучения русскому языку 

как иностранному: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

специальности 050301.65 (032900) — русский язык и культура речи (ДПП.ДС.032906 — 

русский язык как иностранный). 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2011. 480 с. 

даёт учащимся, изучающим русский 

язык как иностранный, фоновые зна-

ния, без которых они не могли бы пра-

вильно и точно понять содержание 

оригинального текста, несмотря на то, 

что все слова в тексте знакомы и грам-

матические связи определены. 

Часто бывает, что каждое слово то-

го или иного текста понятно учащим-

ся, но общий смысл текста ими не 

воспринимается. Причиной неполно-

го восприятия текста является в таких 

случаях не недостаток языковых зна-

ний, а недостаток культурных и фо-

новых знаний. Таким образом, линг-

во-страноведческие и страноведчес-

кие знания необходимы для изучения 

русского языка как иностранного. 

Но, к сожалению, страноведческая 

информация в учебниках для иност-

ранцев представлена недостаточно 

широко и нуждается в дополнении, в 

частности тема «Золотое кольцо Рос-

сии», являющееся гордостью росси-

ян и одним из знаковых мест Российс-

кой Федерации. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 
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Методологической базой иссле-

дования являются труды по лингво-

страноведческим основам изучения 

и преподавания иностранного языка 

(В. Г. Костомарова [2], Е. М. Вереща-

гина [3], В. В. Сафоновой [4]), иссле-

дования по теории мотивации в обу-

чении иностранному языку (О. В. Ива-

новой [5], А. Л. Бердичевского [6], 

Ю. Е. Прохорова [7]), работы по тео-

рии и методике обучения русскому 

языку как иностранному (И. П. Лыса-

ковой1, Г. М. Васильевой [8], С. А. Виш-

няковой [9]). 

Как известно, язык — это семио-

тическая система, в которую входит 

множество единиц, и она имеет свою 

структуру, т. е. построена по опреде-

лённым грамматическим правилам. 

Чтобы овладеть любым языком, в 

том числе и русским, нужно, прежде 

всего, иметь определенный запас 

слов и хорошо разбираться в грам-

матических правилах языка, потому 

что без этого коммуникация будет 

невозможна. В то же время язык 

представляет собой социальное яв-

ление, он существует в обществе и 

                                                           
1 Лысакова И. П., Васильева Г. М., Вишнякова С. А. Методика обучения русскому 

языку как иностранному : учебное пособие для высших учебных заведений, ведущих 

подготовку по направлениям 44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование». – 

Москва : Русский язык. Курсы, 2016. 219 с. 

служит обществу. Нет общества без 

языка, и нет языка без общества. 

Язык как один из важнейших приз-

наков нации отражает культуру на-

рода, который на нём говорит [10, с. 

49]. 

Язык и культура тесно взаимо-

связаны. Язык представляется со-

бой не только продукт и результат 

культуры, но и средство формирова-

ния культуры и соединения с други-

ми элементами культуры. Более то-

го, процесс изучения иностранного 

языка становится и процессом пони-

мания культуры, правильное пони-

мание различий между китайской и 

русской культурами играет важную 

роль в изучении иностранного языка 

китайскими студентами. По мнению 

Ю. С. Басковой, «лингвострановеде-

ние в наибольшей степени способ-

ствует тому, что иностранный язык 

наряду с выполнением своей основ-

ной, коммуникативной функции в 

учебном процессе осуществляет по-

знавательно-коммуникативную функ-

цию, поскольку на занятиях по ино-

странному языку 
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студенты знакомятся не только с но-

выми способами выражения и вос-

приятия мыслей, но и получают све-

дения о национальной культуре на-

рода» [11, с. 6].  

Нередко в коммуникации между 

русскими и иностранцами возника-

ют помехи из-за недостатка страно-

ведческих знаний. «Общение с иност-

ранцами — это постоянное меж-

культурное обучение, интеркоммуни-

кация. Для взаимопонимания между 

носителями разных языков очень 

важно уметь преодолевать труднос-

ти, возникающие при взаимодейст-

вии разных культур, обусловленных 

различным историческим, полити-

ческим и культурным развитием. 

Чтобы избежать непонимания, необ-

ходимо знать национальные особен-

ности, традиции и обычаи друг дру-

га», — отмечает Е. А. Игнатьева [12, 

с. 32-33]. Например, русские очень 

любят хризантемы. Они дарят их род-

ственникам и друзьям на день рож-

дения или праздник. В Китае отно-

шение к хризантеме противополож-

ное: китайцы приносят их только 

умершим.  

По российским традициям чёт-

ное количество цветов приносят на 

похороны, а живому человеку дарят 

цветы только в нечётном количест-

ве. В Китае чётное число считают бо-

лее счастливым, чем нечётное. Так, 

китайцы говорят: «Всё хорошее удва-

ивается». Но исключением является 

четвёрка. Хотя это тоже чётное число, 

но оно созвучно с иероглифом «смерть». 

Это несчастливое число для китайцев, 

они избегают его, особенно когда вы-

бирают номер автомобиля. Счастливы-

ми числами считают восемь (богатс-

тво и процветание) и девять (бессмер-

тие и долгожительство). В основном, 

цифры ценят по их произношению. 

Сорока в Китае — символ счастья. 

Эта птица означает удачу и считается 

«птицей удовольствия». Сорока же в 

русской культуре символизирует зло-

вредную болтливость, вороватость, 

стяжательство. 

Дракон в Китае — символ доброже-

лательности. Китайцы называют себя 

«детьми дракона». Он приносит уда-

чу, богатство и процветание. Русский 

дракон в большинстве случаев — воп-

лощение зла и коварства [13, с. 667]. 

Межкультурные различия, меша-

ющие пониманию, называют «куль-

турными лакунами». Иностранцы, 

изучающие русский язык, должны 

устранять и ликвидировать эти лаку-

ны. Учащийся часто переносит нормы
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родного языка на язык изучаемый, 

сам того не осознавая. Такой перенос 

нередко порождает ошибки в изуча-

емом языке, называемые интерфе-

ренционными. Интерференция может 

возникать также на грамматическом 

и лексико-семантическом уровнях, 

например, китайские студенты гово-

рят «есть лекарство» вместо «принять 

лекарство», «через помощь» вместо 

«при помощи» [14, с. 43].  

На занятиях по русскому языку 

студенты знакомятся с культурой 

страны изучаемого языка, учатся ас-

пектам межкультурной коммуника-

ции. Практически на любом уроке 

русского языка как иностранного 

можно использовать страноведческий 

и лингвострановедческий материалы. 

Этот процесс усиливает мотивирован-

ность студентов к изучению русской 

речи [15, с. 223].  

Таким образом, в процессе обуче-

ния русскому языку как иностранному 

важно сформировать у студентов не 

только лингвистические знания и уме-

ния, но и культуроведческие компе-

тенции, без которых невозможно ов- 

                                                           
1 Тиетян Ш. На восток : учебник. Пекин : Пекинский университет иностранных языков, 

2015. 376 с. 
2 Антонова В. Е. Дорога в Россию : граммат. коммент. и слов. к учеб. для говорящих на 

кит. яз. (элементар. уровень). 2-е изд. – Москва, Златоуст : ЦМО МГУ, 2004. 256 с. 

ладение русским языком. 

Выявление предпосылок формиро-

вания страноведческой компетен-

ции методом анализа учебников. 

Мы провели анализ учебников 

по РКИ для уровней А1 – В2, по ко-

торым обучаются китайские студен-

ты. В серии учебников «На восток»1 

Ши Тиетян содержится множество 

примеров, относящихся к аспектам 

лингвострановедения и лингвокуль-

турологии, ориентированных на ки-

тайскую аудиторию. Стоит отметить, 

что в данных учебниках представле-

ны все необходимые фоновые знания 

о стране изучаемого языка с учётом 

уровня обучающихся. Некоторые из 

текстов посвящены российско-ки-

тайским отношениям, повествуют о 

русском студенте, изучающем ки-

тайский язык, или о китайском сту-

денте, который учится в России. 

Одним из наиболее популярных в 

Китае учебников по русскому языку 

является «Дорога в Россию»2 В. Е. Ан-

тонова, М. М. Нахабина, М. В. Сафро-

нова, А. А. Толстых. Актуальные и ин-

тересные материалы о жизни в Рос-
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сии, познавательный характер текс-

тов, подробные комментарии и тре-

нировочные упражнения делают по-

собия хорошим средством обучения 

русскому языку как иностранному.  

В учебнике Дай Гуйцзюй «Гео-

графия России»1 информация о куль-

туре России, на наш взгляд, представ-

лена недостаточно широко и ограни-

чена лишь перечислением отдельных 

фактов, отсутствует информация о «Зо-

лотом кольце России». 

С целью формирования культу-

роведческих компетенций предлага-

ем преподавателям использовать до-

полнительные материалы о регионах 

и республиках России, националь-

ном составе и культуре народов, про-

живающих на территории Российской 

Федерации», расширить материал по 

теме «Золотое кольцо России». 

3 Результаты 

Мы разработали систему уроков, 

направленных на формирование куль-

туроведческой компетенции, расши-

рение словарного запаса студентов, 

развитие устной и письменной, моно-

логической и диалогической речи. 

Блок уроков по теме «Золотое 

кольцо России» включает следующие 

темы: «Белокаменная архитектура 

                                                           
1 Дай Гуйцзюй. География России. Пекин : Обучение иностр. яз. и исслед., 2005. 170 с. 

Владимира», «Ростов Великий», 

«Путешествие по старинным горо-

дам «Золотого кольца России»: Сер-

гиеву Посаду, Ярославлю, Костроме, 

Плёсу», «Шедевры Великого Новго-

рода». Кратко рассмотрим приемы и 

методы работы в иностранной аудито-

рии (уровень владения языком — В1).  

В начале занятия по теме «Бело-

каменная архитектура Владимира» 

должна быть проведена предвари-

тельная работа по расширению лек-

сического запаса иностранных сту-

дентов (креститель, княжество, рези-

денция, икона, фреска, бояре), пред-

ложен культурологический коммен-

тарий к именам исторических дея-

телей: Андрея Боголюбского, Юрия 

Долгорукого, Андрея Рублёва. 

Затем демонстрируется учебный 

фильм об архитектуре Владимира, 

знакомящий с достопримечательнос-

тями города: церквями Рождества Бо-

городицы, Покрова на Нерли, Успен-

ским и Дмитриевским соборами, Зо-

лотыми воротами. Для развития на-

выков аудирования студентам пред-

лагается задание по восстановлению 

текста:  

Владимир — один из … русских 

городов. Он  был  основан в  …  году 
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крестителем Руси князем Владими-

ром Святославовичем и назван его 

именем. Настоящего расцвета город 

… при князе Андрее Боголюбском — 

сыне Юрия Долгорукого. В 1157 году 

князь Андрей перенёс сюда из Суз-

даля ... . От того времени остались 

…, через которые когда-то въезжали 

в город. Эти ворота являются одним 

из символов … Владимира. 

На проверку адекватного понима-

ния прослушанного текста могут быть 

заданы репродуктивные вопросы: 

Какие архитектурные памятники 

во Владимире сохранились со времён 

Андрея Боголюбского? 

В память о каких событиях и кем 

была построена церковь Покрова на 

Нерли? 

Какую идею выражают фрески 

Андрея Рублёва, написанные им в 

Успенском соборе? 

Что изображено на стенах Дмит-

риевского собора? 

Второй блок послетекстовых за-

даний включает в себя упражнения по 

лексико-грамматическим темам, вы-

зывающим наибольшие трудности у 

студентов. Например, от каких глаго-

лов и при помощи каких суффиксов 

образованы данные существительные: 

заказчик, резчик, ценитель, роспись. 

Составьте предложения с получен-

ными глаголами. 

Завершающей работой станет сос-

тавление студентами совместно с пре-

подавателем назывного плана текста 

и последующий его пересказ. 

В качестве домашнего задания 

предлагается составление диалога на 

тему «Путешествие по Владимиру». 

Занятие на тему «Ростов Вели-

кий» может быть организовано в виде 

ролевой игры. В начале урока препо-

даватель объясняет лексическое зна-

чение слов: язычник, крестить, бла-

гословить, битва, подвижник. Знако-

мит с культурно-историческими ре-

алиями и историческими деятелями, 

упомянутыми в тексте: Ярославом 

Мудрым, Юрием Долгоруким, Андре-

ем Боголюбским, Сергием Радонеж-

ским. Затем демонстрируется учеб-

ный фильм, задаются вопросы: 

Какие события произошли в Рос-

тове Великом в IX–XII веках? 

Кто такой Сергий Радонежский и 

какую роль он сыграл в истории рус-

ского государства? 

Почему в наши дни Ростов прив-

лекает кинорежиссёров? 

В качестве закрепления изучен-

ного материала предлагаются роле-

вые ситуации: 
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1. Один из вас турист, а другой ту-

ристический агент. Турист желает от-

правиться в путешествие по одному 

из городов «Золотого кольца Рос-

сии» (Владимир, Суздаль, Ростов Ве-

ликий), поэтому приходит в туристи-

ческое агентство на консультацию. 

Агент должен рассказать о достопри-

мечательностях, культуре и ремёслах; 

2. Один из вас студент, а другой 

преподаватель. Студент интересуется 

историей Ростова Великого, знамени-

тыми деятелями, поэтому приходит к 

преподавателю в кабинет, чтобы за-

дать вопросы;  

3. Вы хорошие друзья, один из 

вас живёт в Харбине, а другой — в 

Ростове Великом. Ваш друг планиру-

ет поехать в Ростов Великий, и поэ-

тому он хочет узнать об истории, дос-

топримечательностях этого города. 

Занятие на тему «Путешествие 

по старинным городам «Золотого 

кольца России»: Сергиеву Посаду, 

Ярославлю, Костроме, Плёсу» мо-

жет быть проведено в форме вирту-

альной экскурсии. Преподаватель 

выступает в роли экскурсовода, а 

студенты — туристов. Получив пу-

теводитель, содержащий сведения о 

маршруте и основных достоприме-

чательностях городов, прослушав 

«экскурсовода», «туристы» должны 

задать вопросы, обменяться впечат-

лениями о поездке. 

На уроке «Шедевры Великого 

Новгорода» преподаватель знакомит 

иностранных студентов со следую-

щей лексикой: ангел, апостол, возне-

сение, молиться, освящать, святитель; 

дает культурологический коммента-

рий к тексту (Мстислав Великий, 

Димитрий Солунский, Николай Чу-

дотворец, Александр Невский, Яро-

слав Владимирович), демонстрирует 

фотографии архитектурных шедев-

ров новгородской земли: Георгиев-

ский собор, церковь Святого Георгия, 

церковь Спаса на Нередице.  

После прочтения текста студен-

там предлагаются задания по тексту: 

1. Как вы понимаете значение 

выделенных слов и словосочетаний? 

Приведите примеры ситуаций, когда 

данные выражения могут использо-

ваться в речи: Храм стоит в чистом 

поле. Церковь лишена украшений, 

от этого она только выигрывает.  

2. Ответьте на вопросы по тексту: 

Во время правления какого князя бы-

ла построена церковь Святого Геор-

гия? Покровителем чего был Николай 

Чудотворец? Кто из князей приказал 

построить церковь Спаса на Нередице? 
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3. Найдите следующие слова и вы-

ражения в тексте. Определите, из ка-

ких словообразовательных элемен-

тов они состоят. Исходя из словооб-

разовательной структуры слов, объ-

ясните их значение по образцу: 

Рыболовный корабль = рыба + ловить (корабль, предназначенный 

для ловли рыбы) 

Шлемовидная глава храма, живо-

писный ансамбль, мореходный край, 

близлежащий город, градостроитель-

ный план. 

4. Объясните разницу в значени-

ях паронимов. Составьте словосоче-

тания со словами из скобок: 

Каменный — каменистый (дом, 

стена, почва, земля). 

Великий — величественный (пи-

сатель, человек, вид, взгляд). 

Воинский — воинственный (зва-

ние, дух, характер, часть, честь). 

5. Сформулируйте основную идею 

текста, используя следующие выраже-

ния: В данном тексте речь идет о …; 

Центральная проблема текста — …. 

6. Согласитесь со следующими ут-

верждениями или опровергните их. 

Аргументируйте свое мнение, исполь-

зуя следующие выражения: Я ду-

маю, что … Очевидно, что … Я не 

согласен с тем, что … . 

– Церковь Святого Георгия воз-

вели на берегу Волхова. 

– Собор не был украшен фресками. 

– В Георгиевском храме не сох-

ранилась роспись на куполе. 

– Последней известной построй-

кой 12 века в Великом Новгороде бы-

ла церковь Спаса на Нередице. 

Заключительным этапом урока 

станет составление тезисного плана 

текста и его пересказ.  

Как видим, к каждому уроку под-

бирается соответствующий грамма-

тический, текстовый, лексический ма-

териал, в котором отражаются куль-

тура, история, достопримечательнос-

ти России. Обучение русскому языку 

как иностранному должно сопровож-

даться изучением страноведческих 

реалий, так как осуществление про-

цесса коммуникации на русском язы-

ке невозможно без знаний географии, 

истории, культуры России и форми-

рования общих, социокультурных и 

межкультурных компетенций. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Считаем, что эффективность обу-

чения русскому языку иностранных 

студентов повысится, если: 
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– создать систему обучения рус-

скому языку с использованием стра-

новедческого материала; 

– расширять словарный запас 

учащихся страноведческой лексикой; 

– проводить работу по развитию 

связной речи на основе изучения рус-

ской культуры. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

– страноведение играет важную 

роль в системе обучения РКИ. На за-

нятиях по русскому языку студенты 

знакомятся с культурой страны изу-

чаемого языка, учатся диалогу куль-

тур. Практически на любом уроке 

РКИ можно использовать лингвост-

рановедческий компонент. Это по-

вышает интерес к стране и усиливает 

мотивированность студентов к изу-

чению русского языка. 

– анализ учебников по РКИ для 

китайских студентов показал, что 

страноведческая информация, пред-

ставленная в них, нуждается в до-

полнении. 

– в ходе эксперимента мы пред-

ставили систему уроков по теме «Зо-

лотое кольцо России», подготовлен-

ные материалы были успешно апро-

бированы в группе иностранных сту-

дентов продвинутого уровня Северо-

Восточного федерального универси-

тета им. М. К. Аммосова (г. Якутск). 

Эксперимент показал эффективность 

применения нестандартных форм 

уроков, способствующих обогащению 

словарного запаса, развитию речевых 

навыков, формированию культуро-

ведческих компетенций китайских 

студентов. 

– формирование культуроведчес-

ких компетенций иностранных сту-

дентов является продуктивным спо-

собом совершенствования их про-

фессиональной подготовки. 
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THE USE OF MATERIALS WITH COMPONENTS OF COUNTRY 

STUDIES ON LESSONS LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE IN THE CHINESE AUDIENCE 

Abstract 

Introduction.  The article discusses the place of country studies 

in the system of learning Russian as a foreign language, analysis of 

textbooks on it, methods of forming cultural competence in the pro-

cess of learning Russian as a foreign language using the example of 

studying the theme “Golden Ring of Russia”. It is proposed to use in 

the classroom gaming technology, role-playing situations, conduct-

ing virtual travel, thanks to which students learn about Russian cul-

ture, expand vocabulary and develop speech skills.  

Materials and methods.  The materials for the study were the 

works of linguists, scholars - methodologists, teachers devoted to the 

problem of forming cultural competence of foreign students in the 

Russian language, used diagnostic techniques, including observa-

tion, description, conversation, analysis of written and oral works of 

foreign students. 

Results. The essence of the process of teaching country studies 

in the classroom in the Russian language as a foreign language, its 

content and forms of work were specified and disclosed; identified 

the need for interrelated training of learning Russian as a foreign 

language and country studies; A methodical system of lessons has 

been developed that includes a cross-cultural component.  

Discussion. It emphasizes the importance of using country-spe-

cific materials in Russian as a foreign language classes, necessary 

for the development of coherent speech and the expansion of back-

ground knowledge of foreign students.  

Conclusion.  It is concluded that in the process of teaching  Rus-

sian as a foreign language it is important to form students not only 

linguistic knowledge and skills, but also cultural competence: 

knowledge about Russian cities, Russian art, traditional crafts, without  
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which mastering the Russian language is impossible.  

Keywords:  Russian as a foreign language, RCT, regional geog-

raphy, cultural competence, intercultural communication, back-

ground knowledge, Golden Ring of Russia.  

Highlights: 

Regional geography plays an important role in the system of 

teaching Russian as a foreign language; 

The cross-cultural information contained in textbooks for foreign 

students needs to be supplemented, since information on the regions 

of Russia, the ethnic composition and culture of the peoples living in 

the territory of the Russian Federation are  not fully represented; 

The system of exercises developed by us on the “Golden Ring 

of Russia” theme contributes to the formation of cultural competence.  
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ДИАГНОСТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность выявления личностных 

достижений обучающихся с помощью диагностико-прогностического теста, 

и на анализе полученных результатов обосновано построение индивидуаль-

ного образовательного маршрута. Цель статьи — обосновать и представить 

авторскую концепцию разработки диагностико-прогностического теста, по-

казать эффективность его применения в процессе обучения школьников. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной вопросам регулирования про-

цесса обучения, проведения логико-дидактического анализа, а также диа-

гностические методики, включающие наблюдение, тестирование, методы 

математической обработки данных. 

Результаты. Разработан оригинальный диагностико-прогностиче-

ский тест, и на основе него функциональный модуль регулирования, спо-

собствующий созданию условий для выявления, поддержки и дальнейшего 

индивидуального развития. 

Обсуждение. Применение модуля регулирования, основанного на ди-

агностико-прогностическом тесте, позволяет эффективно строить индиви-

дуальный образовательный маршрут. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация модуля регулиро- 
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вания будет способствовать построению индивидуального образователь-

ного маршрута. 

Ключевые слова: диагностико-прогностический тест, педагогичес-

кая диагностика, модуль регулирования, индивидуальный образовательный 

маршрут, коррекционная работа, компенсационная работа. 

Основные положения: 

– предлагаемый модуль регулирования, включающий диагностико-

прогностический педагогический тест и соответствующие ему механизмы 

регулирования, обеспечивает более высокое качество обучения; 

– сконструированный диагностико-прогностический тест является 

надежным и валидным инструментом, обеспечивающим объективность 

данных измерений. 

1 Введение (Introduction) 

В профессиональном стандарте 

педагога указано, что он может разра-

батывать и реализовывать индиви-

дуальные образовательные маршру-

ты, индивидуально ориентированные 

образовательные программы с уче-

том личностных особенностей обу-

чающихся. Выявление личностных 

достижений обучающихся может ос-

новываться на результатах педагоги-

ческой диагностики. Вопросами пе-

дагогической диагностики занимались 

как отечественные, так и зарубежные 

ученые [1; 2; 3; 4]. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

На основе анализа научной лите- 

ратуры и практических исследований 

нами было установлено, что управле-

ние обучением эффективно строить 

на основе применения диагностико-

прогностического теста. В данной 

статье приведены технология и ре-

зультаты исследования, проведенного 

на уроках математики в седьмом клас-

се в процессе изучения темы «Мно-

гочлены». Сконструированный тест 

оказался надежным на уровне зна-

чимости 0,05. 

3 Результаты (Results) 

На основе проведенного логико-

дидактического анализа выявлены 

опорные и изучаемые понятия, суж-

дения, умения, представленные в 

словесной форме (Таблица 1). 
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Таблица 1 — Совместное появление опорных и изучаемых понятий, 

суждений, умений в теме «Многочлены» 

Table 1 — The joint appearance of the reference and study of concepts, 

judgments, and skills in the subject: “Polynomials” 

Понятие, суждение, умение 

изучаемое опорное 

Понятие многочлена Понятие одночлена 

Стандартный вид многочлена Стандартный вид одночлена 

Понятие степени многочлена Понятие степени одночлена 

Действие с многочленами: сложение, 

вычитание, умножение 

Распределительный закон умножения 

(в частности, «+» или «-» перед скобками 

для случаев сложения и вычитания). 

Умножение одночленов 

Разложение многочлена на множители 

(вынесение общего множителя 

за скобки, способ группировки) 

Распределительный закон 

умножения относительно 

сложения и вычитания 

Умение умножать многочлены Умение умножать многочлен на одночлен 

Для обучающихся особую труд-

ность составляет переход от словес-

ных формулировок в знаково-сим-

волическую форму, о чем свидетель-

ствуют работы исследователей [5]. 

Проблема составления надежных 

и валидных инструментов для педа-

гогической деятельности находится 

в центре внимания многих исследо-

вателей [6; 7]. Представленные выше 

результаты легли в основу составле-

ния диагностико-прогностического 

теста, как надежного и валидного 

инструмента. Диагностическая часть 

представлена в Таблице 2, прогнос-

тическая часть — Таблица 3. При 

однократном тестировании для про-

верки надежности теста задания были 

разделены на четные и нечетные, что 

позволило устранить возможные не-

достатки, такие, как врабатывание, 

тренировка, утомление и т. д. Наблю-

даемое значение 0,3636 оказалось 

ниже критического 0,3894, что сви-

детельствует о том, что гипотеза об 

однородности дисперсий принима-

ется, то есть тест надежен на уровне 

значимости 0,05. 
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Таблица 2 — Результаты диагностического тестирования по теме 

«Многочлены» 

Table 2 — Results of diagnostic testing on the topic “Polynomials” 

Вопрос теста 

Первичное 

тестирование 

Вторичное 

тестирование 

Правильный ответ 

количество % количество % 

Как называется выражение 3x4y;  

при этом число 3 

а выражение x4y 

13 

16 

4 

72 

89 

22 

15 

17 

7 

83 

94 

39 

Чему равна степень выражения:  

а) 36а3 

б)3x4y 

 

15 

15 

 

83 

83 

 

17 

16 

 

94 

89 

Вычислить: 50-(20-c)+(74-с) 1 6 14 78 

Вычислить:        

 a)-x2y*x3y 

б) (-6xa)3 

 

13 

10 

 

72 

55 

 

13 

10 

 

72 

55 

Вычислить удобным способом       

(вычисления запишите):  

35*101+35*99 

 

 

4 

 

 

22 

 

 

7 

 

 

39 

Раскрыть скобки 25*(32-c) 9 50 14 78 

Привести одночлен к стандарт-

ному виду  10а2в4(1,2а4) 12 67 15 83 

Таблица 3 — Результаты прогностического тестирования по теме 

«Многочлены» 

Table 3 — Results of predictive testing on the topic “Polynomials” 

Вопрос теста 

Первичное 

тестирование 

Вторичное 

тестирование 

Правильный ответ 

количество % количество % 

Как называется сумма одночленов 6 33 15 83 

Выпишите подобные слагаемые: 

8ав -7а5 + 7в5 - 2ав + а2в3 - 3в2а3 + а3в2 1 6 17 94 
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Продолжение таблицы 3 

Вопрос теста 

Первичное 

тестирование 

Вторичное 

тестирование 

Правильный ответ 

количество % количество % 

Запишите степень одночлена: 

7xy+5x2y-6y3 0 0 2 11 

Приведите к стандартному виду:      

(c2+c-1)-(6c2-4c+50) 1 6 12 67 

Выполните умножение: 

7x2(3x5-2x+6) 

(3в2-6с+а)(а-4с) 

4 

0 

22 

0 

16 

12 

89 

67 

Вынесите за скобки общий множитель:             

15а5 + 6ав - 30ас 0 0 13 72 

Разложите на множители:  

в2-вс+в-вс2+с3-с2 0 0 7 39 

Докажите тождество: 

(а+в)(а2-ав+в2)= а3+в3 

 

0 

 

0 

 

10 

 

55 

Представленные результаты сви-

детельствуют о необходимости регу-

ляционных содействий учителя и уче-

ника для достижения целей обучения, 

а механизмами регулирования можно 

считать коррекцию знаний и умений, 

компенсацию недостающих знаний 

и лонгирование процесса обучения. 

Отметим особенность первичного 

предъявления диагностико-прогно-

стического теста учащимся. Резуль-

таты теста не только выясняют исход-

ное состояние обучаемых, но и явля-

ются рычагом для актуализации зна-

ний и умений. 

Следующим шагом алгоритма яв-

ляется выяснение соответствия уров-

ня образованности школьников нор-

мативно закрепленному. Если отклик 

соответствует норме, то учащийся 

приступает к изучению новой темы. 

Если же уровень усвоения недоста-

точен, то необходимо проведение 

коррекционной и компенсационной 

работы. Для этого необходимо опре-

деление программы содействия, нап-

равленной на повышение уровня об-

разованности с целью достижения нор-

мативно закрепленного уровня. Про-

ведение коррекционной и компенса- 
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ционной работы позволяет уменьшить 

разрыв в знаниях учащихся между 

имеющимся уровнем образованнос-

ти и нормативно закрепленным. По-

нятие «коррекция» в литературе ис-

толковывается как исправление оши-

бок и недостатков в чем-либо. Под 

компенсацией понимаем возмещение 

недостающих знаний и умений.  

Коррекционная и компенсацион-

ная работа в нашем исследовании 

проявлялась в различных формах, в 

частности, если объем требуемых 

знаний крайне мал, например, при 

применении распределительного за-

кона, то требовалась более целена-

правленная и большая коррекцион-

ная и компенсационная работа. Если 

обучающийся имел небольшие про-

белы, то для него, в первую очередь, 

проводилась компенсационная рабо-

та. Компенсационная и коррекцион-

ная работа могут иметь различные 

формы, в частности, на уроках отра-

батывается материал с конкретным 

учащимся или с группой, допустив-

шей идентичные ошибки. Для вос-

полнения пробелов можно использо-

вать дополнительные домашние зада-

ния. Учащиеся с повышенными ре-

альными учебными возможностями 

организуют работу с более слабыми, 

используются и другие формы ра-

боты. Причем проведение коррек-

ционной и компенсационной рабо-

ты может проходить параллельно с 

изучением нового материала. 

Следующий этап — изучение но-

вой темы. Использование теста-ре-

теста не предполагает особых изме-

нений в процессе обучения по срав-

нению с обычным изложением ма-

териала, но построение изложения 

новых понятий, утверждений стро-

ится с учетом наличного состояния 

класса. 

После изучения новой темы пе-

ред проведением итоговой конт-

рольной работы проводилось вто-

ричное тестирование, позволяющее 

вновь выявить наличный уровень об-

разованности учащихся. Полученная 

информация так же, как и при первич-

ном тестировании, анализировалась, 

обрабатывалась, выявлялись недос-

татки в усвоении материала. Учитель 

имел возможность выяснить собст-

венные недоработки. Например, уча-

щиеся плохо усвоили понятие стан-

дартного вида многочлена. Далее про-

водилась вторичная компенсацион-

ная и коррекционная работа. Харак-

тер этой работы во многом совпадал 

с первичной коррекционной работой. 
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Вторичное тестирование также 

являлось актуализатором знаний и 

умений, так как учащимся прихо-

дится отвечать на вопросы по изу-

ченной теме, а также по ранее прой-

денному материалу, а изучение но-

вой темы может иметь довольно 

большие временные рамки (около 2 

месяцев). Для создания более благо-

приятной психологической атмосфе-

ры процесса обучения особое вни-

мание учащихся обращалось на то, 

что они ответили на гораздо большее 

количество вопросов, чем при пер-

вичном тестировании. 

Цикл заканчивался итоговым 

контролем, который может иметь раз-

личные формы, в данном исследова-

нии была проведена итоговая конт-

рольная работа.  

Таким образом, на основании за-

ранее проведенного логико-дидак-

тического анализа задается эталон 

уровня образованности, регулирова-

ние образованности достигается пу-

тем проведения компенсационной и 

коррекционной работы, которая стро-

ится на результатах индивидуального 

тестирования. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Рассмотрев различные точки зре-

ния ученых, мы считаем, что освоение 

обучающимися нормативно закреп-

ленного уровня образованности осу-

ществляется значительно эффектив-

нее, если регулирование производит-

ся на основе прогностической педа-

гогической диагностики, позволяю-

щей: отслеживать достигнутый уро-

вень образованности обучающихся 

и происходящие в нем изменения; 

осуществлять координацию и регла-

ментацию содержания учебных за-

даний для обучающихся; осущест-

влять регулирование обучения обу-

чающихся на основе изменившихся 

индивидуальных особенностей. 

Анализ экспериментальных дан-

ных показал, что наиболее эффектив-

но применение предложенного мо-

дуля регулирования в среднем звене, 

в отличие от начального звена. 

5 Заключение (Conclusion) 

Итак, построение индивидуаль-

ного образовательного маршрута, ос-

нованного на результатах тестиро-

вания диагностико-прогностическим 

тестом, будет положительно сказы-

ваться на результатах обучения. 
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THE USE OF DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC 

TEST AS A MEANS OF IMPLEMENTATION 

PREDICT AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE 

Abstract  

Introduction . The article substantiates the relevance of identi-

fying students' personal achievements with the help of a diagnostic 

and prognostic test and based on the analysis of the results, the con-

struction of an individual educational route is justified. The purpose 

of the article is to substantiate and present the author's concept of 

developing a diagnostic and prognostic test, to show the effective-

ness of its use in the process of teaching schoolchildren.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature devoted to the regulation of the learn-

ing process, logical-didactic analysis, as well as diagnostic methods, 
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including observation, testing, methods of mathematical data pro-

cessing. 

Results. An original diagnostic and prognostic test has been de-

veloped, and on the basis of it is a functional regulation module that 

helps create the conditions for identification, support, and further 

individual development.  

Discussion.  The use of the regulation module based on the di-

agnostic and prognostic test allows you to effectively build an indi-

vidual educational route.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of the reg-

ulation module will contribute to the construction of an individual 

educational route.  

Keywords: diagnostic and prognostic test, pedagogical diag-

nostics, regulation module, individual educational route, correc-

tional work, compensatory work.  

Highlights:  the proposed regulation module, which includes a 

diagnostic and prognostic pedagogical test and the corresponding 

regulatory mechanisms, provides a higher quality of education: a de-

signed diagnostic and prognostic test is a reliable and valid tool that 

ensures the objectivity of measurement data.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность развития мотивации кур-

сантов в ходе процесса обучения, раскрываются причины ее спада. Рас-

смотрены различные теории мотивации, известные как в отечественной, 

так и в зарубежной психологии, а также возможность их применения при 

обучении курсантов военных вузов. Цель статьи — проанализировать эф-

фективность деятельности командного состава военного вуза по повыше-

нию мотивации курсантов к процессу обучения.  

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной проблеме мотивации; а также 

диагностические методики, включающие наблюдение, описание, беседы, 

методы статистической обработки данных. 

Результаты. Проблемы утраты интереса к учебе характерны не 

только для обучающихся военных вузов, но и для гражданских, при этом их 

причины идентичны. Доказана эффективность стимулов материального 

плана при подготовке курсантов. 

Обсуждение. Подчеркивается, что материальная мотивация деятель-

ности курсантов является наиболее эффективной, но использование её 

должно быть ограничено и только на определённых этапах. 

Заключение. Делается вывод о том, что мотивация курсантов является 

специфической составляющей процесса обучения, направленной на развитие 
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личности не только в ее интересах, но и в интересах государства, общества.  

Ключевые слова: военный вуз; подготовка курсантов; причины отчис-

ления; мотивация, стимул, взаимодействие, профессиональная подготовка. 

Основные положения: 

– определены основные теории мотивации, доказавшие эффектив-

ность при работе с курсантами военных вузов; 

– рассмотрены причины отчисления курсантов, а также спланиро-

ваны меры по снижению процента отчисления курсантов; 

– доказана эффективность системы материального стимулирования и 

способы её повышения. 

1 Введение (Introduction) 

Международная обстановка, скла-

дывающаяся в настоящее время, за-

ставляют Российскую Федерацию 

поддерживать состояние Вооружен-

ных Сил на высоком уровне боевой 

готовности. Участие России в опера-

ции на территории Сирийской Араб-

ской Республики, масштабные уче-

ния войск НАТО, проводимые как у 

границ Российской Федерации, так 

и в Арктике, выдвигают новые тре-

бования по подготовке офицера, ко-

торый должен быть не только про-

фессионалом в своей области, но и 

быть способным выполнить постав-

ленную перед ним боевую задачу; 

противодействовать информационно-

му воздействию противника; моти-

вировать на выполнение поставлен-

ных задач подчиненный личный сос-

тав подразделения в любых условиях. 

Подготовке военных кадров во все 

времена уделялось особое внимание. 

Так, в Древнем Риме Флавий Веге-

ций Ренат в своем трактате «Крат-

кое изложение военного дела» пи-

сал: «Нет государства сильнее, счаст-

ливее и славнее, чем то, которое бо-

гато обученными воинами. Ведь ни 

блеск наших одежд, ни изобилие зо-

лота, серебра или драгоценных кам-

ней не могут заставить врагов ува-

жать или любить нас, но только страх 

перед нашим оружием заставляет их 

нам повиноваться» [1, с. 171]. Воп-

росы могущества государства, нали-

чия у него сильной армии не утрати-

ли актуальности и в наши дни. Сое-

диненные штаты Америки, имея одну 

из самых оснащённых армий в мире, 

пытаются реализовывать свои поли-

тические и экономические интересы 

по всему миру, применяя при этом свои 
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вооруженные силы. Каким бы совер-

шенным ни было оружие, главным 

критерием его эффективности оста-

ется человек, который им управляет. 

Государство тратит огромные сред-

ства на подготовку военных специа-

листов, однако качество их подготов-

ки в большей степени зависит от мо-

тивации их на обучение, желание по-

лучить новые знания, стать специа-

листом в своем деле. В данной ста-

тье мы рассмотрим несколько теорий 

по мотивации обучаемых, актуальные 

проблемы обучения, рассмотрим эф-

фективность этих теорий на практи-

ке подготовки военных специалистов. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В зарубежной психолого-педаго-

гической науке нет однозначного под-

хода к рассмотрению взаимодейст-

вия между обучающимся и обучаю-

щим, что это процесс взаимодействия 

двух деятельностей (учебной и про-

фессиональной). Существуют разные 

походы, которые в основном сводятся 

к трем вариантам взаимодействия. 

Один из них заключается в том, 

что обучающий демонстрирует обу-

чающимся правильные ответы, обу-

чающиеся их имитируют (т. е. воспро-

изводят, повторяют и усваивают), а 

обучающий при этом подкрепляет и 

усиливает эти правильные ответы с 

помощью самых разных средств, обес-

печивая при этим прочность усваи-

ваемых знаний, навыков и умений.  

Второй подход заключается в том, 

что обучающиеся — пассивное вос-

принимающее устройство, которое 

обучающий наполняет знаниями и 

информацией, примерно как напол-

няют стакан водой из кувшина.  

И наконец, третий подход, сог-

ласно которому обучающийся — ак-

тивный субъект, находящийся в про-

цессе активного взаимодействия со 

всем окружением. Задача обучающего 

в этом случае сводится к созданию 

наиболее благоприятных условий для 

этого взаимодействия, чтобы оно вело 

к развитию обучающегося в задан-

ном направлении для достижения 

поставленной цели.  

Парадокс состоит в том, что сами 

знания передаются, как правило, в 

пассивной форме, либо по схеме «фор-

мирования знаний, умений и навы-

ков», либо по схеме «трансляции 

информации». В этом случае деятель-

ность обучающего должна быть нап-

равлена на интерес обучаемого к по-

лучению знаний, к их активному по-

иску и усвоению. Процесс мотивации 
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в обучении является побуждением 

обучаемого к деятельности, путем ре-

ализации управляемого психофизи-

ологического процесса, имеющего 

конкретные цели и задачи, являющим-

ся активным и устойчивым во време-

ни, основанном на способности удов-

летворять потребности обучаемого.  

Одним из видов мотивации явля-

ется теория «Мотивации достиже-

ний», авторами которой являются 

Д. Аткинсон и Д. Макклеланд. Сог-

ласно этой теории, мотивация опре-

деляется как соотнесение с крите-

рием качества деятельности. Люди, 

которые мотивируются успехом, луч-

ше справляются с задачами, лучше 

их помнят, а также склонны брать 

новые задачи. В классическом пони-

мании этой теории, индивид ставит 

себе среднесложные цели и таким 

образом добивается успеха. В ходе ис-

следований было доказано что «Мо-

тивация достижений» наиболее эф-

фективна для представителей сред-

него класса, чем для представителей 

высшего и низшего классов [2]. 

В дальнейшем теория «Мотива-

ции достижений» нашла своё разви-

тие в трудах А. Бандуры, Б. Вайнера, 

Дж. Роттера, М. Селигман, Х. Хекха-

узена. Исследования Т. О. Гордеевой 

доказывают, что мотивация является 

сложным конструктором и состоит 

из множества факторов [3].  

Американский психолог, ярчай-

ший представитель гуманистической 

психологии Абрахам Маслоу рас-

сматривает мотивацию как потреб-

ность человека в удовлетворении его 

потребностей, при этом он разделя-

ет потребности на базовые и потреб-

ности более высокого порядка. Реа-

лизовав базовые потребности, лич-

ность стремится реализовать потреб-

ности более высокого порядка, так 

автор идеи вводит определение — 

метамотивация, то есть потребность в 

удовлетворении более зрелых и чело-

вечных потребностей личности [4]. 

Вопросам мотивации в отечест-

венной науке было посвящено мно-

го работ. Мотивацию исследовали: 

В. Г. Асеев, А. Б. Бакурадзе, О. С. Ви-

ханский, Е. П. Ильин, С. Б. Каверин, 

А. В. Карпов, А. И. Наумов, Р. Л. Кри-

чевский, , О. А. Новикова, Ю. В. Ново-

селов, Э. А. Уткин, Е. А. Сиденко и др. 

Для отечественных исследований, 

посвященных проблемам мотивации 

(стимулов), характерным является их 

деление на две большие группы: ма-

териальные и моральные. В свою оче-

редь, материальные стимулы можно, 
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по мысли Л. С. Бляхмана, разделить 

на материально-денежные и матери-

ально-неденежные. К первым будет 

относиться заработная плата, премии, 

доплаты, надбавки. Ко вторым — 

ценные подарки и другие виды ма-

териальных благ [5]. К материально-

неденежным стимулам следует отно-

сить также различного рода условия 

труда: технические, санитарно-гиги-

енические, организационные. 

Стимулы могут также классифи-

цироваться по направленности эмо-

ционального воздействия на работ-

ника (позитивные и негативные), по 

объекту воздействия (индивидуаль-

ные и коллективные).  

В психологии мотивация опреде-

ляется как составляющие элементы 

побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие ее нап-

равленность, осознаваемые или нео-

сознаваемые психические факторы, 

побуждающие индивида к соверше-

нию определенных действий и опре-

деляющие их цель [6].  

Большая Российская энциклопе-

дия определяет мотивацию как сово-

купность побудительных психичес-

ких процессов, обусловливающая по-

ведение живого организма [7]. 

В. И. Долгова в работах о готовнос- 

ти старшеклассников к службе в ар-

мии рассматривает мотивацию как 

структурный личностный компонент 

и основной феномен, объясняющий 

деятельность человека [8]. 

Для рассмотрения вопроса под 

мотивацией курсантов военного вуза 

будем понимать ограниченный во 

времени психофизиологический про-

цесс, управляющий поведением лич-

ности, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчи-

вость; способность человека деятель-

но удовлетворять свои потребности, 

при этом в дальнейшем действовать 

в интересах государства и общества. 

Военная служба — это особый 

вид деятельности, который сопряжен 

с постоянными психическими и фи-

зиологическими нагрузками, а порой 

и с непосредственным риском для 

жизни, поэтому курсанта как буду-

щего воина необходимо воспитывать 

в духе патриотизма, любви к Родине, 

готовности к самопожертвованию 

ради Отечества при выполнении по-

ставленных задач, тогда как во всех 

остальных случаях главная задача 

личности — сохранение себя, созда-

ние комфортных условий для себя. 

Вопросы мотивации учебной дея-

тельности обучаемых не теряют своей 
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актуальности и в наши дни, как в 

нашей стране, так и за рубежом. В 

работе N. Savage и R. Brich на при-

мере обследования английских сту-

дентов, обучающихся на техничес-

ких специальностях, выделены фак-

торы, влияющие на мотивацию учеб-

ной деятельности, и приводятся ста-

тистические данные отчисления обу-

чаемых. По мнению авторов, это про-

исходит из-за сложности инженерных 

дисциплин, требующих глубоких зна-

ний, полученных до поступления в 

учебное заведение (хорошая базовая 

подготовка); поверхностного подхода 

студентов к обучению (ради вознаг-

раждения, похвалы, признания). Ис-

следователями установлено, что ин-

терес студентов к избранной пред-

метной области падает (внутренняя 

мотивация), теряет позиции пропор-

ционально увеличению продолжи-

тельности пребывания студента в уни-

верситете [9].  

Схожесть проблем, возникающих 

как у отечественных, так и у иност-

ранных студентов вузов, отражена в 

работах Е. А. Гнатышиной, Н. В. Ува-

риной. Авторы обращают внимание 

на группу студентов (численностью 

около 20 % от всех обучающихся), 

для которой характерны такие деск-

рипторы, как неосознанный выбор ву-

за и специальности, слабое развитие 

общеучебные умений, слабая подго-

товка по материалам школьного курса, 

неприятие норм и ценностей обра-

зовательной среды, индифферентное 

отношение к своему творческому и 

профессиональному развитию и са-

моразвитию [10]. 

Данная проблема актуальна и для 

российских вузов, в т. ч. и военных. 

3 Результаты (Results) 

Мы провели исследование, пред-

метом которого являлось отчисляе-

мость курсантов филиала Военного 

учебно-научного центра Военно-воз-

душных сил по отрицательным осно-

ваниям. Для анализа и сравнения бы-

ло принято количество отчисленных 

курсантов набора 2013, 2014, 2015 и 

2016 годов по причинам: нежелание 

учиться (как и отказ от заключения 

контракта о прохождении военной 

службы), неуспеваемость, недисци-

плинированность. Причина – состо-

яние здоровья, как и прочие, не зави-

сит от мотивации курсанта на обуче-

ние. Данные приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1— Сведения об отчислении курсантов 

Table 1 — Information about the Deduction of cadets from university 
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2013 год 28 6 4 2 3 4 2 1 3 3 - - - - - - 

2014 год 43 22 1 1 5 9 - - 4 - 1 - - - - - 

2015 год 14 7 1 2 2 1 - - 1 - - - - - - - 

2016 год 31 3 7 1 15 4 - 1 - - - - - - - - 

Итого 116 38 13 6 25 18 2 2 8 3 1 - - - - - 

Отчисление курсантов происхо-

дит на 1 курсе — 49,1 % от общего 

числа отчисленных, на 2 курсе — 

38,7 %, на 3 курсе — 11,2 %, на 4 

курсе менее 1 %, на 5-ом курсе от-

численных нет. Это доказывает, что 

на первом и втором курсах происхо-

дит максимальное отчисление кур-

сантов (87,8 %).  

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что причинами отчис-

ления являются:  

1) низкий уровень знаний при 

поступлении в вуз. Так, при анализе 

отчисления курсантов набора 2014 

года установлено, что средний балл 

ЕГЭ по трем дисциплинам составил 

менее 146 баллов у 33 отчисленных 

(76 %), при том, что порог для поступ-

ления в наш вуз составляет 99 бал-

лов. Семь отчисленных курсантов по 

итогам сдачи вступительных испы-

таний состояли в конкурсном списке 

под номерами с 158 по 168 (он же 

последний по данной специальности). 

Отсутствие знаний по предмету не 

позволяет курсанту полноценно за-

ниматься на занятиях, он теряет ин-

терес к обучению. Пробелы в знаниях 

накапливаются, что и приводит к его 
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отчислению. 

2) изменение условий и формы по-

лучения знаний, поскольку в военном 

вузе все регламентировано по време-

ни, согласно распорядку дня, отсут-

ствие свободного выхода в город, от-

сутствие родительской опеки также 

заставляют покинуть учебное заве-

дение курсантов, не способных зани-

маться в новых для них условиях. 

3) утрата интереса к получаемой 

специальности, так как многие из пос-

тупающих имеют слабое представле-

ние о будущей специальности.  

К таким же выводам приходит кол-

лектив авторов, проводивших анало-

гичное исследование в вузах путей 

сообщения Дальневосточного феде-

рального округа [11]. Это доказывает, 

что причины отчисления схожи и не 

зависят от вуза. Расхождение только 

в количестве отчисленных. 

Большим фактором мотивации 

курсантов к обучению является зак-

лючение с ними контракта о прохож-

дении военной службы. В соответст-

вии с руководствующими документа-

ми, контракт заключается на втором 

курсе. Решением начальника филиа-

ла контракты с курсантами заключа-

ются в четыре этапа. Первый этап — 

1 октября с курсантами, обучающи-

мися только на «отлично». Второй 

этап — 1 декабря с курсантами, име-

ющими средний балл не ниже 4,5 и 

не имеющих троек за прошедшие сес-

сии. Третий этап 20 февраля, когда 

заключаются контракты с курсанта-

ми, имеющими средний балл по про-

шедшим сессиям 4,0. Четвертый этап 

со всеми остальными в конце второ-

го курса. Введение поэтапного заклю-

чения контракта позволило сущест-

венно повысить мотивацию курсан-

тов к обучению, а как показатель это-

го уровень успеваемости. Для чисто-

ты эксперимента рассмотрим резуль-

таты обучения курсантов двух раз-

ных факультетов одного года набора. 

На графиках приведено количество 

обучающихся на «отлично и хоро-

шо» и на «отлично» набора 2014 года 

проходящих обучение по двум раз-

ным специальностям (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Сравнительная характеристика численности курсантов 

(а - специальность № 1, б - специальность № 2) 

Figure 1 — Comparative characteristics of the number of cadets 

(a - specialty no. 1, b - specialty no. 2) 

На рисунке видно, как от первой 

ко второй сессии показатель возрас-

тает в более чем в 2 раза, однако к 

третьей сессии снижается до прежне-

го уровня, причем это происходит по 

обеим специальностям синхронно. 

В соответствии с приказом Ми-

нистра обороны Российской Федера-

ции от 30 декабря 2011 года, денеж-

ное довольствие курсантам выплачи-

вается по результатам сессии. Так, 

курсантам, имеющим только отлич-

ные оценки, выплачивается денежная 

надбавка в размере 25 % от должност-

ного оклада, хорошие и отличные 

оценки — 15 %, удовлетворительные 

оценки — 5 %. Кроме того, предус-

мотрены и иные денежные надбавки, 

на них мы остановится ниже, в связи 

с чем размер денежного довольст-

вия курсанта составляет от 13 728 

руб. до 23 192 руб. в зависимости от 

результатов его деятельности [12]. 

Премиальная часть составляет 68 % 

от базовой части, что является су-

щественным стимулом.  

Насколько значим для курсантов 

стимул материального плана, увидим 

на примере установления денежной 

надбавки за квалификационный уро-

вень по физической подготовке. В 

соответствии с приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 

9 декабря 2014 года № 725 дсп, вып-

лачивается ежемесячная надбавка за 

квалификационный уровень по физи-

ческой подготовленности. При сдаче 

нормативов, по результатам выполне-

ния упражнений курсанту начисля-

ется определенное количество баллов, 
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которые в дальнейшем суммируют-

ся. По этой сумме курсанту выставля-

ется оценка, если сумма баллов пре-

вышает оценку отлично, то курсанту 

присваивается квалификационный 

уровень и устанавливается денежная 

надбавка, её размер зависит от ква-

лификационного уровня и наличия 

спортивного разряда, и она устанав-

ливается по итогам года на весь сле-

дующий год, т. е. по результатам 2 

курса. Выплаты устанавливаются в 

период обучения на 3 курсе. Мы про-

анализировали ведомости на выпла-

ту денежного довольствия курсантов 

набора 2014 года и установили, что 

на 3 курсе эту надбавку получили 103 

курсанта, на 4 курсе — 230 курсан-

тов, на 5 курсе — 190 курсантов. Это 

при том, что количество баллов, необ-

ходимых для её получения, возраста-

ет от курса к курсу. Например, разни-

ца в баллах между нормативами 2 и 

3 курса составляет 30 баллов (пер-

вый квалификационный уровень 330 

и 380, соответственно). Это довольно 

существенная разница, однако, даже 

при этом количество курсантов, вы-

полнивших нормативы для присвое-

ния квалификационного уровня, уве-

личилось более чем в два раза. 

Таким образом, можно сделать вы- 

вод: выплата указанной надбавки 

мотивирует курсанта заниматься 

спортом и показывать более высокие 

результаты при сдаче нормативов по 

физической подготовке.  

Мотивация курсантов к обуче-

нию является ключевой в подготовке 

офицерских кадров. Обучение долж-

но быть организовано в соответствии 

с теориями мотивации, имея при этом 

свою особенность. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Все тории мотивации направле-

ны на удовлетворение потребностей 

личности, создание для него более ком-

фортных условий, что напрямую про-

тиворечит условиям прохождения 

военной службы, связанной с тягота-

ми и лишениями, а иногда и с риском 

для жизни. Поэтому у будущего офи-

цера должны быть более высокие мо-

тивы, чем личное благополучие и ка-

кие-то материальные выгоды. Поэто-

му нам кажется, что материальные 

стимулы эффективны, но брать их за 

основу не следует, а использовать из-

бирательно и только на определенных 

этапах, поскольку воина, ставящего в 

приоритет материальные блага, легко 

можно перекупить.  

5 Заключение (Conclusion) 

Ведение более масштабной агита- 
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ционной компании позволит прини-

мать на учёбу абитуриентов с более 

высоким баллом ЕГЭ, что позволит 

им успешно осваивать образователь-

ную программу. 

Следует предусмотреть расшире-

ние количества занятий и факульта-

тивов военной и военно-патриоти-

ческой направленности с курсантами 

первого и второго курсов с целью под-

держания в них интереса к военной 

службе, разъяснения правового ста-

туса, льгот военнослужащего и чле-

нов его семьи. 

Необходимо продолжить практи- 

ку заключения контрактов с курсан-

тами по итогам деятельности за пер-

вый курс обучения и внедрения её в 

других военных вузах. 

Возникает необходимость прове-

дения психологического тренинга с 

курсантами по вопросам личностно-

го роста, в том числе «Теории дости-

жений», обучению приемам получе-

ния знаний, упражнений, развиваю-

щих необходимые навыки и умения. 

Высокая мотивация курсантов к 

обучению является залогом успешно-

го выполнения вузом государственно-

го заказа по подготовке специалиста.
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ORGANIZATION OF MOTIVATION IN MILITARY UNIVERSITY 

PUPILS IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL TRAINING 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of the de-

velopment of motivation of cadets in during  of the learning process 

and the disclosure of the reasons for its decline. Various theories of 

motivation known both in domestic and foreign psychologists are con-

sidered, as well as the possibility of their application in the training of 

cadets of military universities. The purpose of the article is to analyze 

the effectiveness of the activities of the command staff of a military 

high school to increase the motivation of cadets to the learning process.  

Materials and methods. The main research methods are the 

analysis of scientific literature devoted to the problem of motivation; 

as well as diagnostic methods, including observation, description, 

сonversations, methods of statistical data processing.  

Results. The problems of losing interest in learning are typical 

not only for military institutions, but also for civilian universities, 

and their reasons are identical. Proved the effectiveness of the mate-

rial incentives in the preparation of cadets.  

Discussion. It is emphasized that the material motivation of the 

activities of the cadets is the most effective, but its use should be 

limited and only at certain stages.  
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Conclusion. It is concluded that the motivation of cadets is a 

specific component of the learning process, aimed at development 

not only in the interests of the individual, but in the interests of the 

state and society.  

Keywords:  military university,  training cadets; Deduction of 

cadets from university; motivation, incentive, interaction, training.  

Highlights: 

Identified the main theories of motivation, which have proven 

their effectiveness in working with cadets of military universities;  

Considered the reasons of the Deduction of cadets from univer-

sity, as well planned measures to reduce them;  

Proved the effectiveness of the system of material incentives 

and ways to improve it.   
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация 

Введение. В данной статье обоснована актуальность развития управ-

ленческих компетенций государственных служащих в условиях процессов 

глобализации и интеграции в мировом сообществе. В статье рассматрива-

ется исторический аспект проблемы деятельности государственной 

службы, требования к государственным служащим, выполняющим управ-

ленческие функции. Цель статьи — обосновать и раскрыть факторы фор-

мирования управленческих компетенций государственного служащего 

нового уровня, а также выявить спектр управленческих компетенций. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, связанной с государственным управлением. 

Анализ тенденций развития функций государственного управления тамо-

женной деятельности, связанный с переходом мировой экономики в новую 

среду Евразийского экономического союза. 

Результаты. Сформирована главная цель управления, выявлены функ-

ции, благодаря которым определены современные подходы к формированию 
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управленческой компетенции будущих специалистов, ранее не использо-

ванные в практике подготовки управленческих кадров для государственных 

органов. 

Обсуждение. Подчеркивается, что существуют проблемы при форми-

ровании управленческих компетенций, связанные с низким уровнем орга-

низационно-аналитической культурой должностных лиц, с недостаточным 

восприятием субъектами управления креатива. 

Заключение. Делается вывод о том, что решение проблем подготовки 

специалистов государственной службы, реализация модернизированных 

подходов к формированию управленческих компетенций будет способство-

вать развитию кадрового потенциала управленцев таможенного дела. 

Ключевые слова: управленческие компетенции, государственное 

управление, специалисты таможенного дела, таможенные кадры, государст-

венные служащие, государственное управление, социальная направленность. 

Основные положения: 

– определено содержание управленческой компетенции; 

– определены современные подходы к формированию управленче-

ской компетенции будущих специалистов, которые позволят будущему спе-

циалисту принимать рациональные управленческие решения; 

– представлен спектр управленческий компетенций, необходимый 

для реализации деятельности в области таможенного дела. 

1 Введение (Introduction) 

Перестройка российской экономи-

ки на новый формат повлекла за со-

бой кардинальную трансформацию 

всех процессов, бизнес-моделей и спо-

собов коммуникации. В условиях ак-

тивного развития процессов глобали-

зации, интеграционных процессов в 

Евразийском экономическом союзе 

возрастает острая необходимость в 

подготовке таможенных кадров ново- 

го уровня. Профессиональное раз-

витие государственных служащих 

имеет большое значение для эффек-

тивного государственного управления. 

Государство эффективно выполняет 

свои задачи только тогда, когда сфор-

мирует стабильный, компетентный 

корпус государственных служащих. 

Государственный служащий в сов-

ременном обществе должен быть не 

только профессионален, психолого-
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акмеологически, юридически и эко-

номически грамотен, но и в совер-

шенстве владеть современными ме-

тодами управления, быть креативным, 

способным анализировать и прогно-

зировать свою работу и деятельность 

государственной организации, при-

нимать эффективные управленческие 

решения и определять порядок их ре-

ализации. 

Актуальным принципом изучения 

государственной службы и государст-

венности в целом является принцип 

исторического подхода. Историзм как 

научный подход и принцип рассмат-

ривает аспекты государственной служ-

бы России, полагаясь на российские 

вековые традиции государственного 

управления, а также политической, 

правовой и административной куль-

туры общества.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Изучение формирования и разви-

тия теории государственного управ-

ления как отдельного научного нап-

равления даёт возможность условно 

выделить несколько этапов ее эволю-

ции, которые протекают в период с 

конца XIX века по сегодняшний день. 

Первый этап (конец XIX в.–1920 г.) 

развития теории государственного уп-

равления обозначен с появлением 

работ В. Вильсона, Ф. Гудкау, М. Ве-

бера. Второй этап ознаменован пер-

выми самостоятельными шагами в 

развитии теории государственного уп-

равления. Именно в 1920–1950 гг. вве-

ден курс теории государственного 

управления во многих учебных заве-

дениях США. Третий этап в разви-

тии теории государственного управ-

ления протекал в 50-е годы XX века 

(Г. Саймон, Д. Смитцберг, В. Томп-

сон, Д. Истон, Д. Истон, Г. Алмонд, 

Т. Парсонс), основан на взаимосвязи 

и взаимозависимости элементов, под-

систем и всей системы государствен-

ного управления обществом, что поз-

волило рассмотреть их как единое 

целое [1]. Современный этап (конец 

XX столетия) развития науки госу-

дарственного управления ориентиро-

ван на проблемы стратегического уп-

равления, демократизацию и социаль-

ную направленность государственно-

го управления, использование дости-

жений научно-технического прог-

ресса и положительного международ-

ного опыта в государственном управ-

лении.  

На каждом последующем этапе 

осмысления и развития теории госу-

дарственного управления добавляют-
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ся новые формы и методы управле-

ния государственными службами, в 

том числе и таможенными органами. 

Постепенно происходит увеличение 

сложности задач, изменение полити-

ки государства, условий функциони-

рования государственных органов. 

Это определяет новые подходы к го-

сударственному управлению, способ-

ствует повышению эффективности 

процесса формирования управлен-

ческих кадров. Становится ясно, что 

сегодняшний уровень управления 

подготовлен предшествующими ис-

торическими этапами управленчес-

кой науки.  

3 Результаты (Results) 

Управление, в общем его пони-

мании — это непрерывное, целенап-

равленное воздействие субъекта уп-

равления на объект, с целью дости-

жения заданных результатов [2]. 

Главная цель управления заклю-

чается в правильном использовании 

ограниченных ресурсов (финансовых, 

человеческих, материальных и нема-

териальных) для достижения постав-

ленных целей. 

Управление выполняет функции: 

– планирования (разработка пла-

на — стратегического, тактического, 

оперативного); 

– организации (создание и под-

держание необходимых условий для 

нормального функционирования сис-

темы); 

– мотивации (побуждение долж-

ностных лиц); 

– контроля (сопоставление целей 

и полученных результатов, сроков и 

объём выполненной работы) [3]. 

К важнейшим факторам форми-

рования управленческих компетен-

ций современного менеджера госу-

дарственного управления следует от-

нести: 

– способность организации ра-

боты подчиненных должностных; 

– способность эффективно деле-

гировать обязанности; 

– принятие управленческих ре-

шений с точки зрения креативности 

и новшеств; 

– умение выбирать приоритет-

ность задач [4].  

4 Обсуждение (Discussion) 

Одной из проблем государствен-

ного управления остается вопрос, 

связанный с острой необходимостью 

повышения уровня организационно-

аналитической культуры должност-

ных лиц государственной службы, а 

также с усиления внимания к психо-

логическим факторам в управлении, 
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развития высококомпетентного кад-

рового потенциала государственной 

службы. Серьезной проблемой в уп-

равлении на государственной службе 

является усиление способности вос-

принимать субъектами управления 

креатива, ноу-хау, современное инфор-

мационно-коммуникационное обес-

печение в деятельности, связанной с 

управлением [5].  

Содержание управленческой ком-

петенции будущего специалиста та-

моженного дела определяется целя-

ми, задачами и сущностью деятель-

ности специалиста государственного 

управления и включает в себя про-

фессиональную теоретическую, а так-

же практическую подготовленность; 

способность принимать управлен-

ческие решения. Таким образом, со-

держание управленческой компе-

тенции будущего специалиста тамо-

женного дела — это система про-

фессионально значимых качеств и 

профессиональных навыков, кото-

рые необходимы специалисту в об-

ласти государственного управления 

для успешной реализации возло-

женных на него обязанностей. 

5 Заключение (Conclusion) 

Опираясь на вышеизложенное, 

можно говорить о том, что ключевы-

ми компонентами структуры управ-

ленческой компетенции являются оп-

ределенные профессиональные зна-

ния, умения и навыки, которые поз-

воляют объективно осмысливать и 

характеризовать управленческую де-

ятельность.  

В условиях модернизации тамо-

женного дела происходит не только 

увеличение уровня требований к ком-

петентности управленческих кадров 

таможенных органов, но и конкре-

тизация компетенций, необходимых 

будущему специалисту — управ-

ленцу таможенного дела [6]. На се-

годняшний день не до конца опреде-

лен весь спектр управленческих ком-

петенций. Это связано с многоас-

пектностью деятельности таможен-

ной службы. В целях реализации ме-

роприятий, предусмотренных Комп-

лексной программой развития Фе-

деральной таможенной службы на 

период до 2020 г., утвержденной ре-

шением коллегии ФТС России от 25 

мая 2017 г., усилия таможенных ор-

ганов сосредоточены на многих нап-

равлениях [7]. Не претендуя на опре-

деление всего спектра компетенций, 

мы считаем, что управленческая де-

ятельность в таможенной службе тре-

бует формирования и развития таких 



 

 

Педагогические науки 93 

 

Р
а

зви
т

и
е уп

р
а

влен
ч
еск

и
х к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 у б
уд

ущ
и

х сп
ец

и
а

ли
ст

о
в т

а
м

о
ж

ен
н
о

го
 д

ела
 к

а
к
 а

к
т

уа
льн

а
я
 п

р
о

б
лем

а
 п

ед
а

го
ги

к
и

 вы
сш

ей
 ш

к
о

лы
 

компетенций, как: 

– управление деятельностью та-

моженных органов; 

– управление качеством, резуль-

тативностью; 

– проведение расчетов по опти-

мизации деятельности службы; 

– организационно-аналитических; 

– информационно-аналитических: 

– аналитико-прогностических. 

Перечисленные выше сформиро-

ванные компетенции позволят буду-

щему специалисту принимать раци-

ональные управленческие решения в 

области реализации таможенных 

процедур, проводить регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

посредством таможенно-тарифных 

методов, оптимизировать логисти-

ческие инфраструктуры перемеще-

ния товаров, обеспечивать экономи-

ческую безопасность посредством 

верно выбранной таможенной дея-

тельности. Результативность всех ви-

дов деятельности усиливает значи-

мость подготовки высококвалифи-

цированных специалистов таможен-

ного дела в высшей школе на основе 

изучения дисциплин, охватывающих 

широкий круг теоретических и прак-

тических вопросов, базирующихся на 

взаимосвязи дисциплин специаль-

ности «таможенное дело» с другими 

науками. 
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DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES IN FUTURE 

CUSTOMS PROFESSIONALS AS AN URGENT PROBLEM OF 

HIGHER EDUCATION PEDAGOGY 

Abstract 

Introduction.  This article substantiates the relevance of the de-

velopment of managerial competencies of public servants in the con-

text of globalization and integration processes in the world 

community. The article discusses the historical aspect of the problem 

of public service activity, the requirements for civil servants per-

forming managerial functions. The purpose of the article is to sub-

stantiate and uncover the factors of formation of managerial 

competencies of a public servant of a new level, as well as to reveal 

the range of managerial competencies.  

Materials and methods.  The main research methods are the 

analysis of scientific literature related to public administration. 

Analysis of trends in the development of functions of state administra-

tion of customs activity, associated with the transition of the world 

economy to the new environment of the Eurasian Economic Union.  

Results. The main goal of management has been formed, the 

functions have been identified, which have led to the identification 

of modern approaches to the formation of managerial competence of 

future specialists, which have not been previously used in the prac-

tice of training management personnel for state bodies.  
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Discussion.  It is emphasized that there are problems in the for-

mation of managerial competencies associated with a low level of 

organizational and analytical culture of officials, with a lack of per-

ception by the subjects of management of creativity.  

Conclusion.  It is concluded that the solution of the problems of 

training civil servants, the implementation of modernized ap-

proaches to the formation of managerial competencies will contrib-

ute to the development of personnel potential of customs managers.  

Keywords:  managerial competence, public administration, 

customs specialists, customs personnel, civil servants, public admin-

istration, social orientation.  

Highlights: 

Determined the content of managerial competence;  

Identified modern approaches to the formation of managerial 

competence of future specialists, which will allow the future special-

ist to make rational management decisions;  

The range of managerial competencies necessary for the imple-

mentation of activities in the field of customs is presented.  
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ВОРКШОП КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация 

Введение. В статье представлен опыт педагогического вуза по профес-

сиональной ориентации студентов. Примером такой работы служит дидак-

тическая игра в форме воркшопа. Участие студентов в мероприятии 

позволяет самостоятельно получить информацию и сориентироваться в во-

просе профессионального карьерного роста в педагогической деятельности. 

Материалы и методы. Основными методами исследования професси-

ональной ориентации студентов педагогического вуза стали анализ научной 

литературы, изучение деятельности по данной проблеме служб вуза и кура-

торов академических групп и, безусловно, использование методик изучения 

статусов профессиональной идентичности (авторы А. А. Азбель, А. Г. Гре-

цов, Дж. Гарсиа). 

Результаты. В качестве основных и наиболее характерных показате-

лей профессионального самоопределения была выявлена профессиональная 
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идентичность, учебно-профессиональная мотивация и профессиональная 

готовность студентов к предстоящей профессиональной деятельности. Про-

ведённые исследования позволили определить особенности формирования 

мотивации профессионального самоопределения с ориентацией на преобла-

дающие мотивационные факторы личности студента, определяющие профес-

сиональный выбор; осознание студентами процесса профессионального 

самоопределения, мотивов выбора профессии и получения избранной специ-

альности. Результатами исследования считаем и определение эффективных 

форм работы со студентами. 

Обсуждение. Воспитательная система образовательной организации 

позволяет обеспечивать профессиональную ориентацию студентов при 

условии обеспечения методической деятельности данного направления, ор-

ганизации психолого-педагогической поддержки студентов и системой ме-

роприятий, вовлекающих студентов в процесс профессионального само-

определения и, в конечном счете, приводит обучающихся к пониманию 

идентичности себя в профессиональной педагогической сфере.  

Дидактическая игра в форме воркшопа определена авторами как эф-

фективная организационная форма деятельности в процессе осознания сту-

дентами профессиональной идентичности. 

Заключение. Процесс профессиональной ориентации студентов педа-

гогического вуза обеспечивается воспитательной системой образовательной 

организации, если в период обучения стимулировать интерес в развитии по-

нимания социальной значимости выбранной профессии; выявить совокуп-

ность условий, определяющих профессиональную готовность и, как резуль-

тат, у студентов наблюдаются желание работать, интерес к профессиональной 

деятельности, имеющий осмысленный и мотивированный характер. В качест-

ве организационной формы по ориентации студентов на будущую профес-

сию зарекомендовал себя воркшоп. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, дидактическая 

игра, воркшоп. 

Основные положения 

– сделан подбор психологической диагностики с учетом проблемы ис- 
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следования; 

– определена эффективная форма, используемая в работе для профес-

сиональной ориентации студентов педагогического вуза; 

– представлена методическая практика организационной формы в 

процессе формирования профессиональной идентичности у студентов — 

воркшоп. 

1 Ведение (Introduction) 

Практика воспитательной дея-

тельности Южно-Уральского госу-

дарственного гуманитарно-педагоги-

ческого университета демонстрирует 

успешность профессионального са-

моопределения личности студентов 

в процессе обучения в высшем учеб-

ном заведении. Обозначим, что про-

фессиональное самоопределение сту-

дентов стало целенаправленным и по-

следовательно осуществляемым про-

цессом самооценки и оценки своих 

возможностей в избранной профес-

сии посредством вовлеченности сту-

дентов в систему профессиональных 

конкурсов и средовым фоном, обозна-

чаемым как прообраз мероприятий 

образовательных учреждений. Эф-

фективной формой в процессе про-

фессиональной ориентации студентов 

считаем воркшоп. Основаниями для 

данного утверждения служат: срав-

нительная характеристика воспита-

тельной деятельности каждого фа-

культета университета по вопросам 

трудоустройства и профессиональ-

ной социализации; мониторинг и ана-

лиз качества профессиональной ори-

ентации студентов; психологическая 

диагностика профессиональной ори-

ентации студентов.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Вопрос профессиональной ориен-

тации студентов педагогического вуза 

изучался Л. Ю. Боликовой и Л. Е. Ша-

рыпиной [1]. Процесс профессио-

нальной ориентации студентов вуза 

рассматривала Е. П. Дикунова [2]. Ис-

следование проблем и условий опти-

мизации процесса профессионально-

го самоопределения студентов пред-

ставлено в работах О. А. Бобровской, 

О. А., Дорофеевой, Г. Ф. Глебова и 

Ю. В. Грачёва [3; 4]. Профориента-

цию в системе высшего образования 

в качестве инструмента содействия 

переходу «учеба — работа» Предс-

тавляет О. А. Рубцова [5]. 

Исследование профессиональной 

идентичности студентов продемонст-
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рировало, что 77 % студентов сдела-

ли свой выбор педагогической про-

фессии осознанно; 67 % респонден-

тов рассматривают возможные вари-

анты профессионального развития, 

примеряют на себя различные про-

фессиональные роли. Традиционно 

2 % респондентов не имеют прочных 

профессиональных целей и планов 

и при этом не пытаются выстроить 

варианты своего профессионального 

развития. Показатели характеризуют 

изменения в процессе планирования 

студентами своего профессионально-

го статуса, что позволяет нам говорить 

об эффективности организационной 

формы работы со студентами. 

3 Результаты (Results) 

Профессиональная ориентация 

студентов педагогического вуза пред-

полагает профессиональное самооп-

ределение студентов, которое мы ха-

рактеризуем как индивидуальный 

планируемый процесс вхождения в 

профессиональную деятельность. Мо-

тивом профессиональной ориентации 

студентов может быть обозначение 

перспективы личностного професси-

онального роста. Результаты анализа 

воспитательной деятельности и пси-

хологическая диагностика студентов 

позволяют говорить о воркшопе как 

эффективной форме работы. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Задача по формированию профес-

сионально важных качеств личности 

студента с целью готовности к про-

фессиональной деятельности и зада-

ча по формированию профессиональ-

ного самоопределения студентов в 

условиях обучения в педагогическом 

вузе реализуются посредством сово-

купности ряда мероприятий различ-

ного направления и способов методи-

ческой реализации. Результативность 

шагов в системе воспитания сегодня 

определяется степенью вовлеченнос-

ти студентов в качестве инициатив-

ных субъектов образовательной сис-

темы вуза. Воркшоп предполагает по-

гружение участников мероприятия 

в новые задачи и поиск решений с 

целью научиться думать и действовать 

по-другому. Центральная задача се-

минара — самостоятельное обучение 

участников и интенсивное групповое 

взаимодействие. Акцент ставится на 

получение динамического знания. 

Участники сами могут определять 

цель участия в воркшопе, а также не-

сут ответственность за свои резуль-

таты в учебном процессе. 

5 Заключение (Conclusion)  

Так, подбор диагностик определил 
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порядок и возможность изучения 

процесса профессионального само-

определения студентов педагогичес-

кого вуза и содержательную деятель-

ность воспитательного пространства 

вуза. В ходе исследования опреде-

лена эффективная форма для профес-

сиональной ориентации студентов пе-

дагогического вуза. Обоснована ме- 

тодическая практика организацион-

ной формы в процессе формирования 

профессиональной идентичности у 

студентов педагогического вуза — 

воркшоп, целью которого является 

самопроектирование обучающимися 

траектории профессионального раз-

вития. 
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WORKSHOP AS AN ORGANIZATIONAL 

FORM OF A PROFESSIONAL ORIENTATION 

OF STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

Abstract 

Introduction.  The article presents the experience of a pedagog-

ical university on the professional orientation of students. An exam-

ple of such a work is a didactic game in the form of a workshop. 

Participation of students in the event allows you to independently 

obtain information and orient yourself in the matter of professional 

career growth in teaching.  

Materials and methods.  The main methods of studying the vo-

cational orientation of students of a pedagogical university were the 

analysis of scientific literature, the study of activities on this issue 

of university services and curators of academic groups, and, of 

course, the use of methods for studying the status of professional 

identity (authors A. A. Azbel, A. G. Gretsov, J. Garcia).  

Results. The main and most characteristic indicators of profes-

sional self-determination was identified professional identity, educa-

tional and professional motivation and professional readiness of 

students for the upcoming professional activity. Conducted research 

allowed to determine the peculiarities of the formation of the motiva-

tion of professional self-determination with a focus on the prevailing  
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motivational factors of the student’s personality that determine their 

professional choice; students' awareness of the process of profes-

sional self-determination, the motives for choosing a profession and 

getting a chosen specialty. The results of the study also consider the 

definition of effective forms of work with students.  

Discussion.  The educational system of the educational organi-

zation allows you to provide professional orientation of students, 

provided that the methodical activity of this area is provided, the 

organization of psychological and pedagogical support for students 

and a system of activities that involve students in the process of pro-

fessional self-determination and, ultimately, leads students to under-

stand the identity of themselves in the professional pedagogical 

field. The didactic game in the form of a workshop was defined by 

the authors as an effective organizational form of activity in the pro-

cess of students' recognition of professional identity.  

Conclusion. The process of professional orientation of students 

of a pedagogical university is provided by the educational system of 

an educational organization if, during the period of study, to stimu-

late an interest in developing an understanding of the soc ial signifi-

cance of the chosen profession; to identify a set of conditions that 

determine professional readiness and, as a result, students have a 

desire and interest in professional activities that are meaningful and 

motivated. As an organizational form for the orientation of students 

in their future profession, a workshop has established itself.  

Keywords:  professional orientation, didactic game, workshop.  

Highlights: 

The South-Ural State Humanities-Pedagogical University’s 

practice in the sphere of educational activities represents success of 

the students’ personality’s professional self-determination in the 

studying process at a higher educational institution. We designate 

that the students’ professional self-determination became a purpose-

ful and consistently carried out process of their self -assessment and 
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its capabilities in the chosen profession through the students ’ in-

volvement in the system of professional competitions and in the en-

vironmental background, indicated by the prototype of educational 

institutions. We consider that the workshop is a very effective form 

in the students’ professional orientation process. The ground of this 

statement is an educational activities ’ comparative description of 

each university’s faculty based on issues of employment and profes-

sional socialization and monitoring, analysis of the students ’ profes-

sional orientation of quality and psychological diagnosis of their 

vocational guidance.  
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация  

Введение. В статье представлены диагностические методики познава-

тельно-личностного развития детей младшего школьного возраста, а также 

описаны результаты диагностирования. 

Материалы и методы. Основные методы исследования: анализ науч-

ной литературы, государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов.  

Результаты. Автором статьи изучены особенности познавательного 

развития детей младшего школьного возраста, уточнены понятия «познава-

тельное» и «личностное» развитие, «языковая личность». В статье представ-

лено теоретическое обоснование выбора диагностических средств познава-

тельно-личностного развития обучающихся начальной школы. Выявлены 

компоненты познавательно-личностного развития.  

Обсуждение. Актуализируется, что для повышения результативности 

начального языкового образования требуется эффективная и систематичес-

кая работа по познавательно-личностному развитию младших школьников 

в условиях общеобразовательной организации.  

Заключение. В статье сделан вывод о том, что создание психолого-педа-

гогических условий и регулярное использование заданий на формирование 
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знаний о системе языка, умений анализировать языковой материал, форми-

рование навыков речевой деятельности, а также использование заниматель-

ных форм работы на уроках русского языка в начальной школе будет 

способствовать познавательно-личностному развитию ребенка.  

Ключевые слова: познавательно-личностное развитие, диагности-

ческие методики, языковая личность, познавательная активность, факторы 

познавательного процесса. 

Основные положения: 

– уточнены понятия «языковая личность» и «познавательное разви-

тие» в разных источниках; 

– изучено познавательно-личностное развитие детей младшего школь-

ного возраста;  

– выявлены факторы развития языковой личности младшего школь-

ника; 

– предложены психолого-педагогические условия познавательно-

личностного развития младших школьников; 

– определены компоненты познавательно-личностного развития 

младших школьников. 

1 Введение (Introduction) 

Младший школьный возраст яв-

ляется сенситивным для успешного 

развития языковой личности. Урок, 

обогащенный занимательным мате-

риалом, эффективно стимулирует язы-

ковую интуицию и лингвистическую 

догадку детей, формирует у них ком-

муникативно-эстетические качества, 

элементы языкового творчества [1]. 

Это повышает мотивацию к удовлет-

ворению коммуникативных потреб-

ностей и подтверждает актуальность 

исследуемой проблемы. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods)  

В пункте 12.1 ФГОС начального 

общего образования сказано, что 

освоившим учебную программу по 

предмету «Русский язык» считается 

обучающийся, у которого «сформи-

рованы первоначальные представле-

ния о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства 

России, о языке как основе националь-

ного самосознания» [2]. 

В современном образователь-

ном пространстве обучение, развитие 
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и воспитание ребенка — это про-

цессы формирования его как члена 

социума, процессы становления как 

личности. 

В философии «личность» опреде-

ляется как индивид. Личность — это 

способность человека выступать ав-

тономным носителем общечелове-

ческого опыта и исторически вырабо-

танных человеческих форм поведе-

ния и деятельности [3]. В социологии 

под личностью понимают индивида, 

определившего свою деятельную по-

зицию ко всему,что его окружает. 

Воспитание ребенка происходит 

средствами языка и посредством язы-

ка. В процессе овладения системой 

родного языка в сознании ребенка воз-

никают образы. Это свидетельствует 

о становлении ребенка как языковой 

личности. Ученые представляют язы-

ковую личность в виде пирамиды. В 

основании пирамиды — семья, дош-

кольные учреждения, начальная шко-

ла. На этом этапе ребенком осваива-

ется репродуктивное мышление, воз-

никают простейшие навыки интер-

претации. Происходит усвоение ос-

новного словарного запаса, грамма-

тических норм, в речи употребляют-

ся простые предложения и незначи-

тельное количество сложных синтак- 

сических структур. Следующий сек-

тор пирамиды представляет собой 

продвинутый этап формирования язы-

ковой личности, осуществляющийся 

в семье, школе, а также формирую-

щийся под влиянием разнообразных 

источников информации. Таким обра-

зом, «языковая личность» – это лич-

ность речевая. В процессе становле-

ния языковой личности происходит 

формирование лингвистической, язы-

ковой и речевой компетенций. 

На формирование языковой лич-

ности младшего школьника оказыва-

ют влияние различные факторы: ре-

чевое окружение ребёнка; привычка 

к чтению художественной литера-

туры; систематическое языковое об-

разование; язык средств массовой 

информации; современная речевая 

ситуация в обществе [4].  

Познавательное развитие млад-

ших школьников — одна из актуаль-

ных проблем современного этапа 

развития педагогической теории и 

практики. Учение — ведущий вид 

деятельности школьников. Значимы-

ми для учебной деятельности явля-

ются познавательные интерес и ак-

тивность. Познавательная активность 

младшего школьника — это постоян-

но изменяющееся глубокое и качест- 
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венное свойство личности, направ-

ленное на осознание предмета дея-

тельности и достижение конечного, 

значимого для него результата. 

Проблема развития познаватель-

ных процессов не нова в педагогике. 

Она является индивидуально-психо-

логической человеческой характерис-

тикой, отражает при этом взаимодей-

ствие биологических, психофизиоло-

гических, а также социальных усло-

вий. Требования современной жизни 

к организации обучения актуализи-

руют проблему развития познава-

тельных процессов школьников для 

поиска более эффективных теорети-

ко-методологических подходов. Од-

ним из важных направлений в реше-

нии этой проблемы выступает соз-

дание в начальных классах условий, 

обеспечивающих полноценное ум-

ственное развитие детей, связанное 

с формированием устойчивых поз-

навательных процессов, качеств ума, 

навыков мыслительной деятельнос-

ти, творческой инициативы, самосто-

ятельности в поисках способов ре-

шения задач [5]. 

Мы предполагаем, что процесс 

познавательно-личностного развития 

детей младшего школьного возраста 

будет эффективнее при выполнении 

следующих психолого-педагогичес-

ких условий: 

– создание целостной культурно-

языковой картины мира в начальном 

языковом образовании; 

– обогащение коммуникативно-

речевых умений обучающихся едини-

цами языка с национально-культур-

ным компонентом значения; 

– применение на уроках рече-

творческих задач и способов лингвис-

тического анализа разножанровых 

текстов; 

– систематическое использование 

на уроках филологической предмет-

ной области этнолингвистических 

средств. 

Рассмотрим компоненты познава-

тельного процесса младшего школь-

ника: восприятие, внимание, вообра-

жение, память, мышление. В разви-

тии произвольного восприятия боль-

шое значение имеет слово. В резуль-

тате учебной деятельности воспри-

ятие переходит в самостоятельную 

деятельность, в наблюдение. Внима-

ние — это основа развития познава-

тельных процессов. Воображение — 

опора ребенка на имеющиеся у него 

представления во время создания 

мысленных образов. Память млад-

ших школьников так же важна, как и 
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мышление. Она играет важную роль 

в освоении учебного материала, ов-

ладении новым социальным опытом: 

знаниями, умениями, навыками. Воз-

растает объем произвольной и сло-

весно-логической памяти [6]. Мыш-

ление младших школьников выдви-

гается в центр психического разви-

тия ребенка и становится основным 

в системе других психических функ-

ций, которые под его влиянием со-

вершенствуются и приобретают про-

извольный характер. Благодаря это-

му интенсивно развиваются мысли-

тельные процессы, способствующие 

развитию различных психических 

функций. 

Речевое развитие является важ-

нейшим аспектом общего психичес-

кого развития в детском возрасте, 

ведь оно неразрывно связано с мыш-

лением. Овладевая речью, ребенок 

учится адекватно понимать речь ок-

ружающих, а также связно выражать 

свои мысли. Речь помогает ребенку 

вербализовать собственные чувства, 

переживания, кроме того, осущест-

влять самоконтроль деятельности и 

саморегуляцию. 

Познавательный и личностный 

подходы в диагностике активно стали 

применяться с 50–70-х годов XX века. 

Отечественные психологи С. Л. Ру-

бинштейн, Б. М. Теплов, А. М. Матю-

шин и др. применяли данные под-

ходы в своих исследованиях [7]. Как 

познавательное, так и личностное раз-

витие являются неотъемлемыми фак-

торами формирования коммуника-

тивно-развивающейся личности. Мы 

принимаем во внимание, что «комму-

никативно-развивающаяся языковая 

личность младшего школьника» — 

это субъект, владеющий интегратив-

ной системой собственных взглядов, 

оценок, убеждений и качеств, прояв-

ляющихся в учебно-познавательной 

и коммуникативно-творческой дея-

тельности [8]. 

Проанализировав научную лите-

ратуру по проблеме, изучив особен-

ности познавательного развития де-

тей младшего школьного возраста, 

обобщив педагогический опыт и соб-

ственную профессионально-педаго-

гическую деятельность, мы описали 

значимость проблемы исследования 

и необходимые условия познаватель-

но-личностного развития младших 

школьников. Обратимся к описанию 

практической части исследования. 

3 Результаты (Results) 

Констатирующий этап диагности-

ки познавательного развития позво- 
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лил определить уровень развития 

мышления, памяти и внимания у обу-

чающихся начальной школы. Нами 

использовались следующие диагнос-

тические методики:  

– для определения особенностей 

мышления «Словесные субтесты» 

(Л. И. Переслени, Е. М. Мастюкова 

и др.) [9]; 

 – для определения особенностей 

памяти «Заучивание десяти слов» 

(А. Р. Лурия и др.); 

– для определения уровня внима-

ния «Исправь ошибки» (П. Я. Галь-

перин, С. Л. Кабылицкая и др.). 

В исследовании, направленном на 

изучение познавательно-личностно-

го развития младших школьников на 

уроках русского языка, приняли учас-

тие 134 обучающихся третьих классов 

МОУ «СОШ № 44 им. С. Ф. Баронен-

ко» Копейского городского округа. 

Анализ результатов диагностики 

показал, что у большинства детей воз-

раста выявлен в основном средний 

уровень сформированности мысли-

тельных процессов, памяти и внима-

ния. 54 % обучающихся имеют сред-

ний уровень развития мышления, у 

27 % — ниже среднего, у 19 % — низ-

кий. С «Методикой заучивания 10 

слов» успешно справились 72 % тре- 

тьеклассников, у 18 % наблюдалась 

повышенная утомляемость, а 10 % 

младших школьников можно охарак-

теризовать как забывчивых, рассеян-

ных в силу индивидуальных особен-

ностей. При диагностике особеннос-

тей внимания были получены сле-

дующие результаты: 36 % обучаю-

щихся имеют высокий уровень вни-

мания, 40 % — хороший, 12 % — сред-

ний и столько же с низким уровнем 

внимания. 

Формирующий этап исследования 

был направлен на повышение уров-

ней развития мышления, памяти и 

внимания посредством включения 

обучающихся в активную работу на 

уроках русского языка и во внеуроч-

ной деятельности, включая в поуроч-

ное планирование разные приемы 

работы со сказками (инсценировка 

сюжетов, подготовка иллюстрирован-

ных индивидуальных проектов, ра-

бота со «сказочным словом» и др.). 

Использование упражнений на фор-

мирование знаний о системе языка, 

умений анализировать языковой ма-

териал, применение на уроках линг-

вистических игр (С. В. Ломакович, 

Е. Ю. Никитина, Л. И. Тимченко и др.) 

способствует повышению уровня 

развития познавательных процессов 
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младших школьников. 

Контрольный этап исследования 

представил динамику изменений в 

уровне развития познавательных про-

цессов детей младшего школьного 

возраста и диагностировал эффек-

тивность примененных нами мето-

дик для повышения уровня познава-

тельно-личностного развития. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Создание на уроках русского язы-

ка необходимых психолого-педагоги-

ческих условий способствует эффек-

тивному становлению языковой лич-

ности младшего школьника на основе 

познания языка и речи, активизиру-

ет познавательный интерес ребенка.  

5 Заключение (Conclusion) 

Исследование посвящено пробле-

ме изучения познавательных про-

цессов учеников третьих классов, ко-

торые являются предпосылками для 

развития языковой личности. Полу-

ченные результаты позволяют счи-

тать проведённое исследование эф-

фективным. Мы считаем, что для на-

ибольшей эффективности нужна дол-

говременная систематическая рабо-

та, связанная не только с созданием 

необходимых психолого-педагогичес-

ких условий на уроках русского язы-

ка, но и с определением теоретико-ме-

тодологических оснований для разра-

ботки методики познавательно-лич-

ностного развития младших школь-

ников на уроках русского языка.
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INFORMATIVE PROCESSES FORMATION 

DIAGNOSTIC OF YOUNGER 

SCHOOL PUPILS AT RUSSIAN LESSONS 

Abstract 

Introduction.  There are diagnostic methods of informative and 

personal development of primary school children and the results of 

diagnostic, described in this article.  

Materials and methods.  The main research methods are: analysis 

of scientific literature, state educational standard of the primary gen-

eral education, observation, conversation, inquiry, analysis of results.   

Results. The author of the article studied features of children ’s 

informative development; concepts "informative" and "personal" de-

velopment, "the language personality". There is the theoretical un-

derpinning of the choice of diagnostic means of informative and 

personal development of younger school pupils. Components of in-

formative and personal development are revealed in this article.  
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Discussion. Advanced topic is the effectiveness of primary lan-

guage education which requires effective and systematic work on in-

formative personally development of younger school pupils in the 

conditions of the general education organization.  

Conclusion. In this article there is the following conclusion: 

the creation of psychology and pedagogical conditions and regular 

using of tasks for formation of knowledge in the language system, 

abilities to analyze language material, formation of speech skills ac-

tivity and also using of entertaining forms of work at Russian lessons 

on the elementary school lessons will contribute informative person-

ally to the development of the child.  

Keywords:  informative and personal development, diagnostic 

methods, language personality, informative activity, components of 

informative process.  

Highlights: 

The concepts "language personality" and "informative develop-

ment" in the different sources are specified in this article;  

Informative and personal development of younger school chi l-

dren is studied;  

Factors of language personality development  of the younger 

school pupils are revealed;  

Psychology and pedagogical terms of informative and personal 

younger school pupils development are offered;  

Components of informative and personal development of 

younger school pupils are defined.  
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВОДНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ» 

Аннотация 

Введение. Авторы статьи показывают, что дисциплина «Вводный курс 

математики» является логической базой для изучения профильных матема-

тических дисциплин бакалаврами педагогических направлений подготовки. 

Уровень математической подготовки выпускников школ недостаточен для 

усвоения программы математических дисциплин, понимания логики мате-

матики и абстрактного изложения материала. Первокурсники испытывают 

большие трудности при изучении вузовских курсов алгебры, математичес-

кого анализа, геометрии. 
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Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, посвященной проблемам проектирования ввод-

ного курса математики, а также организации контроля при его усвоении сту-

дентами. Также методами исследования являются наблюдение, анализ нор-

мативной документации и содержания рабочих программ дисциплины. 

Результаты. Представлен вариант балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов первого курса при изучении 

вводного курса математики. Приведены примеры заданий из базовой и вари-

ативной части курса. Описаны этапы формирования итоговой оценки и ее 

коррекции в течение семестра. 

Обсуждение. Предложенная рейтинговая система оценивания учеб-

ных достижений студентов способствует адаптации студентов к условиям 

обучения в вузе, позволяет реализовать индивидуальный подход в обуче-

нии, формирует активную позицию учащихся по отношению к учебному 

процессу, ответственность за собственные результаты обучения. Апроба-

ция рейтинговой системы проходила с 2015 по 2018 годы на физико-мате-

матическом факультете. 

Заключение. Разработанная балльно-рейтинговая система способст-

вует не только объективной оценке, полученной студентом на зачете, но и 

направлена на формирование у студента-первокурсника общеучебных уме-

ний (учебно-интеллектуальных, учебно-информационных, учебно-органи-

зационных, коммуникативных и творческих). 

Ключевые слова: вводный курс математики, балльно-рейтинговая 

система, общеучебные умения, адаптация первокурсников. 

Основные положения: 

– проведен сравнительный анализ программы дисциплины «Вводный 

курс математики», сформулирована тематика модулей дисциплины, подо-

браны методы обучения; 

– разработана балльно-рейтинговая система оценивания учебных дос-

тижений студентов при изучении вводного курса математики, позволяющая 

объективно оценивать знания и умения студентов и способствующая фор-

мированию у студентов общеучебных умений; 
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– показана реализация системы оценивания в практике обучения сту-

дентов первого курса педагогического вуза. 

1 Введение (Introduction) 

Новые образовательные стандар-

ты предъявляют высокие требования 

к будущим учителям математики. Как 

отмечено авторами в работе [1], к со-

держанию, процессу и качеству под-

готовки бакалавров педагогического 

образования предъявляются новые 

требования, суть которых заключает-

ся в формировании общекультурных, 

общепрофессиональных, професси-

ональных компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО, необходимых для 

подготовки выпускника к педагоги-

ческой, проектной и научно-исследо-

вательской деятельности; формиро-

вание высоконравственных качеств 

личности, способной к творческой 

деятельности и саморазвитию. 

Дисциплина «Вводный курс мате-

матики» изучается бакалаврами пе-

дагогических направлений подготов-

ки направленности «Математика» на 

первом курсе. Для успешного освое-

ния студентами дисциплины, исполь-

зуются знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении гео-

метрии, алгебры и начал анализа в 

средней школе [2]. 

Вводный курс является логической 

базой для изучения профильных ма-

тематических дисциплин бакалавра-

ми педагогических направлений под-

готовки. Выпускники общеобразова-

тельных школ не обладают достаточ-

ным пониманием логики математики 

и способов математического мышле-

ния. В вузовских курсах изложение 

материала значительно более абст-

рактное, основанное на аксиомати-

ческом методе. Требования, предъяв-

ляемые к строгости доказательств те-

орем, существенно повышаются по 

сравнению с излагаемыми в школь-

ном курсе. Первокурсники сталкива-

ются с большими трудностями при 

изучении курсов алгебры, математи-

ческого анализа, геометрии. Препода-

ватель иллюстрирует изложение аб-

страктного материала числовыми, ал-

гебраическими и геометрическими 

примерами, наглядными изображени-

ями геометрических объектов, пост-

роенных в различных средах [3; 4], 

что облегчает восприятие. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Анализ программ дисциплины 

«Вводный курс математики» в раз-

ных вузах показал, что в ее структуре 
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можно выделить базовую и вариатив-

ную части. Так, в работах Е. М. Вечто-

мова и Д. В. Широкова [5], Е. Ю. Яши-

ной, С. А. Севостьяновой и Т. А. Боро-

ненко [6] отмечено, что ядро базовой 

части составляют следующие темы: 

«Множества», «Логика высказыва-

ний и предикатов», «Функции и отно-

шения». Мы будем придерживаться 

структуры базовой части дисципли-

ны, описанной в работе [2]: 

1. Элементы математической ло-

гики и теории множеств. В этом раз-

деле изучают операции над мно-

жествами, логические операции над 

высказываниями, логика предикатов. 

Студенты знакомятся с обоснованием 

метода доказательства по индукции, 

доказательства «от противного». Изу-

чают понятие «теорема» и её виды. 

2. В модуле «Элементы комбина-

торики» рассматривается изучение 

комбинаторных правил суммы и про-

изведения, основных формул комби-

наторики для подсчета количества раз-

мещений, перестановок, сочетаний. 

3. Бинарные отношения и их свой-

ства. В этом разделе рассматривают 

свойства отношений, особое внима-

ние уделяется изучению отношения 

эквивалентности и отношения по-

рядка. Вводят понятие отображения 

и функции. 

4. Алгебраические структуры. Зак-

ладывает основы алгебры в виде фун-

даментальных понятий группы, коль-

ца, поля и основных свойств этих 

структур. Подробное изучение свойств 

групп, колец и полей предусмотрено 

в курсе алгебры. Первокурсники зна-

комятся с современными направле-

ниями математики, в частности, в об-

ласти теории групп, колец [7; 8]. В 

этом разделе происходит знакомство 

с полем комплексных чисел и опера-

циями над ними. 

Вариативная часть курса связа-

на с направлением подготовки буду-

щего специалиста. Так, В. Г. Петров 

и Е. В. Елисеева в программу ввод-

ного курса для студентов педагоги-

ческого вуза с дополнительной спе-

циальностью «Информатика и вы-

числительная техника» предлагают 

включать такие темы, как «Перечис-

лительная комбинаторика и дискрет-

ная вероятность», «Элементы теории 

графов», «Матричное представление 

отношений» [9]. 

Для успешного освоения програм-

мы вводного курса математики раз-

рабатываются трехступенчатые (вход-

ное, текущее, оценочно-корректиру-

ющее тестирования) адаптивные элек-
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тронные обучающие ресурсы (прог-

раммы), позволяющие реализовать ин-

дивидуальные образовательные тра-

ектории для каждого студента [10]. 

Е. В. Степаненко предлагает ис-

пользовать учебные материалы, со-

держащие таблицы, схемы, наглядно-

иллюстрирующие модели, облегчаю-

щие запоминание материала для обу-

чения иностранных студентов мате-

матике, что позволяет студентам-инос-

транцам усвоить терминологическую 

лексику математического языка [11]. 

Большое внимание исследователи 

уделяют формированию на «Вводном 

курсе» логической подготовки сту-

дентов1, логической грамотности ма-

тематической речи2 и адаптации [12]. 

Методика введения понятия бинар-

ного отношения представлена в ра-

боте Д. В. Широкова и А. А. Пет-

рова [13]. Авторы Н. И. Крючков и 

В. В. Крючкова рассматривают тех-

нологические схемы изучения дей-

ствительных чисел [14]. 

Разработчики рабочих программ 

                                                           
1 Севостьянова С. А. Совершенствование логической подготовки студентов математи-

ческих факультетов пед.вузов : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Санкт-Петербург, 1996. 139 c. 
2 Сергеева И. Е. Формирование логической грамотности математической речи студен-

тов педвуза при изучении вводного курса математики : автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата педагогических наук. Москва, 2011. 22 с. 

дисциплины «Вводный курс мате-

матики» предлагают разные формы 

промежуточного контроля. Н. В. Тро-

пина и О. В. Скворцова проанализи-

ровали традиционный подход [15], 

при котором текущий контроль осу-

ществлялся посредством проведения 

двух контрольных работ в семестре. 

Авторы отмечают минусы такого под-

хода: пассивная роль студента; ори-

ентация на типовые задания, эпизо-

дическая обратная связь. Они пред-

лагают придерживаться следующих 

принципов при разработке рабочей 

программы дисциплины «Вводный 

курс математики»:  

1) активности, самостоятельнос-

ти и ответственности студента; 

2) дифференциации и индивиду-

ализации обучения;  

3) гармоничного сочетания науч-

ной строгости и доступности изло-

жения материала; 

4) осознанности и прочности 

формируемых знаний и умений;  

5) демонстрационно-технической 
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поддержки, реализуемой с исполь-

зованием сайта вуза.  

Остановимся более подробно на 

вопросе использования балльно-рей-

тинговой системы контроля знаний 

бакалавров первого курса при изу-

чении дисциплины «Вводный курс 

математики». 

3 Результаты (Results) 

Согласно положению о балльно-

рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов освоения основных профес-

сиональных образовательных прог-

рамм студентами в ЮУрГГПУ проме-

жуточная аттестация включает в се-

бя два этапа: текущий контроль и про-

межуточную аттестацию.  

Текущий контроль составляет 60 % 

от общего количества баллов, полу-

ченных при изучении дисциплины. 

Первый этап промежуточной аттес-

тации проводится в форме выполне-

ния контрольного задания, в рамках 

которого осуществляется проверка 

элементов компетенций. Структура 

контрольной работы следующая: 

1. Первая группа заданий направ-

лена на проверку усвоения знаний на 

уровнях распознавания, запоминания, 

понимания. Например, формулиров-

ка определения, свойства, запись фор-

мулы, проверка выполнения опреде-

ления для заданного объекта.  

2. Вторая группа заданий контро-

лирует умение применять знания на 

основе алгоритма решения. Здесь 

предлагаются задания на построение 

таблиц истинности, проверка выпол-

нимости тождеств, доказательство 

формул высказывания методом мате-

матической индукции, решение задач 

на применение формул комбинатори-

ки, построение классов эквивалент-

ности и т. д. 

3. Третья группа заданий направ-

лена на умение применять знания в 

нестандартной ситуации. Формули-

ровка таких задач отличается от рас-

смотренных на практических заняти-

ях, часто предполагает возможность 

различных подходов к решению. 

Успешность выполнения заданий 

с учетом весовых коэффициентов поз-

воляет рассчитать коэффициент сфор-

мированности компетенции: 

К_ком = 0,36 ∙ К_У1 + 0,28 ∙ К_У2 + 0,36 ∙ К_У3 

Студент получает положительную 

оценку, если коэффициент сформи- 

рованности компетенции больше или 

равен значению 0,5. В общую сумму 
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баллы добавляются в зависимости от 

интервала, в котором окажется К_ком: 

от 0,7 до 1 начисляется 20 %, от 0,6 

до 0,69 начисляется 15 %, от 0,5 до 

0,59 начисляется 10 %, при значении 

К_ком ниже 0,5 начисляется 0 %. 

Второй этап промежуточной ат-

тестации — зачет, на котором пред-

лагается выполнение практического 

задания и ответ на теоретический воп-

рос по разделам дисциплины. Отмет-

ка «зачтено» выставляется в зависи-

мости от суммарного рейтинга сту-

дента.  

Для получения зачета необходи-

мо сдать все задания инвариантной 

части текущего контроля. В таблице 

представлены номера заданий 1 и 2, 

однако количество заданий может 

быть существенно большим и охва-

тывать всю тематику указанных вы-

ше разделов. Студентам выдаются ин-

дивидуальные домашние задания по 

каждому разделу дисциплины, и ус-

танавливаются сроки представления 

отчетов о выполнении заданий. Та-

ким образом, реализуется индивиду-

альный подход и формируется навык 

самостоятельной работы с материа-

лом. При нарушении сроков уча-

щийся получает меньшее количество 

баллов за просроченное задание, что 

мотивирует студентов ответственно 

подходить к выполнению заданий, 

рационально планировать свое время. 

Комплект заданий доступен на обра-

зовательном портале вуза. Кроме то-

го, предусмотрены две аудиторные 

контрольные работы по разделам дис-

циплины и теоретический коллок-

виум, позволяющий контролировать 

освоение определений, формул, 

свойств изучаемых объектов на эта-

пе завершения работы по теме. Для 

студентов первого курса актуальна ре-

гулярная проверка домашнего зада-

ния с выставлением соответствующих 

баллов. Это позволяет контролиро-

вать формирование умений и навы-

ков на протяжении всего семестра. 

Дополнительные баллы в текущем 

рейтинге студент может получить за 

выполнение заданий вариативной час-

ти: подготовка и выступление с док-

ладом по теме, предложенной препо-

давателем, или по теме, выдвинутой 

заинтересованными студентами. По-

иск в литературе или представление 

самостоятельно построенного дока-

зательства теоремы, свойства, указан-

ного преподавателем для самостоя-

тельного изучения (например, свойств 

логических операций над высказыва-

ниями) побуждает студента к научному 
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поиску. Выступление перед аудито-

рией способствует формированию 

коммуникативных навыков. 

Если студент набрал 60 % и более 

в ходе текущего контроля и первого 

этапа промежуточной аттестации (в 

том числе не менее 10 % на первом 

этапе промежуточной аттестации), 

то он может автоматически получить 

оценку на зачете. Рассмотрим фраг-

мент рейтинговой оценки достижений 

студента. Студентка Анна В. не полу-

чила зачет на первом этапе промежу- 

точной аттестации, но выполнила за- 

дания второго этапа (зачета). Мини-

мальный результат для получения 

зачёта — 60 %. 

Итоговый результат работы в се-

местре представляется в виде свод-

ной таблицы, содержащей набранные 

студентом баллы за разные виды ра-

бот в ходе текущего контроля и про-

межуточной аттестации, и их про-

центное соотношение с максималь-

но возможным количеством баллов 

(Таблица 1).

Таблица 1 — Рейтинговая оценка достижений студента (фрагмент) 

Table 1 — Rating assessment of student achievements (fragment) 

Имя 

студента 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Р
ей

ти
н

г 
п

о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
е,

 %
 

Задание 
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л
, 
%

 

1 этап 
2 этап 
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%

 

№ 1 № 2 

№ 1 № 2 № 1 № 2 

Максимальный балл 

9 12 10 10 60 1 20 5 5 20 100 

 Индивидуальный результат 

Виктория Б. 1 5 6 5 47 0,6 15 0 0 0 62 

Анна В. 4 4 7 0 39 0,5 10 3 3 12 61 

Регина Г. 2 6 7 0 41 0,8 20 0 0 0 61 

Марина Г. 7 10 0 0 51 1,0 20 0 0 0 71 

Адель Д. 3 7 5 0 43 0,8 20 0 0 0 63 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Опыт реализации системы обу-

чения вводному курсу математики по-

казал, что первокурсники легче адап-

тировались к освоению базовых по-

нятий математики, требованиям ву-

зовского обучения. Данная система 

позволяет реализовать индивидуаль-

ный подход в обучении благодаря 

разноуровневым заданиям. Студенты 

имели возможность в течение се-

местра оценивать свои успехи и не-

удачи; отслеживать индивидуальный 

рейтинг и влиять на ситуацию, выпол-

няя задания вариативной части. Фор-

мировалась активная позиция уча-

щихся по отношению к учебному 

процессу. Итоговое оценивание пре- 

подавателем стало объективным и 

прозрачным для студента. 

5 Заключение (Conclusion) 

Разработанная балльно-рейтин-

говая система способствует не только 

объективной оценке, полученной сту-

дентом на зачете, она направлена на 

формирование у студента-первокурс-

ника общеучебных умений (учебно-

интеллектуальных, учебно-информа-

ционных, учебно-организационных, 

коммуникативных и творческих). Та-

кой подход к методике оценивания 

знаний студентов по дисциплине 

«Вводный курс» реализуется в даль-

нейшем при изучении студентами 

других математических дисциплин 

(«Алгебра», «Теория чисел» и др.).
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A RATING SYSTEM OF KNOWLEDGE 

ASSESSMENT OF STUDENTS IN STUDYING DISCIPLINE 

INTRODUCTORY COURSE OF MATHEMATICS 

Abstract 

Introduction.  The authors of the article show that the discipline 

“Introductory course of mathematics” is a logical base for the study 

of specialized mathematical disciplines by bachelors of pedagogical 

directions of training. The level of mathematical training of school 

graduates is insufficient for mastering the program of mathematical 

disciplines, understanding the logic of mathematics and abstract 

presentation of the material. First -year students experience great dif-

ficulties at the beginning of the study of algebra, mathematical analy-

sis, geometry.  

Materials and methods.  The main methods of research are the 

analysis of scientific literature devoted to the problems of designing 

the introductory course of mathematics, as well as the  organization 

of control in its assimilation by students. Also methods of research 

are observation, analysis of normative documentation and content of 

work programs of discipline.  

Results. The article presents a version of the rating system of 

evaluation of educational achievements of first -year students in the 

study of the introductory course of mathematics. Examples of tasks 

from the basic and variable part of the course are given. The stages 

of formation of the final assessment and its correction during the 

semester are described.  

Discussion.  The proposed rating system of evaluation of edu-

cational achievements of students contributes to the adaptation of 

students to the conditions of study at the University, allows to im-

plement an individual approach to learning, forms an active position 

of students in relation to the learning process, responsibility for their 

own learning outcomes. Testing of the rating system took place from 

2015 to 2018 at the faculty of physics and mathematics.  
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Conclusion. The developed score-rating system contributes not 

only to the objective assessment obtained by the student in the compe-

tition, but also aims at the formation of the student -freshman General 

educational skills (educational and intellectual, educational and infor -

mation, educational and organizational, communicative and creativ e). 

Keywords:  introductory course of mathematics, score-rating 

system, general educational skills, adaptation of first -year students. 

Highlights: 

The comparative analysis of the program of discipline “Intro-

ductory course of mathematics”. The subject of modules of discipline 

is formulated, teaching methods are selected.  

Developed a point-rating system of evaluation of educational 

achievements of students in the study of the introductory course of 

mathematics, which allows to objectively assess the knowled ge and 

skills of students and contributes to the formation of studentsgeneral 

educational skills.  

Shows the implementation of the evaluation system in the prac-

tice of teaching first-year students of pedagogical University.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация  

Введение. В статье анализируется проблема определения эффектив-

ных психолого-педагогических условий развития эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста и описывается специфика их практической реализа-

ции в практике работы дошкольных образовательных организаций. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ образовательного стандарта дошкольного образования и научной ли-

тературы, посвященной проблеме становления эмоционально-нравственной 

культуры, эмоционального интеллекта и формирования эмпатийных прояв-

лений детей старшего дошкольного возраста; а также диагностические мето-

дики, включающие наблюдение, беседу, анкетирование, анализ результатов 

деятельности, методы статистической обработки данных.  

Результаты. Изучены возрастные особенности проявления эмпатии 

детьми дошкольного возраста, уточнена сущность понятия эмпатии. Теоре-

тически обоснованы и реализованы в практике ДОО психолого-педагогичес-

кие условия развития эмпатии у воспитанников детского сада. Выявлены со-

держательно-процессуальные компоненты развития эмпатии (эмоциональ-

ный, когнитивный, поведенческий) и соответствующие каждому уровню по-

казатели развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. Выявле-

ны и описаны эффективные методические приемы работы по развитию эмпа-

тии у старших дошкольников в условиях дошкольной образовательной среды. 
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Обсуждение. Подчеркивается, что результативности проекта способ-

ствует систематическая и более длительная психолого-педагогическая и 

методическая работа в специально создаваемых условиях дошкольной об-

разовательной организации и семьи.  

Заключение. Делается вывод о том, что создание эффективных пси-

холого-педагогических условий и реализация эффективных методических 

приёмов будет способствовать развитию эмпатийной личности дошколь-

ника и становлению его эмоционального интеллекта в современных усло-

виях национальной эмоционально-нравственной культуры.  

Ключевые слова: эмпатия, возрастные особенности эмпатийных 

проявлений детей, эмпатийная личность, неэмпатийная личность, эмоцио-

нально насыщенные состояния, эмоциональный, когнитивный, поведенче-

ский компоненты развития эмпатии, недостаток эмпатийного опыта, 

гуманистический и эгоцентрический характер эмпатии, благоприятная эмо-

циогенная среда, психоэмоциональные технологии, правильное сочувству-

ющее поведение, эмпатийное чтение, этическая беседа. 

Основные положения: 

– определена сущность понятия эмпатии в отечественной и зарубеж-

ной интерпретации; 

– изучены эмпатийные проявления в соответствии с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– выявлены структурные компоненты развития эмпатии у детей стар-

шего дошкольного возраста;  

– разработана и реализована совокупность психолого-педагогиче-

ских условий для оптимального развития достаточного уровня эмпатии в 

дошкольном детстве;  

– представлена эффективная методическая практика по созданию 

специальных условий развития эмпатии у воспитанников старшей группы 

детского сада. 

1 Введение (Introduction) 

В настоящее время в системе об-

разования остро стоит проблема раз-

вития эмпатии, которая является ком-

понентом эмоционального интеллек-

та человека и отвечает за социальные 
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навыки, помогающие успешному со-

циальному взаимодействию людей 

друг с другом. В дошкольном детстве 

должны интенсивно закладываться 

основы эмоционально-нравственной 

культуры личности [1; 2; 3]. Поэтому 

актуальным на сегодняшний день яв-

ляется развитие сопереживания, эмо-

циональной отзывчивости, готовнос-

ти проявлять гуманное отношение к 

окружающему миру. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods)  

В перечне целевых ориентиров 

ФГОС ДО существует требование: к 

завершению дошкольного образова-

ния у ребенка должны быть заложены 

следующие эмпатические тенденции: 

– ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе. 

– активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх [4; 5]. 

– способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в т. ч. чувство веры в се-

бя, старается разрешать конфликты. 

Выделение эмпатии в качестве 

особого психологического феномена 

является затруднительным и даже 

сегодня его осмысление не сходится 

в понимании различными научными 

школами. Термин «эмпатия» ввел в 

психологию Э. Титченер (Titchener, 

1909), резюмировавший развиваю-

щиеся в философии первоначальные 

идеи симпатии и вчувствования. От-

правные теоретические основы изу-

чения феномена эмпатии освещены 

в трудах представителей субъектив-

но-идеалистической психологии — 

Т. Липпса, А. Бена, Т. Рибо и др. [6; 7]. 

В психоанализе (З. Фрейд, К. Юнг, 

Е. Блейер) явление эмпатии исследу-

ется с точки зрения взаимосвязи аф-

фективных и когнитивных процес-

сов. З. Фрейд считал, что сопричас-

тие в эмоциональном состоянии че-

ловека реализуется посредством 2-х 

механизмов — заражения и подража-

ния. Он подмечал значимость эмпа-

тического взаимодействия и говорил 

о том, что постижение сути данного 

механизма обеспечит возможность 

осознания специфики взаимодейст-

вия людей друг с другом при близком, 

личном общении [8]. 

В отечественной психологии этот 

термин закрепился в начале 70-х го-

дов XX века благодаря работам оте-

чественных психологов Т. П. Гаври-
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ловой и др. Л. И. Божович, Т. П. Гав-

рилова и др. при изучении эмпатии 

допускали, что она, равно как и лю-

бое иное новообразование в психи-

ческой жизни человека, развертыва-

ется от элементарных (натуральных) 

форм эмоциональной отзывчивости 

(заражения, сопереживания) к слож-

ным социально обусловленным фор-

мам (сочувствию) [9]. 

Таким образом, термин «эмпатия» 

имеет десятки определений, став мно-

гозначным понятием. Эмпатия выс-

тупает как способность человека 

«жить» с другим человеком, умение 

ставить себя на место другого, пони-

мать его переживания и предсказы-

вать поведение. Эмпатия неразрывно 

связана со становлением эмоциональ-

ного интеллекта личности человека 

[10; 11]. 

Следуя логике нашего исследова-

ния, рассмотрим возрастные особен-

ности проявления эмпатии у детей, 

которые обобщили в своих исследо-

ваниях А. Бек, В. Штерн и др. Пер-

вые эмпатийные проявления можно 

наблюдать уже у младенца. Они про-

являются путем эмоциональной иден-

тификации, подражания. На втором 

году жизни ребенок вступает в «си-

туацию симпатии» (А. Валлон). Для 

данной стадии характерно состояние 

единства ребенка с конкретной ситу-

ацией общения и с партнером, чьи 

переживания он разделяет. К трем го-

дам данный механизм утрачивает свое 

влияние в связи с появлением у ре-

бенка способности поставить себя в 

положение другого, с отделением се-

бя и сверстника как самостоятель-

ных партнеров общения и пережи-

вания. В старшем дошкольном воз-

расте эмпатия имеет свои специфи-

ческие проявления. Они связаны с 

преобразованием непосредственного 

эмоционального реагирования ре-

бенка в форму эмпатийного пережи-

вания, обусловленного опытом нрав-

ственных ценностей и отношений 

[12; 13; 14]. 

Анализ существующей практики 

в дошкольных образовательных ор-

ганизациях свидетельствует об от-

сутствии целостной системы созда-

ния психолого-педагогических усло-

вий, направленных на развитие эмпа-

тии у старших дошкольников [15; 16]. 

На наш взгляд, процесс развития 

эмпатии у детей старшего дошколь-

ного возраста будет более эффектив-

ным, если выполняются следующие 

психолого-педагогические условия: 

– создается благоприятная эмоци- 
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огенная среда в старшей группе 

ДОО, способствующая удовлетворе-

нию потребностей детей в общении 

со сверстниками; 

– формируется опыт правильно-

го, сочувствующего поведения стар-

ших дошкольников; 

– организуется методическая ра-

бота с русскими народными сказка-

ми, направленными на социальную 

активность и взаимодействие детей. 

Итак, мы проанализировали на-

учную психолого-педагогическую ли-

тературу по проблеме развития эм-

патии, изучили возрастные особен-

ности детей старшего дошкольного 

возраста и теоретически выдвинули 

условия развития эмпатии у воспи-

танников детского сада. Теперь опи-

шем процесс практической части ис-

следования и представим результаты 

реализации избранных психолого-пе-

дагогических условий. 

3 Результаты (Results) 

Опытно-поисковая работа была 

направлена на практическую обос-

нованность эффективности психоло-

го-педагогических условий развития 

эмпатии детей и проводилась на ба-

зе нескольких дошкольных образова-

тельных организациях в три этапа. 

Первый (констатирующий) этап поз-  

волил определить начальный уровень 

развития эмпатии у детей в условиях 

ДОО. Для определения содержатель-

ных компонентов процесса развития 

эмпатии (эмоциональный, когнитив-

ный, поведенческий) и выявления 

уровня развития эмпатии у детей стар-

шего дошкольного возраста мы ис-

пользовали следующие методы и ди-

агностические методики: 

Эмоциональный компонент (Ме-

тодика «Изучение понимания эмо-

циональных состояний людей, изоб-

раженных на картинке» Г. А. Урун-

таевой, Ю. А. Афонькиной); 

Когнитивный компонент (Мето-

дика изучения характера эмпатии (эго-

центрическая или гуманистическая) 

«Неоконченные рассказы» Т. П. Гав-

риловой); 

Поведенческий компонент (наб-

людение за проявлениями эмпатии у 

детей старшего дошкольного возрас-

та в ситуациях общения и взаимодей-

ствия с взрослыми и сверстниками). 

Беседы с детьми в рамках мето-

дики Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонь-

киной направлены на изучение пони-

мания дошкольниками эмоциональ-

ных состояний людей, изображенных 

на картинках [17]. Анализ начально-

го уровня по данной диагностике по-
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казал, что 57 % детей старшего дош-

кольного возраста не способны к адек-

ватному восприятию эмоциональных 

состояний людей, это обусловлено 

низким уровнем эмоциональной чув-

ствительности, недостатком эмоци-

онального и эмпатийного опыта. У 

33 % детей выявлен недостаточный 

опыт в выделении и осознании эмо-

циональных состояний людей. Дети 

подробно описывают картинки, по-

нимают и различают мимику, жесты 

основных эмоциональных состояний 

(радость, гнев, грусть, печаль), но при 

этом они затрудняются при восприя-

тии оттенков эмоций (отчаяние, со-

жаление и др.). И только у 10 % дош-

кольников выявлено эмоциональное 

сочувствие и сопереживание людям, 

изображенным на картинках.  

Для изучения характера эмпатии 

(эгоцентрическая или гуманистичес-

кая) мы воспользовались методикой 

«Неоконченные рассказы» Т. П. Гав-

риловой. Дошкольнику предлагалось 

прослушать три рассказа и ответить 

на вопросы. Если ребенок решает си-

туацию в пользу другого (собаки, ба-

бушки, товарища), то это указывает 

на гуманистический характер эмпа-

тии; решение ребенком ситуации в 

свою пользу — об эгоцентрическом 

характере эмпатии. У 29 % детей 

выявлен гуманистический характер 

эмпатии. Гуманистическая эмпатия 

выражается в сострадании, сочувст-

вии, жалости, потребности во благе 

другого человека. У 71 % детей — 

эгоцентрический характер эмпатии. 

Эгоистическая эмпатия — это 

стремление удовлетворить свои лич-

ностные потребности. 

Таким образом, анализ результа-

тов проведения диагностических ме-

тодик показал, что у большинства де-

тей старшего дошкольного возраста 

выявлен в основном низкий уровень 

сформированности эмпатии, проявля-

ющийся в эгоизме и отсутствии эмо-

ционального сочувствия и сопережи-

вания другим людям или животным. 

Второй (формирующий) этап, яв- 

ляющийся практической частью ис-

следования, был направлен на внед-

рение и реализацию специально соз-

даваемых психолого-педагогических 

условий в ДОО с целью повышения 

эмпатии детей старшего дошкольно-

го возраста.  

Реализуя условие создания благо-

приятной эмоциогенной среды в стар-

шей группе ДОО, способствующей 

удовлетворению потребностей детей 

в общении со сверстниками, мы ежед-
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невно проводили «Минутки вхожде-

ния в день»; оформляли стенд «Стра-

на настроения»; применяли психоэ-

моциональные технологии (релакса-

ция, оздоровительные паузы и др.). 

Внедряя условие формирования 

у детей старшего дошкольного воз-

раста опыта правильного, сочувству-

ющего поведения в обществе, мы ис-

пользовали комплекс игр, направлен-

ных на моделирование социально-

эмоциональных отношений, возрас-

тание меры отзывчивости и способ-

ности воспитанников к разрешению 

проблемных ситуаций. 

Применяя условие организации 

методической работы с русскими на-

родными сказками, направленными 

на социальную активность и взаимо-

действие детей, сначала мы осущест-

вили подборку русских народных 

сказок для детей данной возрастной 

группы, имеющих ярко выраженный 

социально-нравственный смысл, а за-

тем применили разнообразные мето-

дические приёмы работы со сказками 

(эмпатийное чтение педагогом, эти-

ческая беседа о прочитанном, этюды 

на смену эмоционально насыщенных 

состояний, на выражение эмоций ге-

роев произведения, установление свя-

зи между идеями произведения и жиз- 

ненным опытом детей и др.).  

Третий (контрольный) этап прак-

тической части исследования проб-

лемы эмпатии позволил проанализи-

ровать эффективность созданных пси-

холого-педагогических условий в 

образовательной среде ДОО и оце-

нить динамику произошедших изме-

нений в уровне развития эмпатии де-

тей старшего дошкольного возраста 

по каждому в отдельности содержа-

тельно-процессуальному компонен-

ту (эмоциональному, когнитивному, 

и поведенческому).  

Эмоциональный компонент обс-

ледовался по диагностической мето-

дике Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонь-

киной «Изучение понимания эмоци-

ональных состояний людей, изобра-

женных на картинке». До формирую-

щего этапа у детей старшего дошколь-

ного возраста наблюдался низкий уро-

вень проявления сочувствия — 57 %. 

После формирующего этапа экспе-

римента искомый уровень повысил-

ся до среднего на 14 %. 

Когнитивный компонент эмпа-

тии выявлялся по диагностической 

методике «Неоконченные рассказы» 

Т. П. Гавриловой. До формирующе-

го этапа у детей старшего дошколь-

ного возраста проявлялся эгоцентри-
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ческий характер эмпатии — 71 %. 

После реализации совокупности пси-

холого-педагогических условий эго-

центрический характер эмпатии сни-

зился у воспитанников на 9 %. 

Поведенческий компонент эмпа-

тии изучался в процессе наблюдений 

за проявлениями детьми эмпатии в 

ситуациях взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. На констати-

рующем этапе у дошкольников наб-

людалось неохотное оказание помо-

щи по просьбе взрослого или сверст-

ника — 43 %. После проведения 

специальной методической работы 

в процессе наблюдения за воспитан-

никами выявилось, что они стали на 

5 % чаще оказывать помощь сверст-

никам и взрослым по собственной 

инициативе. 

Следовательно, при повторном ди-

агностировании было выявлено, что 

созданные психолого-педагогические 

условия повышают показатели уров-

ня развития эмпатии у воспитанни-

ков дошкольных образовательных 

организаций. Эти изменения значи-

тельны. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Учитывая современные исследо-

вания отечественных психологов 

(Ю. Б. Гиппернейтер, Т. Д. Крягина, 

Е. Н. Козлова и др.), можно утверж-

дать, что эмпатия — это способность 

к последовательному выражению по-

нимания другого в речи и (или) дей-

ствии, к гибкому переключению от 

состояния эмпатического понима-

ния к искреннему выражению своих 

чувств [18]. 

В свою очередь, современные ис-

следования отечественных педаго-

гов  (И. М. Юсупов, Е. И. Изотова, 

Е. В. Никифорова и др.) рассматри-

вают эмпатию у детей дошкольного 

возраста как результат социализации, 

наличие у ребенка совокупности 

трех социальных переживаний: сопе-

реживания, сочувствия и содействия, 

которые необходимы дошкольнику 

для совместной деятельности и об-

щения с другими людьми [19]. 

В целом же от воспитательного 

воздействия взрослых, от того, какие 

качества будут сформированы, зави-

сит эмоциональный интеллект ре-

бенка как эмпатийной личности, уме-

ющей слышать другого, понимать его 

внутренний мир, тонко реагировать 

на настроение собеседника, сочув-

ствовать, помогать ему, или неэмпа-

тийной личности — эгоцентричной, 

склонной к конфликтам, не умеющей 

устанавливать доброжелательные от- 
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отношения с людьми. Следователь-

но, роль взрослого как сопровожда-

ющего этот процесс, важна и ответ-

ственна, чтобы адаптация детей к 

социальному миру состоялась и 

прошла успешно. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, мы посвятили 

исследование актуальной проблеме 

дошкольной педагогики и психоло-

гии. Полученные результаты позво-

ляют считать проведённое исследо-

вание эффективным и значимым 

для теории и практики дошкольного 

образования. Мы приходим к выво-

ду о том, что применение в дошколь-

ной образовательной организации 

совокупности специальных психо-

лого-педагогических условий (соз-

дание благоприятной эмоциогенной 

среды, активизация опыта правиль-

ного, сочувствующего поведения, 

организация методической работы с 

русскими народными сказками) спо-

собствует повышению уровня раз-

вития эмпатии и соответствующих 

показателей у воспитанников ДОО. 

Однако мы также убедились, что для 

наибольшего усиления выраженнос-

ти эффекта развития эмпатии у де-

тей старшего дошкольного возраста 

необходима систематическая коррек-

ционная работа, более длительная 

психолого-педагогическая и качест-

венная методическая работа в спе-

циально создаваемых условиях не 

только дошкольной образовательной 

среды, но и семьи.
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PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL EMPATHY 

DEVELOPMENT AMONG CHILDREN OF THE PRESCHOOL AGE 

Abstract 

Introduction.  There is the problem between effective psychol-

ogy definition and pedagogical conditions of empathy development 

among children of the senior preschool age. This problem is analyzed 

and the specifics of their implementation in practical work of the 

preschool educational organizations are described.  

Materials and methods.  The main methods of the research are 

the analysis of the educational standard of preschool education and  
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the scientific literature devoted to a problem of emotional formation 

and moral culture, emotional intelligence and forming of empathic 

manifestations of children of the senior preschool age. There are also 

the diagnostic techniques including observation, conversation, ques-

tioning, the analysis of results of activity, methods of statistical data 

processing.  

Results. Age features of empathy manifestation are studied by 

children of senior age, the entity of an empathy concept is specified. 

Psychology and pedagogical conditions of empathy development 

among pupils of kindergarten are theoretically proved and imple-

mented in practice of pre-school educational institution. Informative 

and procedural components of empathy development (emotional, 

cognitive, and behavioral) and the indicators of empathy develop-

ment among children of the senior preschool age corresponding to 

each level are revealed in this article . The author describes the ef-

fective methodical working methods on empathy development among 

senior preschool children in the conditions of the preschool educa-

tional environment.  

Discussion.  It is emphasized that the effectiveness of the pro-

ject is promoted by systematic and longer psychology and pedagog-

ical and methodical work in specially created conditions of the 

preschool educational organization and family.  

Conclusion. The conclusion is the following: creation of effec-

tive psychology and pedagogical conditions and implementation of 

effective methodical receptions will contribute to the development 

of the empathic identity of the preschool child and his emotional 

intelligence formation in modern conditions of national emotional 

and moral culture.  

Keywords:  empathy, age features of children’s empathic man-

ifestations, the empathic identity, the unempathic personality, emotio-

nally rich statuses, emotional, cognitive, behavioral components of de -

velopment of empathy, a lack of empathic experience, the humanistic 
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and egocentric nature of empathy, the favorable emotive environ-

ment, psycho emotional technologies, the correct sympathizing be-

havior, empathic reading, an ethical conversation.  

Highlights: 

The entity of an empathy concept of domestic and foreign in-

terpretation is defined;  

Empathic manifestations according to age features of  pre-

school age children are studied; 

Structural components of empathy development among children 

of the senior preschool age are revealed;  

The set of psychology and pedagogical conditions for optimum 

development of sufficient level of empathy in the preschool child-

hood is developed and implemented;  

Effective methodical practice of creation special conditions of 

empathy development among pupils of the senior group of kinder-

garten is presented.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ 

Аннотация 

Введение. Дисциплина «Педагогическая риторика» помогает студен-

там осмыслить основополагающую роль коммуникации в профессиональ-

ной деятельности педагога. Отмечается специфика педагогической речи. В 

целом владение способами эффективной коммуникации — это не просто 

владение одним из компонентов профессионального мастерства педагога, 

это показатель педагогической состоятельности учителя. Цель статьи — 

показать формирование коммуникативной компетентности будущих педа-

гогов в процесс изучения курса «Педагогическая риторика». 

Материалы и методы. Основными методами и приемами исследова-

ния вопроса формирования коммуникативной компетенции будущих педа-

гогов в процессе изучения курса «Педагогическая риторика» явились 

анализ научной и методической литературы, обработка данных, обобще-

ние, систематизация собственного опыта работы.  
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Результаты. Установлено, что структура формируемой у студентов, 

будущих учителей, коммуникативной компетентности достаточна сложна, 

что в целом обусловливает и многоаспектность «Педагогической рито-

рики» как предмета изучения. В связи с этим курс «Педагогическая рито-

рика» интегрирует в себе информацию из различных лингвистических и 

речеведческих дисциплин, в частности традиционного языкознания, куль-

туры речи, коммуникативной лингвистики, психолингвистики, паралингви-

стики, социолингвистики, лингвопрагматики, теории текста и дискурса, 

стилистики и других. Считаем целесообразным представить содержание 

вузовского курса «Педагогическая риторика» в виде последовательно изу-

чаемых разделов (модулей): 1) теоретические основы педагогической рито-

рики; 2) техника речи педагога; 3) культура речи педагога; 4) культура 

педагогического общения; 5) педагогический риторический идеал. Таким 

образом, формирование коммуникативной компетенции будет осуществ-

ляться последовательно по принципу «от теории к практике». 

Заключение. Формирование коммуникативной компетенции у студен-

тов, будущих учителей, происходит последовательно: выявляются состав-

ляющие компетенции, определяются ступени ее формирования средствами 

дисциплины «Педагогическая риторика». 

Ключевые слова: педагогическая риторика, педагог, студент, комму-

никативная компетенция, компетентность, язык, речь, культура речи. 

Основные положения:  

Доказана обоснованность введения дисциплины «Педагогическая 

риторика», дана характеристика содержания, описаны разделы (модули) 

курса. Выявлены и выстроены последовательно составляющие коммуника-

тивной компетенции.  

1 Введение (Introduction) 

В учебных программах бакалав-

риата (направление подготовки «Пе-

дагогическое образование») дисцип-

лина «Культура речи» (или «Русский 

язык и культура речи») заменена 

дисциплиной «Педагогическая ри-

торика», что, безусловно, имеет под со-

бой веские основания. С одной сто-

роны, введение «Педагогической ри-

торики» в образовательную програм-

му объясняется особой ролью комму- 
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никации в профессиональной дея-

тельности учителя, педагога (владение 

приемами риторики способствует по-

вышению качества коммуникации), 

с другой стороны, нововведение объ-

ясняется особой спецификой педаго-

гической речи по сравнению с речью 

представителей других профессий. 

Бесспорно, владеть речью необ-

ходимо любому человеку, находяще-

муся в социуме. Особо следует отме-

тить необходимость качественного 

владения речью для специалиста с 

высшим образованием, в связи с этим 

курс культуры речи изучался на всех 

факультетах вузов любой направлен-

ности. Но для педагога слово являет-

ся основным орудием труда, «глав-

ным средством реализации всех за-

дач собственно методического и ди-

дактического характера» [1]. Владе-

ние словом, речью и, шире, способа-

ми эффективной коммуникации ста-

новится для учителя не просто ком-

понентом его профессионального мас-

терства, а показателем его педагоги-

ческой состоятельности.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Методами и приемами изучения 

вопроса формирования коммуника-

тивной компетенции будущих педа- 

гогов в процессе изучения курса пе-

дагогической риторики стали анализ 

научной и методической литерату-

ры, обработка данных, обобщение, 

систематизация собственного опыта 

работы.  

3 Результаты и обсуждение 

(Results and discussion) 

Педагогическая риторика, соглас-

но определению из специализирован-

ного словаря, — это «одна из част-

ных современных риторических дис-

циплин, теория эффективной речевой 

коммуникации в сфере педагогичес-

кого общения, а также практика ее оп-

тимизации» [2, с. 135]. Предметное 

поле частных риторик образуют осо-

бенности коммуникации и речевого 

поведения в различных сферах че-

ловеческой жизнедеятельности. По 

мнению Е. В. Калмыкова, «данный 

раздел риторики изучает области 

«повышенной речевой ответствен-

ности» — те сферы деятельности 

человека, которые непосредственно 

связаны со всевозможными речевы-

ми ситуациями» [3]. К таким обла-

стям естественно и закономерно от-

носится сфера обучения. 

Педагогическая риторика как осо-

бая наука возникла и сложилась во 

второй половине прошлого века за ру-
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бежом. В Россию эта научная дис-

циплина проникает в 90-х годах, но 

уже сейчас в отечественной науке 

представлено несколько концепций 

педагогической риторики. В научной 

школе профессора Т. А. Ладыженской 

(Н. А. Ипполитова, З. С. Смелкова, 

О. Ю. Князева) риторика интерпрети-

руется в качестве курса лингвистики 

речи, для овладения которым нужно 

понять специфику общения и осво-

ить правила создания высказываний 

в различных коммуникативных си-

туациях, в том числе профессиональ-

ных [1]. А. К. Михальская разрабаты-

вает теорию риторического педаго-

гического идеала [7]. Н. Д. Десяева 

и ее последователи трактуют педа-

гогическую риторику как «область 

знаний о закономерностях создания 

и условиях эффективности профес-

сиональной публичной речи педаго-

га» [5, с. 6]. Объединяет все назван-

ные концепции представление о це-

ли преподавания педагогической ри-

торики. В самом общем виде она 

обозначается как формирование ком-

муникативной компетентности буду-

щих педагогов. 

Коммуникативная компетент-

ность — качество действий работ-

ника, обеспечивающих эффективное 

общение в профессиональной сфере 

и решение задач, составляющих 

суть той или иной профессиональ-

ной деятельности. Составляющими 

коммуникативной компетентности 

педагога, на наш взгляд, являются: 

– знания о закономерностях, ме-

тодах, средствах и формах организа-

ции эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере; 

– умения устанавливать контакт 

с учениками (воспитанниками), их 

родителями (законными представи-

телями), коллегами и руководством, 

профессионально пользоваться ре-

чью в различных ситуациях педаго-

гического общения, вырабатывать 

стратегию, тактику и технику взаи-

модействия с субъектами образова-

тельного процесса для достижения 

определенных целей; 

– владение ораторским искус-

ством (педагог, по своей сути, оратор, 

так как основной формой его взаи-

модействия с обучающимися высту-

пает публичная речь). 

По выражению Н. Д. Десяевой, 

«формирование коммуникативной 

компетентности будущих учителей 

предполагает развитие у них умений 

и навыков решения с помощью ре-

чевой деятельности профессиональ- 
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ных задач» [5, с. 4]. Соответственно, 

задачами изучения педагогической 

риторики в высших учебных заведе-

ниях мы рассматриваем: 

1) изучение теоретических основ 

педагогической риторики как науки; 

2) развитие коммуникативных 

умений, обеспечивающих решение 

задач в профессиональной педаго-

гической деятельности; 

3) формирование и совершен-

ствование навыков устного публич-

ного выступления. 

Сложность структуры коммуника-

тивной компетентности учителя, вос-

питателя, наставника обусловливает 

многоаспектность педагогической ри-

торики как предмета изучения. В свя-

зи с этим она интегрирует в себе 

знания из различных лингвистичес-

ких и речеведческих дисциплин: тра-

диционного языкознания, культуры 

речи, коммуникативной лингвисти-

ки, психолингвистики, паралингвис-

тики, социолингвистики, лингвопраг-

матики, теории текста и дискурса, сти-

листики и др. 

Исходя из вышесказанного, мы 

считаем целесообразным представить 

содержание вузовского курса «Педа-

гогическая риторика» в виде после-

довательно изучаемых разделов (мо- 

дулей): 

1. Теоретические основы педаго-

гической риторики. 

2. Техника речи педагога. 

3. Культура речи педагога. 

4. Культура педагогического об-

щения. 

5. Педагогический риторический 

идеал. 

Данные разделы и их последова-

тельность не только соответствуют 

классическим принципам «от теории 

к практике» и «от простого к слож-

ному», но и представляют собой сво-

его рода этапы, «ступеньки», опреде-

ляющие движение будущего педаго-

га к своему риторическому идеалу. 

Представим кратко содержание каж-

дого модуля. 

В первом разделе изучаются сле-

дующие теоретические вопросы: «Ри-

торика как искусство, наука и учеб-

ная дисциплина», «Педагогическая 

риторика как разновидность частной 

риторики. Цель, задачи, объект и пред-

мет ее изучения», «Понятийно-терми-

нологический аппарат курса». Дан-

ные вопросы считаем основопола-

гающими, так как без их освещения 

изучение педагогической риторики 

невозможно в принципе. Тема «Ри-

торика  как искусство, наука  и учеб- 
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ная дисциплина» носит историогра-

фический характер: хронологичес-

кий обзор становления и развития 

риторики с античности до наших 

дней и ее современное существова-

ние в трех ипостасях. Рассмотрение 

второго вопроса исключительно важ-

но, поскольку эффективность процес-

са изучения обеспечивается четким 

осознанием того, что изучаем и за-

чем это делаем. Незнание понятий и 

терминов, составляющих фундамент 

педагогической риторики, делает бес-

смысленными всякие попытки ов-

ладения риторическим мастерством.  

Обратим внимание, что даже этот, 

чисто теоретический, раздел имеет 

выход в практику, что обусловлено 

«прикладным характером риторичес-

кого знания», отмечаемого и приз-

наваемого большинством специалис-

тов. Прикладной характер проявля-

ется в том, что «теоретические по-

ложения риторики всегда направле-

ны на практическое применение, на 

решение реальных задач, связанных 

с жизнедеятельностью человека» 

[6]. Так, изучение истории риторики 

позволяет познакомиться с богатей-

шим, накопленным в течение тыся-

челетий, опытом воздействия на слу-

шателей живым, звучащим словом, 

постичь его силу и мощь, причем не 

только созидающую, но и разруши-

тельную, и осознать, какая ответст-

венность лежит на учителе, произно-

сящем речь перед учениками. Сле-

дует познакомить обучающихся со 

структурой общения. Оно подразде-

ляется на вербальное (речевое) и не-

вербальное. В свою очередь вербаль-

ное представлено в двух ипостасях, 

языком и речью. Язык является сред-

ством общения, он совершенствует-

ся из поколения в поколение и пред-

лагается человеку в готовом виде в 

отличие от речи: ее человек форми-

рует сам, это своего рода способ ис-

пользования средства — языка. Ре-

чевая деятельность (речь) представ-

лена устной и письменной форма-

ми. Устная форма речевой деятель-

ности подразделяется на говорение 

и слушание, а письменная — на чте-

ние и письмо. 

Второй модуль содержит теоре-

тические сведения о четырех состав-

ляющих техники речи: речевом ды-

хании, голосе, дикции, интонации — 

и практические задания по их разра-

ботке. Значение техники речи для 

профессиональной деятельности пе-

дагога трудно переоценить, пос-

кольку она является, по сути, первой 
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ступенькой в овладении риторичес-

ким мастерством. Как писал акаде-

мик Н. М. Шанский в предисловии 

к пособию по технике речи С. Т. Ни-

кольской, «от хорошо поставлен-

ного голоса, от ясной и правильной 

речи в значительной мере зависит 

успех передачи содержания, направ-

ленного не только к разуму, но и к 

чувствам слушателей. Вот почему 

овладение искусством речи для мно-

гих категорий работников становит-

ся жизненной необходимостью. Но 

«всякому искусству предшествует 

техническое мастерство», — говорил 

Гёте. Поэтому для каждого профес-

сионала речи речевая техника явля-

ется первой ступенью в овладении 

подлинным искусством публичного 

выступления, ибо невозможно пере-

дать всю глубину содержания, эмо-

циональное и эстетическое богатство 

речи, если голос монотонен, не раз-

вит, а произношение невнятное и ор-

фоэпически неправильное» [7]. 

Следующей «ступенькой» в про-

цессе формирования коммуникатив-

ной компетентности является работа 

над культурой речи будущих педаго-

гов, которая, по избитому уже, но вер-

ному выражению, выступает важней-

шей частью общей культуры человека. 

Большинство современных ученых-

педагогов и методистов уверены, что 

в школьном образовании умение пра-

вильно и ясно излагать свои мысли, 

хорошо говорить на своем родном 

языке должно занять достойное мес-

то. Важно, чтобы формирование это-

го умения осуществлялось на уроках 

по всем предметам образовательного 

цикла. Огромное влияние на этот про-

цесс оказывает речь самого педагога, 

которая должна являться образцом 

для подражания. С сожалением при-

ходится констатировать, что не всег-

да речь педагога можно назвать об-

разцовой. Так, вместе с задачей фор-

мирования речевой культуры школь-

ников необходимо решать проблему 

повышения уровня речевой и рито-

рической культуры самого учителя» 

[8]. Теоретическую часть этого разде-

ла составляет определение понятий 

«культура», «культура речи», «культу-

ра речи педагога» (при этом, по наше-

му мнению, необходимо разграни-

чить эти понятия с понятием техни-

ки речи, но одновременно установить 

их диалектическую взаимосвязь), ха-

рактеристика коммуникативных ка-

честв речи. В практическом плане 

данный модуль должен быть направ-

лен  на развитие  культуры речи  сту- 
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дентов в нормативном, коммуника-

тивном и этическом аспектах. 

Раздел «Культура педагогическо-

го общения» в содержательном пла-

не является естественным продол-

жением предыдущих разделов, пос-

кольку в объем понятия «культура об-

щения» входят понятия «техника ре-

чи» (отражающее один вид речевой 

деятельности — говорение) и «куль-

тура речи» (имеющее отношение к 

двум видам речевой деятельности — 

говорению и письму и к одному из 

двух способов общения — вербаль-

ному). Таким образом, в названном 

модуле целесообразно говорить, во-

первых, о речевой деятельности в 

единстве ее четырех видов (продук-

тивных — говорение и письмо и ре-

цептивных — слушание и чтение) и 

их специфике в сфере профессио-

нального педагогического общения. 

Наиболее пристальное внимание 

специалисты рекомендуют уделять 

формированию «особого професси-

онального коммуникативного уме-

ния — умения слушать» [9]. Во-вто-

рых, следует рассмотреть невер-

бальную сторону общения, так как 

внешний вид педагога, его жесты, ми-

мика и другие используемые невер-

бальные средства играют в процес-

се профессиональной коммуникации 

не менее важную роль, чем речь, и 

либо подкрепляют ее воздействую-

щий эффект, либо разрушают его. В-

третьих, в содержание данного раз-

дела включается характеристика сти-

лей педагогического общения. Зак-

репить полученные знания можно в 

процессе анализа и решения комму-

никативных ситуаций (взятых из жиз-

ненной практики, художественных и 

документальных фильмов, произве-

дений литературы или смоделиро-

ванных), поскольку «способность по-

нимать ситуацию, оценивать ее, ори-

ентироваться в ней, управлять ею — 

это важнейший компонент профес-

сиональной культуры педагога» [10]. 

Последний раздел «Педагогичес-

кий риторический идеал» носит 

обобщающий характер и нацелен на 

овладение способами подготовки, ор-

ганизации и реализации устного пуб-

личного выступления на основе по-

лученных в процессе изучения кур-

са знаний и сформированных уме-

ний будущих педагогов. Итогом рабо-

ты по дисциплине, по нашему убеж-

дению, должен стать сформирован-

ный у каждого студента свой ритори-

ческий идеал современного педагога. 

Опираясь на определения А. К. Ми- 
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хальской, мы трактуем педагогичес-

кий риторический идеал как истори-

чески сложившееся в национальной 

культуре и существующее в общест-

венном сознании представление о 

том, какой должна быть речь и рече-

вое поведение педагога. Это сложное 

понятие, на наш взгляд, интегрирует 

в себе, с одной стороны, националь-

ный, культурный компонент (отра-

женный в произведениях устного 

народного творчества, прежде всего 

в пословицах и поговорках, а также 

в авторских художественных произ-

ведениях, получивших всеобщее 

признание) и, с другой стороны, ком-

понент индивидуальный, личност-

ный, так как «… риторическое ис-

кусство сугубо личностно, носит ин-

дивидуально-творческий характер, 

отражающий индивидуальный стиль 

мышления и стиль вербального и не-

вербального общения языковой лич-

ности, достигшей уровня адекватно-

го синтеза во владении родным язы-

ком» [11]. Кроме того, необходимо 

сделать обязательный акцент на нрав-

ственном, этическом аспекте ритори-

ческого идеала: история знает нема-

ло примеров того, как владение воз-

действующим эффектом слова, не 

подкрепленное моральными принци-

пами, приводило к трагедии не толь-

ко отдельных людей, но и целые на-

роды. Конечно, идеал по своему оп-

ределению недостижим, но сформи-

рованное у студентов представление 

об идеальном педагоге-риторе долж-

но стать ориентиром, обеспечиваю-

щим их постоянное движение вперед 

в будущей профессиональной дея-

тельности. 

4 Заключение (Conclusion) 

Для успешного формирования 

коммуникативной компетенции у 

студентов, будущих учителей, необхо-

димо, во-первых, выявить составля-

ющие данной компетенции, во-вто-

рых, следует определить ступени фор-

мирования коммуникативной ком-

петенции средствами дисциплины 

«Педагогическая риторика», для чего 

не только последовательно выстро-

ить изучаемые в «Педагогической ри-

торике» разделы, или модули, но на-

полнить их адекватным цели и зада-

чам содержанием.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDYING 
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Abstract 

Introduction.  The discipline of "Pedagogical rhetoric" helps 

students to understand the fundamental role of communication in the 

professional activities of the teacher. The specificity of pedagogical 

speech is noted. In general, possession of effective communication 

methods is not just possession of one of the components of a 

teacher’s professional skills, it is an indicator of the teacher ’s peda-

gogical viability.The purpose of the article is to show the process of 

formation of communicative competence of future teacher s in the 

process of studying the course "Pedagogical rhetoric". 

Materials and methods.  The main methods and techniques of 

researching the formation of the communicative competence of fu-

ture teachers in the process of studying the course “Pedagogical 

Rhetoric” were the analysis of scientific and methodological litera-

ture, data processing, synthesis, systematization of their own work 

experience. 

Results. It has been established that the structure of communi-

cative competence, formed by students, future teachers, is quite com-

plex, which in general determines the multidimensionality of 

ЭPedagogical rhetoricЭ as a subject of study. In connection with this 

course on “Teaching rhetoric” integrates information from a variety 

of linguistic and rechevedcheskih disciplines, in particular the tradi-

tional linguistics, speech culture, communicative linguistics, psy-

cholinguistics, paralinguistics, sociolinguistics, lingvopragmatiki, 

theory of text and discourse, stylistics and others. We consider it 

expedient to present the content of the university course “Pedagogi-

cal Rhetoric” in the form of successively studied sections (modules): 

1). Theoretical foundations of pedagogical rhetoric. 2). Teache r 

speech technology. 3). The culture of speech teacher. four). Culture 

of pedagogical communication. five). Pedagogical rhetorical ideal. 

Thus, the formation of communicative competence will be carried 

out consistently according to the principle “From theory to practice”. 
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Conclusion. The formation of communicative competence 

among students, future teachers, occurs consistently: the components 

of competence are identified, the levels of its formation are deter-

mined by means of the discipline “Pedagogical rhetoric”. 

Keywords:  pedagogical rhetoric, teacher, student, communica-

tive competence, competence, language, speech, culture of speech.  

Highlights: 

Proved the validity of the introduction of the discipline "Peda-

gogical rhetoric", given the characteristics of the content, desc ribed 

sections (modules) of the course. Identified and lined up consistent 

components of communicative competence.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Аннотация 

Введение. В статье обосновывается актуальность проблемы форми-

рования социокультурных ценностей детей дошкольного возраста во взаи-

модействии с взрослыми и сверстниками, которая обусловлена тем, что в 

дошкольном возрасте ребенок очень чувствителен, сенситивен к социокуль-

турному развитию, перед детьми открывается мир духовных ценностей, 

нравственных принципов, человеческих отношений и т. д. В настоящее 

время дошкольное образование направлено на формирование у детей взаи-

модействия с социумом, партнерства в разных социокультурных условиях, 

поэтому понятие о социокультурных ценностях не сформируется без знаний 

культурных ценностей своего и других народов. Цель статьи – обоснование 

теоретико-методологических аспектов формирования социокультурных цен-

ностей у детей дошкольного возраста во взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками. 

Материалы и методы. Основными методами исследования являются 

анализ научной литературы, нормативных документов и диссертаций, посвя-

щенных проблеме формирования социокультурных ценностей детей до-

школьного возраста во взаимодействии с взрослыми и сверстниками. 

Результаты. Рассмотрены понятия «социокультурные ценности», 

«взаимодействие», «формирование социокультурных ценностей у детей дош-

кольного возраста во взаимодействии с взрослыми и сверстниками». Показана
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возможность формирования социокультурных ценностей у детей дошколь-

ного возраста во взаимодействии с взрослыми и сверстниками. 

Обсуждение. Состоит в трактовке и уточнения понятия «формирова-

ние социокультурных ценностей у детей дошкольного возраста во взаимо-

действии с взрослыми и сверстниками». 

Заключение. Делается вывод о том, что понятие «формирование со-

циокультурных ценностей у детей дошкольного возраста во взаимодей-

ствии с взрослыми и сверстниками» мы понимаем как целенаправленное 

социально-обусловленное взаимодействие ребенка с взрослыми и сверст-

никами в процессе культурного развития, сформированное человечеством 

в деятельности, в котором у ребенка возникает отношение к окружающей 

действительности, регулируется поведение, проявляются способности к 

объективной оценке себя и своих возможностей, поступков в различных си-

туациях и видах деятельности. Развиваются чувства эмпатии, понимание 

эмоционального состояния других людей, и происходит выработка лич-

ностных качеств, ребенок становится субъектом социокультурной жизни.  

Ключевые слова: культура, ценности, социокультурные ценности, 

формирование социокультурных ценностей у детей дошкольного возраста 

во взаимодействии с взрослыми и сверстниками.  

Основные положения: 

– проведен анализ теоретико-методических аспектов формирования 

социокультурных ценностей у детей дошкольного возраста во взаимодей-

ствии с взрослыми и сверстниками; 

– определены этапы развития истории становления проблемы форми-

рования социокультурных ценностей детей дошкольного возраста во взаи-

модействии с взрослыми и сверстниками;  

– разработан категориально-понятийный аппарат исследуемой нами 

проблемы. 

1 Введение (Introduction) 

Актуальность проблемы обуслов-

лена тем, что в настоящее время не-

достаточно изучен вопрос о форми- 

ровании социокультурных ценностей 

у детей дошкольного возраста во вза-

имодействии со взрослыми и сверст-

никами. Нет полной определенности 
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в том, какие мерила гуманности 

должны прививаться подрастающе-

му поколению, в особенности детям 

дошкольного возраста. Вопросы о 

социокультурных ценностях и их це-

ленаправленном развитии, об изме-

нении количественных и качествен-

ных свойств личности подрастающе-

го поколения нуждаются в глубокой 

теоретической разработке. Во взаи-

модействии со взрослым, обладаю-

щим определенными знаниями, уме-

ниями, ребенок занимает позицию 

самореализации своих творческих 

возможностей, сотрудничества, парт-

нера, соучастника. Государство, ро-

дители и общество делают акцент 

на воспитание дошкольника в связи 

с тем, что дошкольный период — 

уникальный, самоценный, важный 

этап в развитии личности. Одним из 

требований к новому, обобщенному 

и опосредованному, отражению раз-

личных проявлений педагогической 

действительности в образовательном 

процессе является система побуж-

дений ребенка, где взрослый во вза-

имодействии с ребенком становится 

равноправным участником в приня-

тии совместного решения. Введен и 

реализуется Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) (утверждён приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013), в котором отмечается, 

что при создании социокультурных 

условий у ребенка возникает отно-

шение к окружающей действитель-

ности, регулируется поведение, про-

являются способности к объектив-

ной оценке себя и своих возможнос-

тей, поступков в различных ситуаци-

ях и видах деятельности. Развивают-

ся чувства эмпатии, сопереживания 

эмоциональному состоянию, и выра-

батывается способность управлять 

своим поведением, проявляются от-

зывчивость, любознательность, ак-

тивность, в процессе выработки ко-

торых ребенок становится индиви-

дом, познающим мир и воздействую-

щим на внешний мир социокультур-

ной жизни [1]. Поэтому, прежде все-

го, для выбора одного из возможных 

альтернативных вариантов изучения 

указанной проблемы необходимо оп-

ределить теоретико-методологичес-

кие аспекты изучения формирования 

социокультурных ценностей у детей 

дошкольного возраста, направленно-

го на реализацию цели нашего иссле-

дования.  
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Изучение вопроса формирования 

социокультурных ценностей детей 

дошкольного возраста рационально 

начать с изучения исторического ас-

пекта исследования сущности явле-

ния. Считаем необходимым выде-

лить социально-исторические пред-

посылки проблемы, обосновывая 

своевременность и актуальность те-

оретико-методологических аспектов 

формирования социокультурных цен-

ностей детей дошкольного возраста 

во взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками. 

2 Материалы и методы 

(Mаteriаls аnd methods) 

Рассмотрение современного сос-

тояния поиска новых знаний иссле-

дуемого теоретического и практичес-

кого вопроса начнем с выявления 

структуры понятийного аппарата: 

«социокультурные ценности», «фор-

мирование социокультурных ценнос-

тей у детей дошкольного возраста 

во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками», их разграничение и 

осмысление. Термин «социокуль-

турные ценности» вошел в термино-

логический арсенал отечественной 

науки в последнее десятилетие. Фи-

лософ О. Г. Дробницкий дает опре-

деление понятию социокультурных 

ценностей «как деятельности по ус-

тановлению действительности, в ко-

торой человек на незапрограммиро-

ванном уровне выражает определен-

ное отношение и осознанную нап-

равленность к нормативным предс-

тавлениям о добре и зле, справедли-

вости, прекрасном и безобразном, о 

смысле истории и назначении чело-

века …» [2]. Профессор культуроло-

гии Б. И. Кононенко социокультур-

ные ценности трактовал как устой-

чивые в обществе убеждения отно-

сительно целей, как основу мораль-

ных качеств [3]. По мнению совре-

менного ученого, философа Н. Л. Ху-

дяковой, к социокультурным ценнос-

тям можно отнести мыслительные 

образы культуры человека, фиксиру-

ющие стремление к тому, что он пе-

режил значимое для себя [4]. 

Таким образом, опираясь на раз-

личные точки зрения, можно сфор-

мулировать следующее определение: 

социокультурные ценности детей 

дошкольного возраста — это мыс-

лительные образы ребенка, фикси-

рующие его стремление к тому, что 

он пережил значимое для себя в фор-

ме представлений о мерилах гуман-

ности нравственных ценностей. Это 

проявляется у ребенка в регулирова- 
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нии его поведения, в объективной 

оценке себя и своих возможностей, 

поступков в различных ситуациях и 

видах деятельности и является спо-

собом оценки этой значимости [5]. 

Проанализировав понятие «социо-

культурные ценности» детей стар-

шего дошкольного возраста, мы счи-

таем, что нам ближе понятие Б. И. Ко-

ноненко, так как оно опирается на 

характерные черты формирования 

восприятия социокультурных цен-

ностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

Особенности взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками опреде-

ляет необходимость анализа трактов-

ки данного понятия. Понятие «взаи-

модействие» раскрывается исследо-

вателями по-разному, но всегда во 

взаимосвязи с проблемой личност-

ного развития. Психолог Е. А. Роди-

онова рассматривает взаимодействие 

как субъект-субъектное взаимодейст-

вие (общение в широком смысле), 

которое включает в себя коммуника-

цию как обмен информацией (обще-

ние в узком смысле), взаимодействие 

как обмен действиями и восприятие 

людьми друг друга [6]. В педагоги-

ческом словаре понятие «взаимодей-

ствие» трактуется как деятельность 

по достижению совместных целей и 

результатов по решению участника-

ми педагогического процесса значи-

мой для них проблемы или задачи, 

характерной чертой которого явля-

ется индивидуализация и ориента-

ция на личность воспитанника [7]. 

Умение ребенка выражать свое 

отношение ко взрослым и сверстни-

кам через понимание различных эмо-

циональных состояний и их причин, 

умение ориентироваться на чувства 

и состояния других людей в повсед-

невной жизни, умение сопереживать 

со сверстниками радость и огорчение, 

готовность проявлять сочувствие, за-

боту и оказать помощь в ситуации 

затруднения представляет собой пси-

хологическую природу человека, как 

писал Л. С. Выготский [8]. Взрос-

лый выступает во взаимодействии с 

ребенком как опытный, наделенный 

определенными знаниями, умения-

ми и навыками участник равноправ-

ных отношений, который поддержи-

вает и развивает мотивацию ребен-

ка. Он строит общение с ребенком, 

опираясь на его индивидуальный 

темп работы, привычки, интересы и 

предпочтения. В процессе такого вза-

имодействия ребенок готов самос-

тоятельно оказать действенную или 
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вербальную помощь, проявляет 

инициативу, учиться уважать себя и 

других, хорошо воспринимает эмо-

циональное состояние другого че-

ловека [9].  

Таким образом, в процессе возни-

кающего взаимодействия происходят 

определенные изменения в каждом 

из участников процесса формирова-

ния социокультурных ценностей. 

Важным для нас является положе-

ние о том, что ведущая роль взросло-

го и сверстника предполагает взаи-

модействие в ходе совместной дея-

тельности, организованной по типу 

сотрудничества, в которой у ребенка 

проявляется самостоятельность и лич-

ностное развитие по освоению ма-

териала и решению различных задач. 

На этом основании в логике ис-

следования переходим к изучению 

ключевого понятия — «формирова-

ние социокультурных ценностей у 

детей дошкольного возраста во взаи-

модействии с взрослыми и сверстни-

ками». Одной из главных составляю-

щих гармоничного развития ребен-

ка в теории и практике дошкольного 

образования является формирование 

социокультурных ценностей у детей 

дошкольного возраста, способствую-

щих реализации запланированной де- 

деятельности и достижению запла-

нированных результатов собственной 

деятельности (Т. И. Бабаева, Т. М. Ба-

бунова, А. Г. Гогоберидзе, М. А. Ива-

ненко, С. А. Козлова, Л. В. Коломий-

ченко, М. В. Крулехт, В. И. Логинова, 

В. Г. Ничаева, О. В. Токарь, Н. Л. Ху-

дякова и др.) [10; 11; 12; 13]. Пони-

мание детьми разных норм поведе-

ния, умение разрешать конфликтные 

ситуации с позиции этих правил, ус-

воение детьми нравственных норм 

(доброта, честность, правдивость, 

лживость) происходит при формиро-

вании у дошкольников социокуль-

турных ценностей [14, с. 10]. Полно-

ценные представления об окружаю-

щем мире у детей дошкольного воз-

раста отсутствуют, но есть желание 

постичь социокультурные ценности, 

осознать их смысл. У детей не сфор-

мировано полноценное отношение 

к детскому коллективу, они не могут 

четко назвать ценности, привлека-

тельные для них в других людях. 

Опираясь на исследования З. М. На-

заркина, Т. Б. Соколова, В. М. Кат-

риченко, И. А. Бойчук [15; 16; 17], 

мы будем рассматривать формирова-

ние социокультурных ценностей у де-

тей дошкольного возраста во взаимо-

действии с взрослым и сверстниками 
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как осознанное участие в жизни об-

щества, отражающее сознательные 

реальные действия (поступки) в от-

ношении к окружающему в личном 

и общественном плане, которые нап-

равлены на регуляцию поведения, 

проявление способности к объектив-

ной оценке себя и своих возможнос-

тей, поступков в различных ситуа-

циях и видах деятельности, где фор-

мируется общение и взаимодействие 

с другими, закладываются опреде-

ленные нормы и правила [18]. 

Таким образом, согласно совре-

менным теоретическим концепциям, 

под «формированием социокультур-

ных ценностей у детей дошкольного 

возраста во взаимодействии со взрос-

лыми и сверстниками» мы понима-

ем целенаправленное социально-

обусловленное взаимодействие ре-

бенка со взрослыми и сверстниками 

в процессе культурного развития, 

сформированное человечеством в 

деятельности, в котором у ребенка 

возникает отношение к окружающей 

действительности, регулируется по-

ведение, проявляются способности 

к объективной оценке себя и своих 

возможностей, поступков в различ-

ных ситуациях и видах деятельнос-

ти [19]. Развиваются чувства эмпатии, 

понимание эмоционального состоя-

ния других людей, осуществляется 

выработка личностных качеств, в про-

цессе которых ребенок становится 

субъектом социокультурной жизни.  

3 Результаты (Results) 

Проведенный анализ теоретико-

методических аспектов формирова-

ния социокультурных ценностей у 

детей дошкольного возраста во взаи-

модействии со взрослыми и сверст-

никами показал, что история ста-

новления проблемы характеризуется 

тремя этапами ее развития: на пер-

вом этапе ее становления появляется 

определение понятия; начинает раз-

рабатываться концепция, происхо-

дит теоретическое осмысление проб-

лемы. На втором этапе предприни-

маются первые попытки проектиро-

вания и моделирования, развивается 

методология процесса. Третий этап 

характеризуется разработкой компо-

нентного состава, комплексным изу-

чением проблемы формирования со-

циокультурных ценностей детей до-

школьного возраста во взаимодейст-

вии со взрослыми и сверстниками. 

Категориально-понятийный ап-

парат исследуемой нами проблемы 

включает ряд таких основных поня-

тий, как социокультурные ценности 
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(мыслительные образы ребенка, фик-

сирующие то, что он пережил значи-

мое для себя в форме представлений 

о добре и зле, справедливости, пре-

красном и безобразном, о смысле 

истории и назначении человека [20, 

с. 859]. Это проявляется у ребенка в 

регулировании его поведения, в объ-

ективной оценке себя и своих воз-

можностей, поступков в различных 

ситуациях и видах деятельности и 

является способом оценки этой зна-

чимости); взаимодействие взрос-

лого и сверстника (умение взросло-

го и сверстника быть рядом, согла-

сованная деятельность взрослого и 

ребенка в ходе обмена мнений, где 

приглашающий — это равный участ-

ник в работе, в обсуждении), форми-

рование социокультурных ценностей 

у детей дошкольного возраста во вза-

имодействии со взрослыми и сверст-

никами (целенаправленное соци-

ально-обусловленное взаимодейст-

вие ребенка со взрослыми и сверст-

никами в процессе культурного раз-

вития, сформированное человечест-

вом в деятельности, в котором у ре-

бенка возникает отношение к окру-

жающей действительности, регули-

руется поведение, проявляются спо-

собности к объективной оценке себя 

и своих возможностей, поступков в 

различных ситуациях и видах дея-

тельности [21, с. 388]. Развиваются 

чувства эмпатии, понимание эмоци-

онального состояния других людей 

и выработка личностных качеств, в 

процессе которых ребенок стано-

вится субъектом социокультурной 

жизни). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведенный нами подробный 

анализ нормативных законодатель-

ных актов РФ, научно-методической, 

философской литературы, научных 

исследований в области социокуль-

турных ценностей детей показал, что 

выбранная тема исследования явля-

ется актуальной, изучаемой и не оста-

ётся без внимания в периодической 

печати. На основании этого можем 

сделать вывод о том, что значимую 

роль в формировании социокультур-

ных ценностей детей дошкольного 

возраста во взаимодействии играют 

взрослые и сверстники в их общем 

развитии, эта проблема требует реше-

ния в соответствии с современными 

требованиями и особенностями сис-

темы дошкольного образования. 

Таким образом, проведенный на-

ми историко-педагогический анализ 

состояния исследуемой проблемы те-
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оретико-методологических аспектов 

формирования социокультурных цен-

ностей детей дошкольного возраста 

во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками показал, что на совре-

менном этапе особое внимание уде-

ляется понятию формирования соци-

окультурных ценностей у детей дош-

кольного возраста, они требуют пе-

дагогического внимания и анализа. 

5 Заключение (Conclusion) 

Итак, формирование социокуль-

турных ценностей у детей дошколь-

ного возраста во взаимодействии дол-

жно осуществляться посредством це-

ленаправленного социально-обуслов-

ленного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками в про-

цессе культурного развития, сформи-

рованное человечеством в деятель-

ности, в котором у ребенка возникает 

отношение к окружающей действи-

тельности, регулируется поведение, 

проявляются способности к объектив-

ной оценке себя и своих возможнос-

тей, поступков в различных ситуаци-

ях и видах деятельности. Развивают-

ся чувства эмпатии, понимание эмо-

ционального состояния других лю-

дей и вырабатываются личностные 

качества; ребенок становится субъек-

том социокультурной жизни.
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION 

OF SOCIAL AND CULTURAL VALUES IN CHILDREN 

Аbstrаct 

Introduction.  The urgency of the problem of formаtion of socio-

culturаl vаlues of preschool children in interаction with аdults аnd 

peers is due to the fаct thаt in preschool аge the child is very sensi-

tive, sensitive to socio-culturаl development, before children opens 

а world of spirituаl vаlues, morаl principles, humаn relаtions, etc. 

currently, preschool educаtion is аimed аt the formаtion of children's 

interаction with society, pаrtnership in different socio-culturаl condi- 
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tions, so it will not be formed without knowledge of the cultur аl 

vаlues of their own аnd other peoples. The purpose of the аrticle is 

to substаntiаte the theoreticаl аnd methodologicаl аspects of the 

formаtion of socio — culturаl vаlues in preschool children in 

interаction with аdults аnd peers. 

Mаteriаls аnd methods.  The mаin methods of reseаrch аre the 

аnаlysis of scientific literаture, normаtive documents аnd dis-

sertаtions devoted to the problem of formаtion of socio-culturаl 

vаlues of preschool children in interаction with аdults аnd peers.   

Results. The concepts of “socio-culturаl vаlues”, “interаction”, 

formаtion of socio-culturаl vаlues in preschool children in 

interаction with аdults аnd peers"аre considered. The possibility of 

formаtion of socio-culturаl vаlues in preschool children in 

interаction with аdults аnd peers.  

Discussion. Discussion of the work consists in the interpretаtion 

аnd clаrificаtion of the concept of “formаtion of socio-culturаl vаlues 

in preschool children in interаction with аdults аnd peers”. 

Conclusion. It is concluded thаt the concept of" formаtion of 

socio-culturаl vаlues in preschool children in interаction with аdults 

аnd peers", we understаnd аs а purposeful sociаlly-conditioned 

interаction of the child with аdults аnd peers in the process of culturаl 

development formed by mаnkind аctivities in which the child hаs аn 

аttitude to reаlity, regulаted behаvior, mаnifested the аbility to objec-

tively аssess themselves аnd their cаpаbilities, аctions in different 

situаtions аnd аctivities. Develop feelings of empаthy, understаnding 

the emotionаl stаte of other people, аnd the development of personаl 

quаlities, in which the child becomes the subject of socio-culturаl life. 

Keywords:  culture, vаlues, socio-culturаl vаlues, formаtion of 

socio-culturаl vаlues in preschool children in interаction with аdults 

аnd peers.  

Highlights: 

The stаges of development of the history of formаtion of the prob- 
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lem of formаtion of socio-culturаl vаlues of preschool children in 

interаction with аdults аnd peers;  

The cаtegoricаl-conceptuаl аppаrаtus of the problem under 

study hаs been developed;  

The component structure with complex studying of а problem 

of formаtion of sociаl аnd culturаl vаlues of children of preschool 

аge in interаction with аdults аnd contemporаries is presented.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОФОНОВ И БИЛИНГВОВ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация 

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

обучения русскому языку младших школьников, слабо владеющих русским 

языком в силу того, что язык не является для них родным, а также тех уча-

щихся начальной школы, кто не владеет русским языком. 

Цель исследования — разработать и описать методические основы 

обучения русскому языку младших школьников-инофонов и младших 

школьников-билингвов. 

Материалы и методы. В процессе исследования анализировалась 

психолого-педагогическая, лингвистическая и психолингвистическая лите-

ратура по проблеме, обобщался опыт педагогов. 

Результаты. Отмечается, что инофония предшествует билингвизму, 

при котором у человека, изучающего неродной язык, формируется своеоб-

разный навык перехода, переключения с основного, родного, языка на вто- 
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ростепенный, необходимый для усвоения, язык. Цель заключается в приоб-

ретении стойкого навыка, который может быть настолько отработан, что го-

ворящий перестает замечать сам момент перехода с родного языка на 

неродной язык.  

Обсуждение. Обучение инофонов и билингвов имеет как общие, так 

и частные характеристики. Так, программа для обучения русскому языку 

ребенка-билингва включает направления: информирование обучающихся о 

грамматике русского языка, о процессах образования слов, конструирова-

ния словосочетаний и предложений (языковая компетенция); развитие уст-

ной и письменной речи в процессе составления рассказов, написания 

сочинений и т. п. (речевая компетенция); введение в коммуникативную 

среду и курирование ребенка (коммуникативная компетенция). В совокуп-

ности языковая, речевая и коммуникативная компетентности ребенка-би-

лингва — свидетельство его успешной адаптации в инородной языковой и 

коммуникативной среде. Программа для обучения русскому языку ребенка-

инофона отличается от программы для работы с билингвами и включает 

направления: создание у обучающегося словарного и фразового багажа в 

процессе коммуникации с учителем, родителями, сверстниками (проведе-

ние тематических словарных диктантов, бесед и т. п.) (речевая и языковая 

компетенции); включение обучающегося в коммуникацию в урочной и вне-

урочной деятельности с использованием создаваемого у ребенка лексикона 

на русском языке (речевая и коммуникативная компетенции); знакомство с 

грамматикой русского языка (изменение слов, особенности построения 

словосочетания и предложения на русском языке) (языковая компетенция). 

Учителю в ходе работы необходимо выявить специфические трудности 

обучения чтению и письму младших школьников-билингвов и школьников-

инофонов, внести корректировку в общую программу на основании ее экс-

периментальной апробации с позиции эффективности работы с определен-

ными детьми в определенной ситуации.  

Заключение. Проблемы инофонии и билингвизма нуждаются в даль-

нейшем комплексном синтетическом анализе совместными усилиями пред-

ставителей различных отраслей знания, исследования которых должны соз- 
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дать общую полноценную картину, дополнить понятия об этих языковых 

процессах. Изучение проблемы остается актуальным: контакты людей, го-

ворящих на разных языках, приобретают массовый характер, необходимо 

формировать лингводидактическую основу обучения.  

Ключевые слова: инофония, инофон, билингвизм, билингв, смешан-

ный язык, интерференция, речевая компетенция, языковая компетенция, 

коммуникативная компетенция. 

Основные положения:  

Обучая инофонов и билингвов русскому языку в начальной школе, 

учитель должен знать методику формирования словарного запаса у детей-

билингвов, основы обучения фонетике и графике русского языка, методы 

обучения чтению и письму, признаки предложения как основной единицы 

общения; уметь отбирать эффективные методы и приемы формирования 

словарного запаса, классифицировать ошибки детей в процессе говорения, 

использовать элементы звукового аналитико-синтетического метода при 

обучении чтению и письму детей-билингвов, использовать принцип модели-

рования при обучении построению предложений, связных текстов, переска-

зу прочитанного; владеть принципами отбора учебного материала для заня-

тий, приемами работы коррекционного характера при устранении недоче-

тов в произношении, методикой развития фонематического слуха у детей-

инофонов и детей-билингвов, приемами обучения чтению детей, основанных 

на лексико-грамматическом анализе слов, методами и приемами обучения 

списыванию с печатного текста, проектированием заданий разноуровне-

вого характера при обучении работе над предложением и связным текстом. 

1 Введение (Introduction) 

«Новое тысячелетие характеризу-

ется интенсификацией социальной, 

культурной и экономической жизни, 

что представляет собой процесс гло-

бализации. Так, в России можно наб-

людать активные процессы внутрен-

ней и внешней миграции, появление 

огромного количества детей «новых 

соотечественников» и возникновение 

в связи с этим проблем, решение ко-

торых в школьном образовании воз-

лагается в первую очередь на учите-

лей-русистов» (1, с. 26). Изучение би-

лингвизма и инофонии ведется в те-

чение длительного времени. Под би-
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лингвизмом понимается двуязычие 

(лат. bi — два, lingua — язык), то есть 

использование в коммуникативной 

практике одним человеком двух язы-

ков и умение переключиться с языка 

на язык. Нельзя смешивать понятия 

билингвизм и инофония.  

Инофония (от иной) — отправная 

точка, стартовый этап для билинг-

визма, или двуязычия. Инофоном на-

зывают человека, говорящего на род-

ном языке, но находящегося в чуж-

дой, непривычной для него языко-

вой среде и в связи с этим испытыва-

ющего острую необходимость в ос-

воении языка новой для него комму-

никации. Для инофонов чуждым яв-

ляется и язык, и мир, в который они 

попали. А билингвом человек стано-

вится тогда, когда «степень знания 

второго языка приближается вплот-

ную к степени знания первого» (2, с. 

51). Инофон — это первая ступень-

ка становления билингва. При удач-

ном стечении обстоятельств инофон 

становится билингвом. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods)  

В процессе исследования анали-

зировалась психолого-педагогичес-

кая, лингвистическая и психолинг-

вистическая литература по проблеме, 

обобщался опыт педагогов. 

3 Результаты (Results) 

При билингвизме у человека фор-

мируется своеобразный навык пере-

хода, или переключения с основного, 

родного, языка на второстепенный, 

необходимый для усвоения, язык. На-

вык может быть настолько отрабо-

тан, что человек перестает замечать 

момент перехода с одного языка на 

другой, возможно даже смешение 

языков, которое происходит в случае 

возникновения «коммуникативной 

общности носителей двух языков». 

«Смешанный язык возникает в ре-

зультате смешения, возможно, слия-

ния двух исходных языков, и проис-

ходит это, как правило, при исполь-

зовании двух языков на одной терри-

тории. В связи с этим в смешанном 

языке происходит объединение лек-

сики, грамматики двух языков» (3, 

с. 203). 

Следствием языкового контакта 

может стать интерференция (от лат. 

inter — между и ferens — несущий), то 

есть взаимодействие языковых сис-

тем в условиях дву- или многоязычия, 

обусловленное их структурными рас-

хождениями и проявляющееся в от-

клонении от кодифицированных норм 

речи контактирующих языков (4).  
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4 Обсуждение (Discussion) 

Интерес к проблемам инофонии, 

билингвизма, сложнейшим процес-

сам в области освоения языков, ко-

торый обозначился в середине XX 

века, в настоящее время в связи с 

увеличением миграции значительно 

обострился. Феномен инофонии и 

билингвизма изучается комплексно: 

с позиций лингвистики, психолинг-

вистики, социолингвистики и дру-

гих наук. «При анализе современно-

го состояния проблемы в отечест-

венной и зарубежной науке установ-

лено, что наука нуждается в интег-

ративном подходе» (5, с. 261). Актив-

но разрабатывается педагогический 

аспект, который характеризуется изу-

чением условий успешного овладе-

ния вторым, неродным, языком. К 

данным условиям относятся разра-

ботка и анализ моделей усвоения вто-

рого языка, изучение причин возник-

новения двуязычия и специфики язы-

ковых картин мира, знания механиз-

мов изучения неродного языка. 

Проблем, связанных с освоением 

второго, неродного, языка, достаточ-

но. Появились семьи, по той или иной 

причине оказавшиеся в чужой языко-

вой среде. Эти семьи не владеют ин-

формацией о проблемах, возникаю- 

щих при воспитании ребенка в та-

кой ситуации. Родители ребенка-ино-

фона не информированы о сущнос-

ти развития ребенка в процессе ос-

воения наряду с родным языком дру-

гого языка. 

К работе с детьми-инофонами и 

детьми-билингвами не совсем гото-

вы и учителя, в частности учителя 

начальных классов. Перед учителем 

стоит сложнейшая задача — выстро-

ить продуктивно учебный процесс с 

детьми, говорящими в семье на дру-

гом языке. Идеально, когда дети-ино-

фоны и дети-билингвы обучаются в 

специализированных классах. Би-

лингвальное обучение в России осу-

ществляется в национальных шко-

лах. Язык, на котором обучающийся 

общается в домашней обстановке, 

то есть родной язык, в национальных 

школах может изучаться как отдель-

ный предмет, на нем в ряде случаев 

ведется обучение. Используются раз-

личные подходы к обучению инофо-

нов и билингвов: распространен ме-

тод погружения, то есть все предме-

ты ведутся на неродном, в частнос-

ти, русском языке, возможно препо-

давание некоторых предметов на рус-

ском языке, а некоторых на родном 

языке. Выбор варианта — в зависи- 
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мости от усвоенности (неусвоеннос-

ти) второго, неродного языка. Воз-

можные варианты обучения: обуче-

ние на одном языке, обучение на двух 

языках и обучение только на вто-

ром, неродном языке. Если речь идет 

об обычной русскоязычной школе, 

то учителю приходится подстраивать-

ся к ситуации, когда в классе учатся 

порядка тридцати детей и среди них 

есть и инофоны, и билингвы. Обу-

чать ребенка-инофона в таких усло-

виях практически невозможно. С 

детьми-билингвами работать проще, 

так как они в определенной степени 

владеют русским языком и спо-

собны понять учителя. Однако учи-

телю в работе с такими детьми пред-

стоит, во-первых, выяснить уровень 

их владения русским языком, во-

вторых, создать для них условия, при 

которых будет осуществляться ус-

пешная адаптация ребенка-билинг-

ва в новой для него языковой среде, 

в-третьих, работать с родителями по 

созданию ими языковой среды на 

русском языке.  

Программа для обучения русско-

му языку ребенка-билингва включа-

ет следующие направления:  

1. Информирование обучающих-

ся о грамматике русского языка (об 

изменении слов в потоке речи), о 

процессах образования слов, конст-

руирования словосочетаний и пред-

ложений (языковая компетенция). 

2. Развитие устной и письменной 

речи в процессе составления расска-

зов, написания сочинений и т. п. (ре-

чевая компетенция). 

3. Введение в коммуникативную 

среду и курирование ребенка (комму-

никативная компетенция). 

В совокупности языковая, рече-

вая и коммуникативная компе-

тентности ребенка-билингва — сви-

детельство его успешной адаптации 

в инородной языковой и коммуника-

тивной среде.  

Программа для обучения русско-

му языку ребенка-инофона отлича-

ется от программы для работы с би-

лингвами и включает направления: 

1. Создание у обучающегося сло-

варного и фразового багажа в про-

цессе коммуникации с учителем, ро-

дителями, сверстниками (проведение 

тематических словарных диктантов, 

бесед и т. п.) (речевая и языковая 

компетенции). 

2. Включение обучающегося в 

коммуникацию в урочной и внеуроч-

ной деятельности с использованием 

создаваемого у ребенка лексикона на 
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русском языке (речевая и коммуни-

кативная компетенции). 

3. Знакомство с грамматикой рус-

ского языка (изменение слов, особен-

ности построения словосочетания и 

предложения на русском языке) (язы-

ковая компетенция). 

Учителю в ходе работы необхо-

димо выявить специфические труд-

ности обучения чтению и письму 

младших школьников-билингвов и 

школьников-инофонов, внести кор-

ректировку в общую программу на 

основании ее экспериментальной ап-

робации с позиции эффективности 

работы с определенными детьми в 

определенной ситуации. 

При подготовке учителя для рабо-

ты с детьми-инофонами и билингва-

ми ему необходимо дать представле-

ние о видах речевой деятельности: 

слушании, говорении, чтении, пись-

ме; о проблемах обучения фонетике 

младших школьников и о путях их ре-

шения; в целом об особенностях обу-

чения говорению на русском языке. 

Учитель должен знать методику 

формирования словарного запаса у 

детей-билингвов, основы обучения 

фонетике и графике русского языка, 

методы обучения чтению и письму, 

признаки предложения как основной 

единицы общения. Учитель должен 

уметь отбирать эффективные мето-

ды и приемы формирования словар-

ного запаса, классифицировать ошиб-

ки детей в процессе говорения, ис-

пользовать элементы звукового ана-

литико-синтетического метода при 

обучении чтению и письму детей-

билингвов, использовать принцип 

моделирования при обучении пост-

роению предложений, связных текс-

тов, пересказу прочитанного; вла-

деть принципами отбора учебного 

материала для занятий, приемами ра-

боты коррекционного характера при 

устранении недочетов в произноше-

нии, методикой развития фонемати-

ческого слуха у детей-инофонов и де-

тей-билингвов, приемами обучению 

чтению детей, основанных на лекси-

ко-грамматическом анализе слов, ме-

тодами и приемами обучения списы-

ванию с печатного текста, проекти-

рованием заданий разноуровневого 

характера при обучении работе над 

предложением и связным текстом. 

Учителю начальных классов не-

обходимо формировать у ребенка по-

ложительные мотивационные причи-

ны изучения неродного языка. Этому 

способствует знакомство с культурой 

носителей неродного языка. Конечно,
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очевидно, что «для полной гарантии 

адекватности переданного и получен-

ного сообщения необходим искусст-

венный (упрощенный) язык и искус-

ственно-упрощенные коммуниканты: 

со строго ограниченным объемом 

памяти и полным вычеркиванием из 

семиотической личности ее культур-

ного багажа. Созданный таким обра-

зом механизм сможет обслужить 

лишь ограниченный круг семиоти-

ческих потребностей; универсализм, 

присущий естественным языкам, ему 

будет в принципе чужд» (6, с. 14). Ре-

альность такова, что для полноценно-

го понимания языка, необходимо знать 

культуру, быть знакомым с менталь-

ными установками носителя языка. 

5 Заключение (Conclusion) 

Бесспорно, проблемы инофонии 

и билингвизма нуждаются в даль-

нейшем комплексном синтетическом 

анализе совместными усилиями пред-

ставителей различных отраслей зна-

ния, исследования которых должны 

создать общую полноценную карти-

ну и дополнить понятия об этих слож-

нейших языковых процессах. В лю-

бом случае изучение данной пробле-

мы остается актуальным, в связи с 

тем, что контакты людей, говорящих 

на разных языках, приобретают в сов- 

ременном мире массовый характер, 

и этот факт требует осмысления зако-

номерностей освоения второго языка, 

формирования лингводидактической 

основы обучения. Условия жизни сов-

ременного человека нередко характе-

ризуются необходимостью миграции, 

таким образом, люди вынуждены об-

щаться на двух и более языках. «Ми-

грация — понятие не только социо-

культурное, но и языковое» (7, с. 177).  

В целом билингвизм оказывает 

положительное влияние на умение 

школьника понимать и анализиро-

вать языковые явления.  
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TEACHING RUSSIAN LANGUAGE FOR YOUNGER 

STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGE AND BILINGUAL 

Abstract 

Introduction. The relevance of the study is due to the need to 

teach the Russian language to younger schoolchildren who have little 

command of the Russian language due to the fact that the language 

is not native to them, as well as those primary schoolchildren who 

do not speak Russian.  
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The purpose of the study is to develop and describe the meth-

odological foundations of teaching Russian language to junior school 

children, foreigners and younger schoolchildren, bilinguals.  

Materials and methods.  In the course of the study, psycho-ped-

agogical, linguistic and psycholinguistic literature on the problem 

was analyzed, the experience of teachers was summarized.  

Results. It is noted that inofony precedes bilingualism, in which 

a person learning a non-native language develops a peculiar skill of 

switching, switching from the main, native, language to a secondary, 

necessary for mastering, the language. The goal is to acquir e a per-

sistent skill that can be so worked out that the speaker ceases to no-

tice the very moment of transition from a native language to a non -

native language.  

Discussion.  Training foreigners and bilinguals has both general 

and private characteristics. Thus, the program for teaching the Rus-

sian language to a bilingual child includes the following directions: 

informing students about the grammar of the Russian language, about 

the processes of forming words, constructing word combinations and 

sentences (language competence); the development of oral and written 

speech in the process of writing stories, writing essays, etc. (speech 

competence); introduction to the communicative environment and 

child care (communicative competence). In the aggregate, the linguis-

tic, speech and communicative competence of a bilingual child is 

evidence of its successful adaptation in a foreign language and com-

municative environment. The program for teaching the Russian lan-

guage a child-inofon differs from the program for working with bi -

linguals and includes the directions: creating a student's vocabulary 

and phrasal baggage in the process of communication with a teacher, 

parents, peers (conducting thematic vocabulary dictations, conversa-

tions, etc.) (speech and language competence); the inclusion of the stu -

dent in the communication in the classroom and extracurricular activ-

ities using the child's lexicon created in the Russian language (speech
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and communicative competence); familiarity with the grammar of the 

Russian language (change of words, especially the construction of 

phrases and sentences in Russian) (language competence).  During 

the work, the teacher needs to identify the specific difficulties of 

teaching reading and writing to junior bilingual students and foreign 

students, to make adjustments to the general program on the basis of 

its experimental approbation from the standpoint of working with 

certain children in a certain situation.  

Conclusion. The problems of foreign language and bilingualism 

need further complex synthetic analysis by the joint efforts of repre-

sentatives of various branches of knowledge, whose research should 

create a common, complete picture, supplement the concepts of these 

language processes. The study of the problem remains relevant: con-

tacts of people speaking different languages are becoming wide-

spread, it is necessary to form a linguodidactic training base.  

Keywords:  inofony, inofon, bilingualism, bilingual, mixed lan-

guage, interference, speech competence, language competence, com-

municative competence.  

Highlights:  

Teaching the foreign language and bilinguals to the Russian 

language in elementary school, the teacher should know the method 

of forming vocabulary in bilingual children, the basics of teaching 

phonetics and graphics of the Russian language, methods of teaching 

reading and writing, signs of the sentence as the basic unit of com-

munication; be able to select effective methods and methods of vo-

cabulary formation, classify children's mistakes in the process of 

speaking, use elements of the sound analytic -synthetic method in 

teaching reading and writing to bilingual children, use the principle 

of modeling in teaching the construction of sentences, coherent texts, 

retelling the read; possess the principles of selection of educational 

material for classes, methods of work of a corrective nature in correc-

ting shortcomings in pronunciation, methods of developing phonemic  
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hearing in foreign children and bilingual children, methods of teach-

ing children to read based on lexical-grammatical analysis of words, 

methods and methods of teaching cheating printed text, design tasks 

of multi-level nature when teaching work on the proposal and coher-

ent text. 
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ДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация 

Введение. В последнее время все более актуальными становятся воп-

росы психического состояния населения страны. На заседании комитета 

Госдумы по охране здоровья (14. 05.2018) особое внимание было обраще-

но на широкое распространение поведенческих аффективных расстройств, 
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дезадаптации, высокий уровень самоубийств и агрессии в молодежной 

среде. В связи с этим представляется важным изучение разных сторон пси-

хологического здоровья молодежи.  

Цель работы — изучить состояние психологического здоровья сту-

дентов в зависимости от социально-педагогических условий образователь-

ной среды вуза. 

Материалы и методы. Основу исследования составили результаты 

тестирования студентов 18–22 лет педагогического вуза в г. Новосибирск и 

его филиала в г. Куйбышев с помощью авторской компьютерной про-

граммы. Полученные данные обработаны методами вариационной и раз-

ностной статистики.  

Результаты. Показано, что уровень социально-психологической 

адаптации к вузу по большинству показателей, характеризующих психиче-

скую сферу личности и нейрофизиологические показатели, у студентов 1 

курса Новосибирска существенно выше, чем в Куйбышеве, но к 4 курсу эти 

различия нивелируются.  

Обсуждение. Обсуждаются различия в уровне социально-психологи-

ческой адаптации и психо-эмоциональном состоянии студенток вуза в за-

висимости от курса обучения, социально-экономических, этнонациональных, 

половых и региональных факторов. 

Заключение. Социально-педагогические особенности образователь-

ной среды вуза существенно влияют в динамике обучения на формирование 

индивидуальных психических качеств студентов, определяющих уровень 

их психологического здоровья. 

Ключевые слова: психическое и психологическое здоровье, соци-

ально-психологическая адаптация, психоэмоциональные показатели, 

нейродинамические показатели, образовательная среда. 

Основные положения: 

– психологическое здоровье студенток вуза можно характеризовать 

как хорошее с учетом возрастных и территориальных (социальных) усло-

вий проживания и обучения; 

– у студенток первого курса уровень социально-психологической адап- 
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тации к обучению выше в мегаполисе по сравнению с районным центром 

и зависит больше от нейродинамических, психоэмоциональных и личност-

ных характеристик, чем у выпускниц вуза.  

1 Введение (Introduction) 

В последние годы проблема сох-

ранения психического здоровья мо-

лодежи вызывает особую озабочен-

ность в связи с ростом распростра-

ненности поведенческих аффектив-

ных расстройств, стрессовых состо-

яний, дезадаптации, высоким уров-

нем суицидов и агрессии1. По дан-

ным разных авторов, до 35 % выпуск-

ников школ имеют выраженные отк-

лонения в психическом здоровье, 

требующие коррекции и лечения [1; 

2]. В этой связи профилактика дан-

ных нарушений и укрепление здо-

ровья обучающихся в образователь-

ных учреждениях приобретает осо-

бую актуальность в системе образо-

вания и здравоохранения [3; 4]. В 

настоящее время существуют раз-

личные трактовки и синонимы поня-

тия «психическое здоровье», а имен-

но: «душевное здоровье» (О. И. Да-

ниленко) [5]; «личностное здоровье» 

(В. Д. Пивоваров); «нравственное 

                                                           
1 Говорин Н. В. Законодательное регулирование охраны психического здоровья населе-

ния Российской Федерации : доклад в Госдуме РФ 14.05.2018 г. [Электронный ресурс]. 

URL: https://vrachirf.ru/concilium/invitation/7429a5b22e824fa6942f9c1f4a7e8ad0 (дата об-

ращения: 01.06.2018 г). 

здоровье» (Н. Н. Трушина); «духов-

ное здоровье» (Ю. А. Кореляков) [6]. 

И. В. Дубровиной был введен термин 

«психологическое здоровье», под ко-

торым понимаются психологичес-

кие аспекты психического здоровья, 

т. е. динамическая совокупность 

психических свойств, обеспечиваю-

щих гармонию между различными 

сторонами личности человека, а 

также между человеком и обществом 

и возможность полноценного функ-

ционирования человека в процессе 

жизнедеятельности [7]. Поэтому она 

считает, что «именно психологичес-

кое здоровье учащихся можно рас-

сматривать и как цель, и как крите-

рий эффективности работы системы 

образования по развитию личности 

в целом». В настоящей работе мы ис-

пользуем преимущественно термин 

«психологическое здоровье» как 

фрагмент психического здоровья, 

включающий совокупность опреде-

ленных личностных качеств студен- 
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тов в их взаимодействии с учебной 

средой.  

В образовании к настоящему вре-

мени, к сожалению, сформировалось 

противоречие между повышением 

спроса на гармоничную, психологи-

чески здоровую личность и реаль-

ными результатами образовательно-

го процесса. Это настоятельно тре-

бует разработок, направленных на 

выявление способов и средств, спо-

собствующих превращению образо-

вательной среды в «здоровьетворя-

щую», в действенный фактор разви-

тия психически здоровой личности. 

Особенно это актуально для будущих 

педагогов, поскольку только физи-

чески здоровая и психически урав-

новешенная личность может поло-

жительно влиять на психическое сос-

тояние учащихся [4; 8; 9]. 

В отечественной литературе ис-

следователи акцентируют внимание 

на сохранении психического здоро-

вья обучающихся высших и сред-

них учебных заведений [10-16]; рас-

крывают влияние климатогеографи-

ческих и социальных условий про-

живания молодежи на социально-

психологическую адаптацию студен-

тов [17; 18], рассматривают гендер-

ные особенности психической адап- 

тации [19; 20]. В работах зарубежных 

авторов показаны взаимосвязь пси-

хического здоровья и качества жиз-

ни студентов [21], связь психическо-

го здоровья, адаптации и склонности 

к суициду [22], раскрываются ген-

дерные и профессиональные аспек-

ты психического здоровья [23; 24], 

особенности поддержки студентов с 

проблемами здоровья [25; 26], ис-

следуют влияние цифровых техно-

логий на психическое здоровье и его 

коррекцию [27]. 

Однако влияние образовательной 

и социокультурной среды на психо-

логическое здоровье студентов в ди-

намике обучения в вузе изучено край-

не недостаточно [28]. Изучению это-

го вопроса посвящена данная рабо-

та. Цель работы — изучить влияние 

социально-педагогических условий 

образовательной среды вуза на пока-

затели психологического здоровья 

студентов. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Методом лонгитудинального наб-

людения обследовано 167 девушек 

первого и четвёртого курсов в воз-

расте 18–22 лет — студенток гумани-

тарных и естественнонаучных фа-

культетов Новосибирского государ- 
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ственного педагогического универ-

ситета (НГПУ) и Куйбышевского фи-

лиала НГПУ (КФ НГПУ). Все обсле-

дования проводились в первой поло-

вине дня, с 9 до 12 часов. На момент 

проведения исследования студентки 

не имели отклонений в состоянии 

здоровья. 

Исследование психофизиологи-

ческих показателей проводили с по-

мощью компьютерных программ: 

«Комплексная оценка здоровья и 

развития студентов высших и сред-

них учебных заведений» и «Оценка 

социально-психологической адапта-

ции и личностного потенциала сту-

дентов» [29; 30].  

Полученный материал обработан 

методами вариационной и разност-

ной статистики с применением пара-

метрических критериев Стьюдента и 

Фишера для независимых выборок 

при уровне значимости p ≤ 0,05. Для 

оценки взаимосвязи личностных, 

психофизиологических и нейродина-

мических показателей проведен кор-

реляционный анализ по Пирсону-

Спирмену с использованием пакета 

компьютерных программ STATISTICA 

(версия 6.0).  

3 Результаты (Results) 

Одним из важных показателей 

психологического здоровья студентов 

является уровень их социально-пси-

хологической адаптации к обучению 

в вузе. Анализ результатов данного 

исследования показал, что общий 

уровень адаптации первокурсниц су-

щественно выше в г. Новосибирск, 

тогда как студентки выпускных кур-

сов в обеих выборках уже не имели 

значимых различий, демонстрируя 

общий высокий уровень адаптации. 

Уровень показателей принятия дру-

гих и стремления к доминированию 

выше среднего, но статистически зна-

чимые различия между группами 

наблюдались только на первом кур-

се. На четвёртом курсе на фоне сни-

жения значений этих показателей у 

новосибирских студенток в куйбы-

шевской группе отмечалось их по-

вышение (Таблица 1). 

Таблица 1 — Показатели социально-психологической адаптации 

студенток вуза  

Table 1 — Indicators of socio-psychological adaptation of students 

of the University 
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Таблица 1 

Показатель 
1 курс 4 курс 

Куйбышев Новосибирск P Куйбышев Новосибирск P 

Адаптивность  60,6±1,1 64,8±1,3 * 65,5±1,3 64,0±2,2 нд 

Самопринятие 73,8±1,2 78,0±1,4 * 77,8±1,3 79,4±1,9 нд 

Принятие других  63,3±1,5 68,3±1,5 * 70,1±1,6 61,9±2,8 * 

Эмоциональный 

комфорт  60,1±1,5 63,8±1,9 нд 63,6±2,0 65,9±3,2 нд 

Интернальность  62,2±1,3 66,6±1,2 * 66,9±1,8 71,1±1,7 нд 

Стремление 

к доминированию 55,4±1,7 61,1±1,6 
* 

59,8±2,6 52,5±2,4 * 

_______________________ 

Примечание – в данной и последующих таблицах достоверность разли-

чий: * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01; *** — p ≤ 0,001 (нд - недостоверно). 

В целом, если у студенток КФ 

НГПУ на первом курсе многие по-

казатели, характеризующие социаль-

но-психологическую адаптацию, ни-

же, чем в Новосибирске, то к четвёр-

тому курсу значения в обеих груп-

пах сравнивались, и по некоторым 

параметрам («Принятие других», 

«Стремление к доминированию») 

сельские студенты начинали опере-

жать городских. Это обстоятельство 

может свидетельствовать, с одной 

стороны, о невысоком уровне психи-

ческой самооценки обследуемых в 

районном центре на начальном этапе 

обучения, с другой стороны, указы-

вать на то, что образовательная среда 

КФ НГПУ способствовала благопри-

ятному профессионально-личност-

ному становлению и самоопределе-

нию студентов. 

Уровень социально-психологичес-

кой адаптации в значительной сте-

пени зависит от личностных характе-

ристик человека, определяющих его 

психоэмоциональное состояние. Ре-

зультаты теста по Ч. Д. Спилбергу-

Ю. Л. Ханину показали, что личност-

ная тревожность во всех группах бы-

ла на уровне средних значений, зна-

чимых различий между первокурс-

ницами и выпускницами не выявле-

но. Ситуативная тревожность в обеих 

группах была на низком уровне, одна-

ко у девушек 4 курса в куйбышевской 

группе этот показатель выше, чем в
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новосибирской. Низкие показатели 

ситуативной тревожности в начале 

обучения могут свидетельствовать об 

отсутствии у студенток состояния 

напряжения и беспокойства, стрес-

совых ситуаций, связанных с новым 

видом деятельности и сменой социо-

культурной среды. Следует отметить, 

что уровень тревожности у новоси-

бирских студенток снижался к окон-

чанию вуза, в то время как в куйбы-

шевской группе значимых измене-

ний за период обучения не выявле-

но. Это обстоятельство может сви-

детельствовать о том, что городские 

студентки увереннее смотрят в бу-

дущее, в то время как девушки из 

районного центра не уверены в пер-

спективах профессионального и лич-

ностного роста, наличии возможнос-

тей изменения жизни (Таблица 2).  

Таблица 2 — Показатели психо-эмоционального состояния студенток вуза 

Table 2 — Indicators of psycho-emotional state of University students 

Показатель 
1 курс 4 курс 

Куйбышев Новосибирск P Куйбышев Новосибирск P 

Ситуативная 

тревожность  25,4±0,9 27,5±1,2 нд 25,8±1,0 22,5±0,8 * 

Личностная 

тревожность  43,1±0,9 42,3±1,1 нд 42,1±1,4 39,1±1,2 нд 

Индекс 

враждебности 10,4±0,4 10,0±0,3 нд 10,4±0,4 9,8±0,5 нд 

Индекс 

агрессии   15,9±0,5 16,1±0,7 нд 14,6±0,8 15,5±0,8 нд 

Мотивация 

к успеху  18,0±0,5 18,1±0,4 нд 16,3±0,5 18,8±0,7 ** 

При характеристике тревожнос-

ти как личностного свойства обраща-

ет на себя внимание практически ее 

неизменность на уровне выше сред-

него на протяжении всего периода 

обучения. Вероятно, это является 

следствием недостаточного чувства 

уверенности в себе и успешности сво-

их действий, что обусловлено задерж-

кой социального созревания студен-

тов в условиях обучения в вузе [31]. 

Для оценки проявлений агрессив-

ности нами был использован тест 

Басса-Дарки, в  котором  разделены 
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понятия «агрессия» и «враждеб-

ность». «Индекс агрессии» был на низ-

ком уровне во всех группах, а «Ин-

декс враждебности» — на уровне 

выше среднего, как у первокурсниц, 

так и у выпускниц обоих городов.  

Мотивационная направленность 

личности на достижение успеха пред-

полагает наличие нескольких взаи-

мозависимых компонентов, которые 

определяют характер активности. С 

этой целью важно было оценить уро-

вень проявления мотивации к дости-

жению успеха у студенток и специ-

фику влияния образовательной среды 

на процесс её формирования.  

Проведенный анализ показал, что 

у студенток первых курсов обоих 

городов был высокий уровень моти-

вации к успеху, значимых различий 

между выборками не выявлено. На 

четвёртом курсе значительно более 

высокие показатели выявлены у де-

вушек Новосибирска (высокий уро-

вень); в куйбышевской группе — 

средний. Обращает на себя внима-

ние и тот факт, что у выпускниц Ново-

сибирска значения показателя были 

выше, чем у первокурсниц, а в Куй-

бышеве к окончанию обучения в ву-

зе мотивация существенно снижа-

лась, сохраняясь, однако, на среднем 

уровне. Такие результаты могут сви-

детельствовать о некоторой «предпо-

чтительности» образовательной сре-

ды мегаполиса, которая значительно 

расширяет возможности карьерного 

роста и самореализации выпускни-

ков, несмотря на неизбежные риски 

и социальные вызовы.  

В обеспечении психологичес-

кого здоровья важную роль играют 

нейродинамические процессы в 

центральной нервной системе как 

физиологическая основа психичес-

ких и поведенческих процессов. Для 

оценки функционального состояния 

центральной нервной системы мы 

определили основные нейрофизио-

логические показатели — скорость и 

устойчивость психомоторной реак-

ции на стимул, а также уровень сба-

лансированности основных нервных 

процессов — возбуждения и тормо-

жения. Результаты по тесту время 

простой зрительно-моторной ре-

акции свидетельствовали о значи-

мых различиях сенсо-моторного от-

вета у первокурсниц в пользу куйбы-

шевской группы, показавших более 

высокую скорость реакции. К 4 кур-

су время реакции уменьшалось в обе-

их группах примерно в равной сте-

пени при сохранении преимущества 
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у студенток Куйбышева (Таблица 3).

Таблица 3 — Характеристика нейродинамических процессов 

у студенток вуза  

Table 3 — Characteristics of Neuro-Dynamic processes of Female 

Students of the University 

Показатель, 

мсек 

1 курс 4 курс 

Куйбышев Новосибирск P Куйбышев Новосибирск P 

ПЗМР  203,3±5,6 256,0±8,3 *** 183,8±5,7 201,5±7,3 нд 

РДО 

опережение  350±20 380±20 нд 390±25 390±30 нд 

РДО 

запаздывание  450±10 430±15 нд 470±17 450±18 

 

нд 

_______________________ 

Примечание – ПЗМР — простая зрительно-моторная реакция на зри-

тельный раздражитель, мсек; РДО — реакция на движущийся объект, 

мсек 

По результатам реакции на дви-

жущийся объект (РДО) студентки 

всех групп показали относительный 

баланс времени опережения и запаз-

дывания, что свидетельствовало об 

уравновешенности нервных процес-

сов возбуждения и торможения [32]. 

Функциональное состояние орга-

низма определяется совместным фун-

кционированием различных струк-

тур и процессов, поэтому конкрет-

ные проявления функций отдельных 

звеньев системы всегда взаимообу-

словлены, взаимосвязаны по своим 

количественным характеристикам 

[33; 34]. Для выявления системной 

организации личностных, психоэмо-

циональных, адаптивных и нейроди-

намических параметров психологи-

ческого здоровья студенток мы ис-

пользовали корреляционный анализ, 

характеризующий взаимосвязи пока-

зателей на уровне функциональной 

системы психологического здоровья. 

Достоверными считались корреляци-

онные зависимости при 0,5 ≤ r ≤ 1. 

Структура корреляционных зависи-

мостей исследуемых параметров 

представлена в Таблице 4.
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Таблица 4 — Взаимосвязь различных показателей психического 

здоровья студенток вуза 

Table 4 — Interrelation of Various Indicators of Psychological Health of Uni-

versity Students 

1 курс 4 курс 

Куйбышев Новосибирск Куйбышев Новосибирск 

 
   

________________________ 

Примечание – Условные обозначения: 1 — адаптация, 2 — самоприятие, 

3 — принятие других, 4 — эмоциональный комфорт, 5 — интерналь-

ность, 6 — стремление к доминированию, 7 — ситуативная тревожность, 

8 — личностная тревожность, 9 — раздражение, 10 — негативизм, 11 — 

вербальная агрессия, 12 — индекс враждебности, 13 — индекс агрессив-

ности, 14 — физическая агрессия, 15 — РДО опережение. Показаны 

только достоверные связи: сплошная линия — положительные связи, 

пунктирная — отрицательные связи. 

При изучении внутрисистемных 

связей установлено, что количество 

достоверных корреляционных свя-

зей в группах неодинаково: у перво-

курсниц достоверных связей сущест-

венно больше, чем у девушек стар-

ших курсов. Максимальное количес-

тво достоверных корреляционных 

связей обнаружено у девушек пер-

вого курса Новосибирска (53) и Куй-

бышева (43), что свидетельствует о 

более жёсткой взаимосвязи различ-

ных характеристик психологическо-

го здоровья между собой и большей 

устойчивости представителей дан-

ных групп к воздействию эндогенных 
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и экзогенных факторов, но меньшей 

гибкости при изменяющихся внеш-

них условиях, включая факторы соци-

ально-педагогической среды. Мень-

шее количество связей у студенток 

старших курсов (18 и 33, соответст-

венно) может указывать на повыше-

ние уровня адаптивности студенток 

к образовательной среде. Также сле-

дует отметить, что если на первом 

курсе показатель социально-психоло-

гической адаптации связан с боль-

шинством параметров, характеризу-

ющих психоэмоциональную и лич-

ностную сферы студенток, то на стар-

шем курсе коррелятивные связи, глав-

ным образом, имеют место между по-

казателями внутри каждой сферы, 

что свидетельствует, наряду с умень-

шением количества связей, о большей 

автономности компонентов, опреде-

ляющих психологическое здоровье. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Анализ специфики восприятия 

первокурсницами образовательной 

среды вуза и их субъективной само-

оценки показывает, что студентки 

мегаполиса имели более высокую 

степень адаптивности к обучению в 

вузе, в то время как первокурсницы 

районного центра демонстрировали 

лучшие показатели психомоторной 

реакции. К выпускному курсу пока-

затели социально-психологической 

адаптации в новосибирской группе 

остались практически на прежнем, 

хотя и достаточно высоком уровне, 

в то время как у девушек районного 

центра эти показатели существенно 

улучшались и достигали уровня их 

сокурсниц из города. Однако у вы-

пускниц Куйбышева снизилась мо-

тивация к достижению успеха, а у 

девушек мегаполиса — активность 

нейродинамических процессов. 

В целом, анализируя психологи-

ческое здоровье девушек, можно зак-

лючить, что в начале обучения в вузе 

общий уровень тревожности и агрес-

сивности у студенток был низким как 

в мегаполисе, так и в районном цент-

ре, что, при высокой мотивации к ус-

пеху, вероятно, и обеспечило высо-

кий уровень социально-психологи-

ческой адаптации к образовательно-

му пространству вуза. Изменения пси-

хофизиологических, сенсомоторных 

и личностных показателей здоровья 

студенток к концу обучения свиде-

тельствуют о положительном влия-

нии комплекса социально-педагоги-

ческих факторов на психосоциальный 

статус молодёжи, что определяет их 

уровень психического здоровья. Эти
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данные совпадают с данными, изло-

женными в научных источниках, сви-

детельствующими о хорошем психо-

логическом здоровье и социально-

психологической адаптивности сту-

дентов в различных регионах стра-

ны [13; 14; 16; 17; 18, 20]. Однако 

следует отметить, что психоэмоцио-

нальное состояние студентов и, в 

частности, уровень агрессивности, 

враждебности, тревожности в значи-

тельной степени зависит от этнона-

циональных особенностей, пола, со-

циально-экономического благополу-

чия, региона проживания и т. д. [2; 

11; 13; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 35]. 

Для формирования адаптивного 

поведения студентов и снижения рис-

ка дезадаптации, в том числе и в бу-

дущей профессиональной деятель-

ности, требуется система мероприя-

тий, направленная на формирование 

психически здоровой личности спе-

циалиста. 

5 Заключение (Conclusion) 

Полученные результаты позво-

ляют заключить: 

1) на первом курсе уровень соци-

ально-психологической адаптации 

студенток к обучению в вузе выше в 

мегаполисе по сравнению с район-

ным центром, тогда как к окончанию 

вуза происходит нивелирование 

этих различий вследствие повыше-

ния всех показателей адаптивности 

студенток районного центра и от-

сутствия динамики в мегаполисе; 

2) в динамике обучения не выяв-

лено существенного изменения пси-

хоэмоционального состояния студен-

ток, обучающихся в мегаполисе и 

районном центре, однако у выпуск-

ниц из города выше мотивация к ус-

пеху и ниже уровень ситуативной 

тревожности по сравнению со сверст-

ницами из районного центра; 

3) у студенток одного возраста, 

независимо от района проживания, 

нейродинамические процессы урав-

новешены и практически не отлича-

ются, кроме большей скорости сенсо-

моторной реакции у девушек из рай-

онного центра; 

4) у студенток первого курса уро-

вень социально-психологической 

адаптации к обучению в большей сте-

пени зависит от нейродинамических, 

психо-эмоциональных и личностных 

характеристик, чем у выпускниц вуза; 

5) психологическое здоровье сту-

денток вуза, оцениваемое по уров-

ню социально-психологической адап-

тивности, личностным, психоэмоцио-

нальным и нейродинамическим пока- 
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зателям, можно характеризовать как 

хорошее с учетом возрастных и тер-

риториальных (социальных) условий 

проживания и обучения. 
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DYNAMICS OF PSYCHOLOGICAL HEALTH 

OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

DEPENDING ON THE SOCIAL AND PEDAGOGICAL 

CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract 

Introduction . Recently, questions of the mental state of the 

country's population have become increasingly relevant. At the meet-

ing of the State Duma Committee on Health Protection (14. 05.2018) 

special attention was paid to the wide distribution of behavioral af fec- 
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tive disorders, desadaptation, high suicide rates and aggression 

among young people. In this regard, it is important to study the dif-

ferent aspects of the psychological health of young people.  

The purpose of the work is to study the state of psychological  

health of students depending on the socio-pedagogical conditions of 

the educational environment of the university.  

Materials and methods. The study was based on the results of 

testing students aged 18–22 at a Pedagogical University in Novosi-

birsk and its branch in Kuibyshev with the help of an author ’s com-

puter program. The obtained data were processed by methods of 

variation and differential statistics.  

Results. It is shown that the level of socio-psychological adap-

tation to the university in most indicators characterizing the mental 

sphere of the personality and neurophysiological indicators is sig-

nificantly higher among Novosibirsk 1st year students than in Kui-

byshev, but by the 4th year these differences are leveled.  

Discussion. The differences in the level of socio-psychological 

adaptation and psycho-emotional state of female students of the uni-

versity, depending on the course of study, socio -economic, ethnic, 

sexual and regional factors are discussed.  

Conclusion. The socio-pedagogical features of the educational 

environment of the University significantly affect the formation of 

individual psychological characteristics of students and, as a result, 

affect the psychological health  of young people.  

Keywords:  mental and psychological health, socio-psycholog-

ical adaptation, psycho-emotional indicators, neurodynamic indica-

tors, educational environment.  

Highlights: 

The psychological health of female students in higher educa-

tion institutions can be described as good, taking into account age 

and territorial (social) living and educational conditions;  

In first-year female students the level of socio-psychological adap- 
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tation to learning is higher in the metropolis compared with the dis-

trict center and depends more on the neurodynamic, psycho -emo-

tional and personal characteristics than that of university graduates.  
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ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация 

Введение. В статье проведен теоретический анализ состояния про-

блемы развития правовой компетенции студентов педвуза, обучающихся по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». Опре-

делено понятие правовой компетенции психолога в образовании и его сос-

тавляющие. Представлены направления реализации развития правовой 

компетенции. Предложены педагогические условия, способствующие це-

ленаправленному развитию правовой компетенции студентов вуза. 

Материалы и методы. Материалами явились научно-теоретические 

исследования проблемы развития правовой компетенции студентов педву-

зов. Методы исследования: анализ научной литературы по проблемам форми-

рования профессиональной компетентности будущих психологов и развития 

их правовой компетенции, профессиональной подготовки психологов к эф-

фективной деятельности в образовательных учреждениях;, ретроспектив-

ный; системный; понятийно-терминологический анализ; обобщение.  

Результаты и их обсуждение. Определена траектория развития пра-

вовой компетенции будущих психологов в вузе, ориентированная на разви-

тие следующих компонентов: когнитивный — наличие системы знаний о 

нормативно-правовых аспектах деятельности психолога в образовании; мо-

тивационно-ценностный — ориентация на ценности правовой культуры и 

мотивов правозащитной деятельности; рефлексивный — контроль и анализ 
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результатов и прогнозирование последствий своей деятельности. Предло-

жены направления реализации траектории развития правовой компетенции 

студентов: содержательное (учебный план, образовательная программа), 

деятельностное (интерактивные формы и методы обучения), процессуаль-

ное (особенности организации обучения), а также педагогические условия 

развития правовой компетенции в педагогическом вузе. 

Заключение. Представленные направления развития правовой компе-

тенции опираются на возможности высшего образования по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» и отражают содержа-

тельный, деятельностный и процессуальный компоненты. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое образование; правовая 

компетенция; педагогические условия, психолого-правовые кейсы, траек-

тория развития правовой компетенции будущих психологов. 

Основные положения: 

– определено понятие правовой компетенции психолога в образова-

нии и его составляющие; 

– предложены направления развития правовой компетенции: содер-

жательное, деятельностное и процессуальное; 

– предложены педагогические условия, обеспечивающие целена-

правленное развитие правовой компетенции студентов педвузов. 

1 Введение (Introduction) 

В современных условиях рефор-

мирования образовательной систе-

мы актуализируется значение лич-

ности современного педагога, облада-

ющего юридической грамотностью, 

соблюдающего правовые нормы сис-

темы образования и государства в 

целом, ориентированного на защиту 

прав ребенка и человека. Несмотря на 

активную поддержку со стороны го-

сударства мероприятий по формиро-

ванию правовой культуры населе-

ния и правового образования в Рос-

сии, нередко многие педагоги и пси-

хологи по-прежнему демонстрируют 

недостаточный уровень развития 

правовой компетенции и гражданско-

правовой ответственности, что приво-

дит к нарушениям или неполной ре-

ализации личных прав субъектов об-

разования.  

Профессиональная деятельность 

будущих психологов в образовании 
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ориентирована не только на оказа-

ние психологической помощи, но и 

на социально-правовую защиту субъ-

ектов образовательного процесса. 

Очевидно, что необходимым факто-

ром профессионального становле-

ния будущего психолога в образова-

нии является знание нормативно-

правовых аспектов деятельности 

психолога, умение применять полу-

ченные знания на практике [1]. 

Обладая правовой компетенци-

ей, психолог в образовании сможет от-

стаивать законные права участников 

образовательного процесса, вовремя 

предупредить правонарушения в от-

ношении детей и подростков [2]. 

ФГОС ВО по направлению под-

готовки 44.03.02 «Психолого-педа-

гогическое образование» указывает 

на необходимость развития правовой 

компетенции у будущих психологов. 

В соответствии с требованиями вы-

шеуказанного стандарта выпускник 

педвуза должен быть готов решать 

множество разнообразных профес-

сиональных задач, среди них: реали-

зация прав ребенка на практике; сле-

дование профессионально-этическим 

нормам; правовая консультация и 

защита подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и ситу- 

ации насилия, включая организацию 

взаимодействия социальных инсти-

тутов и др. Вместе с тем анализ учеб-

ных планов и рабочих программ дис-

циплин по направлению подготовки 

бакалавров, обучающихся по направ-

лению 44.03.02, выявил недостаточ-

ное присутствие дисциплин норма-

тивно-правового порядка: данные 

вопросы отражены как одна – две 

темы практических занятий в рам-

ках дисциплин «Педагогика», «Пси-

хология семьи и семейного консуль-

тирования», а также в факультативах: 

«Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса». 

Очевидно, что психолог в образо-

вании, не умеющий ориентировать-

ся в нормативно-правовом поле сво-

ей профессиональной деятельности, 

не сможет эффективно решать такие 

практические задачи, как защита ин-

тересов участников образовательно-

го процесса и собственных закон-

ных прав, что обусловило обращение 

к проблеме поиска траектории раз-

вития правовой компетенции психо-

логов в образовании.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Для успешной реализации пос-

тавленной цели использовались сле-
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дующие методы исследования: тео-

ретико-методологический анализ поз-

волил сформулировать исходные по-

зиции исследования; понятийно-тер-

минологический анализ применялся 

для описания понятийного поля 

проблемы; системный анализ послу-

жил основой целостного рассмотре-

ния проблемы. 

3 Результаты и обсуждение 

(Results and discussion) 

Деятельность психолога в образо-

вании реализуется в различных обра-

зовательных учреждениях и ориенти-

рована на широкий спектр участни-

ков образовательного процесса. Об-

ращаясь к проблеме поиска траекто-

рии развития правовой компетенции 

психологов в образовании, прежде 

всего, необходимо определить поня-

тие правовой компетенции. 

В психолого-педагогической ли-

тературе понятие компетенции изуча-

лось такими авторами, как Э. Ф. Зеер, 

И. А.Зимняя, В. Г. Зарубин, С. Спен-

сер и др. Несмотря на разнообразие 

подходов к определению понятия, 

многие авторы отмечают, что компе-

тенция — это показатель внутренней 

готовности личности к решению той 

или иной профессиональной проб-

лемы [3].  

С. А. Юн-Хай, в исследованиях 

по формированию правовой компе-

тенции выделяет критерии сформи-

рованности правовых умений, кото-

рые включают в себя: объем право-

вых умений, операциональный сос-

тав умений, точность выполняемых 

действий, самостоятельность при вы-

полнении заданий, гибкость (пере-

нос в новые ситуации), комплекс-

ность, применение теоретических 

знаний на практике [4]. 

Анализ этих и других точек зре-

ния, собственная преподавательская 

деятельность со студентами, обуча-

ющимися по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое об-

разование» позволили понимать под 

правовой компетенцией способность 

психолога применять систему право-

вых знаний, умение оперативно вы-

членить правовую проблему и ее со-

держание, проникнуть в ее суть, го-

товность конструктивно решать про-

фессиональные задачи в целях защи-

ты прав и интересов всех участников 

образовательного процесса. 

Исследованием установлены 

структурные компоненты правовой 

компетенции психологов в образо-

вании: когнитивный — наличие сис-

темы знаний о нормативно-правовых 



 

 

Психологические науки 205 

 

Т
р

а
ек

т
о

р
и

я
 р

а
зви

т
и

я
 п

р
а

во
во

й
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 б
уд

ущ
и

х п
си

хо
ло

го
в в о

б
р
а

зо
ва

н
и

и
 

аспектах деятельности психолога в 

образовании; мотивационно-цен-

ностный — ориентация на ценности 

правовой культуры и мотивов пра-

возащитной деятельности; рефлек-

сивный — контроль и анализ ре-

зультатов и прогнозирование пос-

ледствий своей деятельности.  

Опираясь на положения правово-

го подхода (Н. М. Коркунов, Е. Н. Тру-

бецкой, Ю. С. Гамбаров), ориентиро-

ванного на формирование такого по-

ведения гражданина страны, которое 

согласовано с нормами и ценностями 

общества, под траекторией развития 

правовой компетенции в условиях 

вуза мы пониманием упорядоченный 

путь реализации комплекса меропри-

ятий нормативно-правовой направ-

ленности, которые возможно реали-

зовать в условиях образовательного 

процесса вуза в процессе подготовки 

будущих психологов для системы об-

разования [5].  

Говоря о траектории развития пра-

вовой компетенции, можно выделить 

направления ее реализации: содер-

жательное (учебный план, образова-

тельная программа), деятельностное 

(интерактивные формы и методы обу-

чения) и процессуальное (особеннос-

ти организации обучения). 

На наш взгляд, развитие правовой 

компетенции у будущих психологов 

должно осуществляться целенаправ-

ленно, с опорой на правовой подход, 

в течение всего периода обучения по 

направлению подготовки «Психоло-

го-педагогическое образование».  

Исходя из анализа психолого-пе-

дагогической литературы, собствен-

ных изысканий, обобщения опыта 

профессиональной подготовки буду-

щих педагогов в образовании, траек-

тория, обеспечивающая целенаправ-

ленное развитие правовой компетен-

ции студентов педвузов, возможна 

при реализации следующих педаго-

гических условий: 

– создание в вузе особой образо-

вательной среды, ориентированной 

на нормативно-правовые ценности 

(уважение прав и свобод друг друга, 

культура общения, построенная на 

нормативно-правовой коммуникации 

между преподавателями и студента-

ми, семьей и вузом); 

– актуализация у студентов пот-

ребности в саморазвитии правовой 

компетенции на основе стимулирова-

ния их рефлексивной позиции; 

– наполнение учебных планов и 

содержания дисциплин по направле-

нию «Психолого-педагогическое об-
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разование» дисциплинами по выбо-

ру с нормативно-правовой тематикой; 

– использование системы специ-

альных психолого-правовых кейсов, 

применяемых на дисциплинах пси-

холого-педагогической направлен-

ности. 

Ключевую роль в организации тра-

ектории развития правовой компе-

тенции студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Психоло-

го-педагогическое образование», мы 

отводим дисциплине по выбору 

«Нормативно-правовые и этические 

основы деятельности психолога в 

образовании», поскольку она позво-

ляет синтезировать все вышепере-

численные условия в одном конкрет-

ном, но при этом, разноплановом те-

оретическом знании. Данная дисци-

плина направлена на развитие у бу-

дущих психологов правовой компе-

тенции, развитие у них качеств (уве-

ренность в себе, умение отстаивать 

свою точку зрения и защищать права 

участников образовательного про-

цесса), способствующих профессио-

нальному успеху. Внедрение дисци-

плины по выбору с нормативно-пра-

вовой тематикой позволит решить 

комплекс задач: рассмотреть норма-

тивно-правовые теоретические осно- 

новы деятельности психолога в об-

разовании; сформировать у студен-

тов умения и потребность в самораз-

витии правовой компетенции; при-

общить будущих психологов к нор-

мативно-правовому взаимодействию 

с участниками образовательного про-

цесса.  

Анализ научно-педагогической 

литературы позволил определить со-

держательный, организационный и 

методический аспекты предлагаемой 

дисциплины по выбору: 1) различные 

аспекты деятельности психолога рас-

сматриваются в данной дисциплине 

как целостное единство задач, содер-

жания, форм и методов, подчиненное 

цели развития правовой компетен-

ции; 2) в основе содержания дисци-

плины лежат современные исследо-

вания в области нормативно-право-

вой деятельности психолога в обра-

зовании; 3) теоретические занятия но-

сят комплексный характер; 4) прак-

тические занятия носят контекстный 

характер, опираются на активные ме-

тоды обучения и психолого-право-

вые кейсы [6].  

Обращение к кейс-методу как эф-

фективному способу развития пра-

вовой компетенции будущих психо-

логов связано с тем, что он позволяет 
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заранее смоделировать, преобразо-

вать и интегрировать знания, касаю-

щиеся правовых аспектов сопро-

вождения участников образователь-

ного процесса [7]. 

По окончании изучения дисци-

плины по выбору «Нормативно-пра-

вовые и этические основы деятель-

ности психолога в образовании» сту-

дент должен овладеть базовыми по-

нятиями теории (узнавать законы, ре-

гулирующие тот или иной случай в 

практике психолога, понимать сущ-

ность установленных законами по-

нятий, интерпретировать термины), 

уметь применять нормативно-право-

вые основы законодательства сферы 

образования на практике. 

Условиями успешной реализации 

дисциплины «Нормативно-правовые 

и этические основы деятельности 

психолога в образовании» являются: 

активное участие студентов в семи-

нарах и практических занятиях; 

усвоение содержания дисциплины; 

оформление и защита творческого 

проекта по правовому образованию 

будущего психолога.  

Предложенные педагогические 

условия полностью соответствуют 

траектории  развития  правовой ком- 

петенции будущих психологов в об-

разовании, поскольку отражают со-

держательный, деятельностный и 

процессуальный компоненты. 

4 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, изучение проб-

лемы развития правовой компетен-

ции в образовании ставит задачу объ-

единить все стороны такого разноас-

пектного явления, как нормативно-

правовое поле профессиональной де-

ятельности психолога. Развитие пра-

вовой компетенции студентов долж-

но осуществляться по целенаправ-

ленной траектории, особому марш-

руту, учитывающему специфику 

психолого-педагогической деятель-

ности и индивидуальные особеннос-

ти будущих психологов. Внедрение в 

практику подготовки будущих пси-

хологов нормативно-правовых ас-

пектов существенно расширяет гра-

ницы профессиональной психолого-

педагогической деятельности и спо-

собствует готовности выпускников 

педагогического вуза решать задачи 

по защите прав всех субъектов обра-

зовательного процесса. Материалы 

исследования могут быть использова-

ны в практике работы высших учеб-

ных заведений.
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TRAJECTORY OF DEVELOPMENT OF LEGAL COMPETENCE OF 

FUTURE PSYCHOLOGISTS IN EDUCATION 

Abstract  

Introduction.  The article presents a theoretical analysis of the 

state of the problem of the development of the legal competence of 

students of a teacher training institute who are studying in the direc-

tion of training “Psychological and pedagogical education”. The con-

cept of the legal competence of a psychologist in education and its 

components are defined. Presents areas for the implementation of the 

development of legal competence. Pedagogical conditions that pro-

mote the targeted development of the legal competence o f university 

students are proposed.  
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Materials and methods.  The materials were scientific and the-

oretical studies of the development of the legal competence of stu-

dents of higher education institutions. Research methods: analysis of 

scientific literature on the problem of the formation of professional 

competence of future psychologists and the development of their le-

gal competence, the problem of professional training of psycholo-

gists for effective activity in educational institutions, retrospective, 

systemic, conceptual and terminological analysis, synthesis.  

Results and its discussion.  The trajectory of the development 

of the legal competence of future psychologists in the university, 

focused on the development of the following components: cognitive 

- the presence of a system of knowledge about the legal aspec ts of 

the psychologist's activities in education; motivational -value-ori-

ented on the values of legal culture and the motives of human rights 

activities; reflexive - control and analysis of results and forecasting 

the consequences of their activities. The d irections for the imple-

mentation of the trajectory of the development of students' legal 

competence are proposed: substantive (curriculum, educational pro-

gram), activity (interactive forms and teaching methods) and proce-

dural (features of training) and pedagogical conditions for the 

development of legal competence in a pedagogical university.  

Conclusion.  The presented directions for the development of 

legal competence are based on the possibilities of higher education 

in the direction of training “Psychological and pedagogical educa-

tion” and reflect the substantive, activity and procedural compo-

nents. 

Keywords:  psychological and pedagogical education; legal 

competence; pedagogical conditions, psychological and legal cases, 

the trajectory of development of the legal competence of future psy-

chologists. 

Highlights: 

Defined the concept of the legal competence of the psychologist 
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in education and its components;  

Proposed directions for the development of legal competence: 

substantive, activity and procedural;  

Pedagogical conditions have been proposed that ensure the tar-

geted development of the legal competence of students in the higher 

education institutions.  
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ДИНАМИКА НРАВСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОШЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

ПРОБЛЕМНОГО ПОЛИЛОГА 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность изучения нравственного и 

экономического самоопределения юношества в их единстве. Получает обос-

нование подход к изучению нравственно-экономического самоопределения 

как динамичного интегративного новообразования. Подчеркивается значе-

ние интерпретации этого новообразования как интерпсихического, формиру-

ющегося в контексте проблемного полилога. Цель исследования, представ-

ленного в статье, состояла в том, чтобы наметить тенденции становления опти-

мальных возрастно-нормативных уровней нравственно-экономического са-

моопределения, имеющих отношение к планированию жизненных замыслов 

в группах юношей и девушек, воспитывающихся в двух разных социальных 

ситуациях развития (в семьях и детском доме). Проблема исследования состо-

яла в выявлении принципов организации интерактивных ситуаций проблем-

ного диалога, способствующего динамике нравственно-экономического само-

определения юношества в направлении возрастно-нормативного оптимума. 
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Материалы и методы. Основными методами исследования высту-

пили анализ литературы, представленной в области экономической психо-

логии, психологии личности, психологии образования, позволяющей 

охарактеризовать предмет исследования: нравственно-экономическое са-

моопределение и специфика образовательных ситуаций для организации 

генетико-моделирующего исследования. В качестве основного метода при-

менялся психолого-педагогический эксперимент, организованный в форме 

развивающего факультатива занятий с применением интерактивных мето-

дов. В качестве метода выявления эмпирических проявлений динамики 

нравственно-экономического самоопределения выступил метод экспертной 

оценки смысловых позиций участников интерактивных занятий с последу-

ющим контент-анализом для их соотнесения с условной шкалой градаций, 

характеризующих их динамику. 

Результаты. В статье описаны результаты психолого-педагогичес-

кого эксперимента в двух выборках старшеклассников, проведенного в 

форме дискуссионного клуба по разрешению условных проблемно-кон-

фликтных ситуаций. Представлены сопоставительные данные динамики 

самоопределения юношества, начиная с ее исходных когнитивных форм 

ориентировки в условных ситуациях занятий в направлении ее превраще-

ния в ориентировку в задачах планирования собственной жизни. Для кон-

тент-анализа смысловых позиций участников дискуссий применена шкала 

градаций, валидность которой подтверждена. 

Обсуждение. Исследование позволило наметить градации перехода к 

таким уровням, на которых нравственно-экономическое самоопределение 

участников не только выражалось в развернутом, продуктивном обсужде-

нии аспектов многозначных ситуаций, предзаданных в развивающем ин-

терактивном курсе занятий, но и проявлялось в намерениях участников 

деятельно реализовать этические и экономические принципы в их единстве 

за пределами занятий в планируемых ими личных жизненных ситуациях. 

Исследование позволило сопоставить динамику старшеклассников 

из семей и детского дома в процессе их движения к содержательным уров-

ням нравственно-экономического самоопределения, которые оформлялись 
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бы в их продуктивные жизненные замыслы. 

Заключение. Выбранный методологический подход анализа дина-

мики нравственно-экономического самоопределения на основе фиксации 

смены смысловой позиции участников полилога оказался продуктивным 

для характеристики нормативно-возрастных достижений социальной и 

личностной зрелости старшеклассников.  

Благодаря исследованию оказалось возможным наметить перспективы 

изучения психологических условий и механизмов становления нравственно-

экономического самоопределения юношей и девушек, воспитывающихся в 

альтернативных социальных ситуациях развития, описать своеобразие тра-

екторий восхождения к его наиболее продуктивным и содержательным 

уровням. 

Ключевые слова: нравственно-экономическое самоопределение, ин-

терпсихическая характеристика самоопределения, диалог, полилог, ориенти-

ровка в проблемно-конфликтных ситуациях, смысловые позиции, когнитив-

ные формы ориентировки, личностно-значимые, личностно-деятельностные 

формы ориентировки в задачах организации жизни. 

Основные положения: 

На основе представленного исследования обосновывается подход к 

изучению нравственного и экономического самоопределения как динамич-

ного интегративного новообразования юношеского возраста. Подчеркива-

ется значение интерпретации этого новообразования как интерпсихического, 

формирующегося в контексте проблемного полилога и выражающегося в 

смысловой позиции автора высказываний в контексте такого полилога. Да-

ется характеристика динамики смысловых позиций старшеклассников из 

семей и детского дома в условиях специализированного факультатива, ко-

торая указывает на тенденции перехода от низких когнитивных уровней 

нравственно-экономического самоопределения в проблемно-конфликтных 

ситуациях в направлении к анализу этих ситуаций с позиции оформления 

личного жизненного замысла. 

1 Введение (Introduction) 

В современных  условиях взрос- 

ления юношества важнейшим осно-

ванием продуктивной социализации 
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выступает осознанное экономичес-

кое самоопределение, имеющее от-

ношение ко всем планам организа-

ции жизни. 

На основе принципов системно-

го подхода правомерно намечать пу-

ти изучения особенностей финансо-

во-экономической организации жиз-

ни в юношеском возрасте в нераз-

рывной связи с социальным, профес-

сиональным, личностным самоопре-

делением. Жизненное самоопределе-

ние представляется многоуровневым 

новообразованием, каждое его нап-

равление, поднимаясь на более высо-

кий уровень, оказывает влияние на 

изменение других. Каждый из этих 

уровней опосредован нравственно-

этическим развитием личности, пре-

допределяющим дефекты отклоне-

ний от просоциальных направлений 

развития. 

Необходимость целостного под-

хода позволяет выделить такой пред-

мет изучения, как нравственно-эко-

номическое самоопределение (НЭС). 

Исследование генезиса НЭС в юно-

шестве в контексте разных социаль-

ных ситуаций развития должно поз-

волить конкретизировать факторы, 

влияющие на продуктивные и не-

продуктивные способы преодоления 

кризиса ранней юности в разных со-

циальных ситуациях развития. 

Актуальность проблемы исследо-

вания вызвана необходимостью вос-

полнить дефицит исследовательских 

работ, ориентированных на изучение 

соотношения развития нравственно-

этического и экономического самооп-

ределения у подрастающего поколе-

ния в их единстве. 

Проблемой нашего исследования 

и выступало разрешение противоре-

чия между тем, какое значение при-

дается проблемному полилогу для 

развития социального и личностного 

самоопределения юношества, и тем, 

насколько малоизученными оказыва-

ются психологические условия и пси-

хологические механизмы переноса 

суждений участников условных обу-

чающих полилогов из когнитивного 

плана в личностно-деятельностный 

план организации жизни. В широ-

ком контексте — это проблема ис-

следования психологических усло-

вий оптимального воспитательного 

влияния интерактивных технологий 

образования на юношество, особен-

ностей тех ситуаций, в которых ока-

зывается возможной интеграция пси-

хических новообразований, оформ-

ленных в образовательных ситуаци- 
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ях с планированием жизненной по-

зиции юношества.  

Конкретизация проблемы иссле-

дования состояла в изучении того, 

как осуществляется это преобразова-

ние в динамике нравственно-эконо-

мического самоопределения (НЭС) 

старшеклассников, воспитывающих-

ся в разных социальных ситуациях: 

старшеклассников городской школы 

из семей и старшеклассников из дет-

ского дома. 

Экономические социализация и 

самоопределение выступают в нас-

тоящее время специальным предме-

том анализа в исследованиях, преж-

де всего, такого контингента, как 

предприниматели [1; 2; 3; 4]. Обоб-

щая принципы исследования струк-

туры и личностных детерминант 

экономического самоопределения, 

А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко 

характеризуют широкий спектр па-

раметров, которые могут изучаться 

как со стороны содержательных, так 

и динамических характеристик [5].  

При изучении генезиса самооп-

ределения юношества важно выде-

лить динамические характеристики, 

наметить вектор его изменения. НЭС 

находит свое множественное выра-

жение в спектре эмпирических про- 

явлений, таких, как принятие реше-

ний в сложных многозначных ситуа-

циях, их обосновании, актуализации 

в процессе обоснования их смысло-

вых позиций и ценностных ориента-

ций. Контент-анализ высказываний 

при решении респондентами неодноз-

начных моральных дилемм, как из-

вестно, выступает ведущим методом 

в классических исследованиях уров-

ней морального сознания Л. Кол-

берга, которые опираются на мало-

формализованные способы интер-

претации направлений, доминирую-

щих при обосновании правомернос-

ти выхода из неоднозначной этичес-

кой коллизии [6].  

Метод функционально-смысло-

вого анализа высказываний в про-

цессе решения малоформализован-

ных проблемных ситуаций выступает 

в качестве одного из ведущих в пси-

хологии решения творческих задач, 

начиная с известных работ К. Дунке-

ра и продолжающихся в настоящее 

время [7]. Опираясь на методоло-

гию и методы задачного подхода к ис-

следованию своеобразия психичес-

ких функций, необходимо правомер-

но подойти к изучению самоопреде-

ления как своеобразной ориентиров-

ке в неоднозначных условиях мало- 
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определенных жизненных задач, в 

которых важно учитывать и нравст-

венно-этические, и финансово-эко-

номические аспекты в их неразрыв-

ном единстве. Такого рода задачи 

непрерывно выступают перед чело-

веком, обретающим позицию субъ-

екта жизнедеятельности, отвечающе-

го за благополучие планируемого в 

юности жизненного пути. Безуслов-

но, в этот период подросткам и юно-

шеству необходима поддержка в вы-

делении существенного рельефа ори-

ентиров при принятии жизненно 

важных решений и придания им 

смысловых акцентов. Опираясь на 

положение об интерактивной приро-

де всех психических функций, при-

обретаемых в онтогенезе, правомер-

но предположить, что такое сложное 

интегративное новообразование, как 

НЭС, и оформляется в контексте об-

щения и взаимодействия с рефе-

рентным кругом, и находит свое вы-

ражение в этом контексте. 

Обоснование межсубъектного 

статуса определенных форм психи-

ческого, методологически обосно-

ванное в контексте культурно-исто-

рического подхода, в настоящее вре-

мя приобретает все новые оттенки.  

В частности, относительно такой 

функции, как НЭС правомерно пред-

положить, что она, существуя только 

в контексте общения и взаимодейст-

вия, остается интерпсихической по 

своему психологическому статусу и 

проявлениям в процессе всей жизни 

[8]. Это предопределяет необходи-

мость и правомерность реализовать 

подход к исследованию НЭС в ситу-

ациях развивающего полилога, в ко-

тором могли бы проявляться как его 

исходные юношеские уровни, так и 

тенденции их смены в процессе об-

ретения зрелой позиции субъекта 

жизнедеятельности. 

Методологическим принципом 

нашего исследования выступала нап-

равленность на изучение особеннос-

тей нравственно-экономического са-

моопределения позиций участников 

полилога в ситуациях группового 

обоснования решений при обсужде-

нии проблемных ситуаций, содержа-

щих конфликт между финансово-эко-

номической выгодностью, прагма-

тичностью решения и его нравст-

венно-этической обоснованностью. 

При обосновании методологичес-

ких принципов и метода исследова-

ния мы опирались на определенные 

традиции трактовки диалога, поли-

лога. 
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В исследованиях, выполненных 

в русле изучения взаимосвязи мыш-

ления и речи в контексте совместно-

го решения мыслительных задач, ав-

торы определяют диалог как форму 

субъект-субъектного взаимодействия 

(А. А. Бодалев, Е. С. Белова, В. Т. Опо-

лев и др.). 

В рамках общепсихологической 

традиции фундаментальное иссле-

дование диалога было осуществлено 

Г. М. Кучинским. Интересуясь проб-

лемой связи мышления и речи, он 

рассмотрел проблему «диалог и 

мышление» на примере совместного 

решения мыслительных задач. Он 

предложил интересный ракурс для 

интерпретации диалога, дискурса как 

формы порождения новых смыслов. 

Им подчеркнуто то, что внешний ди-

алог автора может не только выра-

жать его смысловые позиции, но и 

является основанием для смыслопо-

рождения, смысловой динамики. В 

этом случае диалог по форме может 

выступать как внешний, а функцио-

нально выступает как внутренний. 

Проговаривая нечто для других, со-

беседник осуществляет сложную ра-

боту по смыслопорождению и смыс-

лоорганизации собственных замыс-

лов, которые, будучи осознанно про-

работанными, могут становиться ос-

нованиями для принимаемых реше-

ний [9]. 

В известных работах А. У. Хараш 

подчеркивал интерсубъектную при-

роду коммуникации и тот факт, что 

участники коммуникации являются 

конкретными личностями, которые 

проявляют себя, открываются в сво-

их сообщениях и текстах, открыто 

предъявляют или стремятся скрыть 

истинные смыслы своей деятельнос-

ти. Успешная коммуникация, по 

мнению А. У. Хараша, предполагает 

взаимообмен сообщениями диалоги-

ческого типа. Это способствует вза-

имопроникновению сфер сознания 

и жизнедеятельности собеседников, 

проникновению в затекстовый мир, 

смысловому пониманию друг друга. 

Безусловно, для подросткового и 

далее юношеского возраста проб-

лемный дискурс имеет значение для 

оформления жизненных планов, их 

обоснования на основе все более от-

четливо осознаваемых ценностно-

смысловых ориентаций. Именно в 

эти возрастные периоды интеграция 

мировоззренческих суждений, офор-

мленных в контексте полилогов с ре-

ферентными лицами, с принимаемы-

ми решениями о жизненных планах 
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и долгосрочных замыслах выступа-

ет в качестве ведущей деятельности. 

Положение об этом подчеркнуто в из-

вестных классических работах, вы-

полненных в русле психологии раз-

вития, однако до сих пор проблема 

недостаточно исследована [10].  

При планировании исследования 

основанием выступил принцип изу-

чения психических новообразова-

ний как опосредованных взрослы-

ми, важности выделения не только 

«зоны актуального», но и «зоны бли-

жайшего развития». Исследование 

было ориентировано не только на ди-

агностику особенностей сложив-

шихся уровней нравственно-эконо-

мического самоопределения, но и на 

создание условий, в которых возмо-

жен переход к более высоким уров-

ням. Для проведения исследования 

был разработан развивающий фа-

культатив.  

Предметом исследования высту-

пало нравственно-экономическое са-

моопределение старшеклассников в 

процессе его изменения в специ-

ально организованных условиях об-

разовательных полилогов на заняти-

ях факультатива по планированию 

предпринимательской деятельности.  

Гипотеза состояла в том, что эм- 

пирические проявления изменения 

НЭС в направлении, отвечающем 

социальной и личностной зрелости 

юношей и девушек, психологичес-

кие условия, способствующие этой 

динамике, можно выделить при орга-

низации полилога в многозначных 

проблемно-конфликтных ситуациях, 

актуализирующих рефлексию как 

этических, так и экономических ос-

нований ее разрешения.  

В исследованиях НЭС прогресс в 

развитии правомерно соотносить с 

изменениями в когнитивном плане, 

плане осознания экономической дей-

ствительности, рефлексии собствен-

ной позиции относительно замыс-

лов достижения экономического бла-

гополучия, интерпретации содержа-

ния и проявлений успешности его 

достижения. Это должно находить 

свое проявление в особенностях ин-

тенциональной сферы: ценностных 

ориентациях, жизненных намерени-

ях, целях. Предполагалось, что пока-

зателями динамики самоопределения 

могут выступать высказывания участ-

ников проблемного полилога, харак-

теризующие особенности средств и 

способов достижения намечаемого 

благополучия, готовность к реализа-

ции программ его достижения.  
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2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В исследовании принимали уча-

стие две группы респондентов юно-

шеского возраста. В первую группу 

(ЭГ1) вошли испытуемые, воспи-

танники детских домов, возраст ко-

торых от 15 до 17 лет (18 человек). 

Во вторую группу (ЭГ2) вошли уче-

ники профессионального колледжа 

аналогичного возраста от 15 до 17 

лет (18 человек).  

Исследование проводилось в два 

этапа. На первом этапе был апроби-

рован комплекс методов, позволяю-

щих выявить особенности НЭС юно-

шества из семей и детского дома. 

Нами была выявлена необходи-

мость сопровождать старшеклас-

сников при формировании у них ори-

ентировки на предпочитаемую ими 

предпринимательскую деятельность, 

в контексте программ по финансо-

вой грамотности, дополненную ори-

ентировкой на нравственно-этичес-

кие аспекты планирования такой де-

ятельности, с учетом справедливос-

ти распределения доходов, прибыли, 

премий и т. п. 

Основное исследование включа-

ло три части: пре-тестовую диагнос-

тику, обучающий факультатив и пост- 

тестовую диагностику. 

Основными методическими при-

емами организации занятий высту-

пали следующие: введение участни-

ков в условные проблемно-конф-

ликтные ситуации (ПКС), содержа-

щие сложные нравственно-этические 

коллизии, которые побуждали их к 

актуализации ценностных ориента-

ций и жизненных принципов, к обос-

нованию этических оценок направ-

лений решения ПКС. Содержанием 

для обсуждения выступали фраг-

менты кинофильмов и художествен-

ных произведений, а также задания 

на разработку бизнес-планов малых 

предприятий и распределения дохо-

дов, зарплат, премий участникам сов-

местной деятельности. В ходе заня-

тий методом экспертной оценки 

трех взрослых участников фиксиро-

вались особенности содержания выс-

казывания и их смысловые позиции 

на основании разработанной для это-

го шкалы градаций.  

Эмпирическими проявлениями 

особенностей НЭС и их динамики в 

исследовании выступали смысловые 

позиции участников полилога, кото-

рые фиксировались методом эксперт-

ной оценки и обрабатывались на ос-

нове контент-анализа. Динамически-
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ми характеристиками НЭС в про-

веденном исследовании выступали 

особенности участия юношей и де-

вушек в проблемном дискурсе, поз-

воляющие наметить градации, ха-

рактерные для перехода от более 

низких уровней сформированности 

самоопределения к более высоким.  

Для фиксации смены смысловых 

позиций участников полилога была 

разработана схема экспертного ана-

лиза. В ее основании заложено пред-

ставление о том, что при определен-

ных психологических условиях вос-

приятие участниками развивающего 

факультатива проблемных заданий 

как учебных, не имеющих отноше-

ния к их собственной жизни, могут 

приобретать для учеников личност-

но-значимое выражение жизненного 

самоопределения. Адекватная ориен-

тировка в таких задачах может по-

служить основанием для планиро-

вания замыслов собственной жизни 

и обоснования поиска путей ее орга-

низации. Предварительный анализ 

высказываний старшеклассников в 

пре-тестовых проблемных обсужде-

ниях выделил спектр позиций 

участников, свидетельствующих об 

их отношении к обсуждаемым проб-

лемным коллизиям. Они представля-

ют собой своеобразную шкалу гра-

даций. Каждый раздел шкалы пред-

ставлен отношением к проблемным 

обсуждениям и ситуациям, представ-

ленным для анализа, принятием их 

с позиции учебных задачек, к кото-

рым они относятся, как обычно, фор-

мально или с некоторой заинтересо-

ванностью, воспринимая их как за-

дачи на соображение. 

Формальная позиция характери-

зуется высказываниями со стереотип-

ной, односложной фиксацией сужде-

ний одного из аспектов: этического 

или экономического; в высказыва-

ниях не представлен анализ пози-

ции персонажей задачи. 

Отношение к задаче как когни-

тивно-творческой (задача на «сообра-

жение») характеризуется фокуси-

ровкой на финансовых расчетах до-

ходов и расходов персонажей задачи, 

фрагментарными, неустойчивыми ко-

лебаниями между шаблонными мо-

ральными высказываниями и жест-

кими прагматичными суждениями о 

важности достижения выгоды в де-

ятельности предпринимательства.  

Три других смысловых позиции 

характеризовали участников, для ко-

торых противоречия между необ-

ходимостью выгодных решений и их 
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нравственно-этической оправдан-

ностью приобретали более личный 

характер. В высказываниях проявля-

ется эмоциональная пристрастность, 

в обсуждениях проявляется убеди-

тельность, они приобретают отте-

нок оформления речи «для себя». 

К этим смысловым позициям от-

носились следующие три типа: 

Позиция субъективно-заинтере-

сованная — участник пристрастно 

идентифицируется с одним из глав-

ных персонажей, обосновывает ре-

шение, концентрируясь на нравст-

венно-этическом оправдании опти-

мального выхода для этого персона-

жа, положение других персонажей 

игнорируется или упрощается. 

Личностно-значимая позиция — 

участник, решая нравственно-эко-

номическую задачу, идентифициру-

ет себя с главным персонажем; опира-

ется на рефлексию ситуаций из опыта 

собственной жизни, иллюстрирует 

сложность решения; задание приоб-

ретает статус жизненно актуальной 

задачи. Решение отстаивается в поле-

мике с альтернативными подходами, 

приобретая личностное значение.  

Личностно-деятельная позиция 

характеризуется высокой частотой 

обращения участника обсуждения к 

анализу аналогичных ситуаций из 

собственной биографии, участник 

соотносит обоснование решения с 

анализом возможных направлений 

разрешения собственных нравствен-

но-этических дилемм: принимаемое 

решение проходит проверку на 

этичность и финансово-экономичес-

кую обоснованность. Высказывания 

носят характер рассуждений о нор-

мах и правилах собственной жизни, 

включаются в контекст обсуждения 

жизненных замыслов.  

Данная шкала позиций высту-

пила в исследовании в качестве экс-

пертной схемы позитивной динами-

ки участников обсуждений при пе-

реходе их от низких исходных уров-

ней готовности к наиболее высоко-

му нравственно-экономическому са-

моопределению. 

3 Результаты (Results) 

На начальном этапе занятий обу-

чающего факультатива методом экс-

пертной оценки осуществлялся функ-

ционально-смысловой анализ выска-

зываний участников, их результаты 

представлены как данные пре-теста. 

Сопоставление доли участников с 

разными позициями в двух выбор-

ках в пре-тесте представлено в Таб-

лице 1. 
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Таблица 1 — Сравнительные данные результатов пре-теста в выборках 

старшеклассников, из детского дома (ЭГ 1) и старшеклассников из 

семей (ЭГ 2) 

Table 1 — Comparative data of pre-test results in samples of high school 

students from the orphanage (EG 1) and high school students from families 

(EG 2) 

Позиция 
Формальная, 

% 

Когнитивно-

творческая, 

% 

Субьективно- 

заинтересо- 

ванная, % 

Личностно-

значимая, 

% 

Личностно-

деятельная, 

% 
Группа 

ЭГ1 39 39 22 - - 

ЭГ2 17 39 33 11 - 

Анализ показал, что в обеих вы-

борках представлена формальная по-

зиция. Но у старшеклассников из 

детского дома ЭГ1 она выражена в 

большей мере. В выборке ЭГ1 в 

меньшей мере оказалась представ-

лена субъективно-заинтересованная 

позиция, и совсем не представлена 

личностно-значимая. Низкий уро-

вень таких позиций свидетельство-

вал о том, что отсутствовала иден-

тификация с персонажами обсужда-

емых дилемм, доминировало отчуж-

денное отношение к ситуациям за-

нятий как обычным учебным ситуа-

циям. В этой группе старшекласс-

ников преобладали суждения о фи-

нансово-экономическом аспекте ре-

шения проблемы, этические аспекты 

не были в фокусе внимания. 

В выборке старшеклассников из 

семей в большей мере представле-

ны когнитивно-творческая и субъ-

ективно-заинтересованная позиции. 

Последняя позиция выражалась в 

том, что участники проводили опре-

деленные параллели представлен-

ных ситуаций с коллизиями собст-

венной жизни. В своих высказыва-

ниях они пытались решить задачу 

как задание «на соображение». В 

экономическом плане эти участники 

быстро ориентировались, так как 

практико-бытовой финансовый опыт 

они получили от взрослых в семей-

ном кругу. Касаясь этических аспек-

тов, участники демонстрировали 

низкий уровень децентрации, ори-

ентируясь на выгодность решения 

персонажа, с которым они идентифи-
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цировали себя. Обсуждения в этой 

группе были неформальными и вы-

ходили за пределы времени занятий. 

После проведения занятий обу-

чающего факультатива, сочетающего 

формирование навыков составления 

бизнес-планов для малого и среднего 

предпринимательства с обсуждением 

справедливости распределения дохо-

дов, были зафиксированы изменения 

включенности респондентов, смыс-

ловые оттенки высказываний. Фик-

сировались такие параметры учас-

тия в обсуждении, как инициатив-

ность и глубина обсуждения проб-

лемы (многогранность виденья проб-

лемы; поверхностное суждение; уме-

ние или неумение находить альтер-

нативные решения); лексическое и 

стилистическое содержание выска-

зываний. 

Анализ доли респондентов с раз-

ной позицией в обсуждении проб-

лемно-конфликтных ситуаций пока-

зал положительную динамику и в 

группе ЭГ1, и в группе ЭГ2. Сравни-

тельные данные результатов эксперт-

ной оценки высказываний участни-

ков на завершающем занятии пред-

ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2 — Изменение доли высказываний участников проблемных 

полилогов с разной смысловой позицией в условиях начальных и 

завершающих занятий в ЭГ 1 и ЭГ 2 

Table 2 — Changing the share of statements of participants of problem 

polylogues with different semantic position in the conditions of initial 

and final classes in EG 1 and EG 2 

П
о
зи

ц
и

я 

Формальная, 

% 

Когнитивно-

творческая, 

% 

Субъектно- 

заинтересо-

ванная, % 

Личностно-

значимая, % 

Личностно-

деятельная, 

% 

Группа пре пост пре пост пре пост пре пост пре пост 

ЭГ1  39 17 39 22 22 22 0 28 0 11 

ЭГ2 17 12 39 17 33 22 11 44 0 05 

___________________ 

Примечание – Статистические различия по критерию Фишера выявлены 

между данными пре- и пост-теста в группе ЭГ1 по формальной позиции 

φ*эмп = 3.528 при р ≤ 0,01. В группе ЭГ2 между данными пре- и пост-

теста по когнитивно-творческой позиции φ*эмп = 3.528 при р ≤ 0,01. И 

личностно-значимой позиции φ*эмп = 5.48 при р ≤ 0,01. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

В обеих группах виден опреде-

ленный прогресс. Участники, занима-

ющие на первых обсуждениях фор-

мальную позицию, характеризова-

лись переходом к более высоким 

уровням суждений и их смысловым 

оттенкам. В группе респондентов ЭГ1 

из детского дома два участника ха-

рактеризовались наиболее высоким 

уровнем вдумчивого и личностно-

деятельного отношения к выполня-

емым заданиям и превратили проде-

ланные ими на последнем занятии 

расчеты бизнес-плана малого пред-

приятия в намерения заняться его 

организацией после завершения обу-

чения. Участники, которые наиболее 

стремительно продвигались к реа-

листичному нравственно-экономи-

ческому самоопределению, перехо-

дили от первоначально формального 

отношения к занятиям к личностно-

пристрастному обсуждению возмож-

ностей организации предпринима-

тельства, не задерживаясь на когни-

тивно-творческой позиции. Она ха-

рактеризовала бы их как решающих 

задачи составления бизнес-планов, 

прежде всего, на основе математичес-

ких расчетов без примерки этого вида 

деятельности на свои возможности. 

В то время как личностно-деятель-

ная позиция предполагает отношение 

к заданиям с высокой долей оценки 

их как возможных вариантов орга-

низации собственной жизни. 

Уменьшение доли формальной и 

когнитивно-творческой позиции 

участников обсуждений и возраста-

ние высказываний, соотносимых с 

личностно-значимой позицией, сви-

детельствовало о важности происхо-

дящего на занятиях для соотнесения 

обсуждаемого с анализом организа-

ции собственной жизни. Однако 

участники в этой позиции оказыва-

лись больше склонны к заинтересо-

ванному обсуждению возможностей 

организации предпринимательства 

без формирования реальных наме-

рений реализации одного из намеча-

емых вариантов планов в собст-

венной жизни. 

В процессе исследования выяви-

лась разная зона ближайшего разви-

тия участников в отношении орга-

низации содержательного проблем-

ного обсуждения, обоснования и 

принятия решений. Организация об-

суждений требовала разных усилий 

и поддержек. Для старшеклассников 

из семей требовалось гораздо мень-

шая мера дополнительных побужде- 
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ний и разъяснений при введении в 

условные проблемно-конфликтные 

ситуации по решению задач спра-

ведливого распределения доходов 

между персонажами. Беседа приоб-

ретала характер достаточно динами-

чной и продуктивной. Нравствен-

но-этические аспекты пристрастно 

и горячо обсуждались, выступали 

центральным предметом рассужде-

ния. В выборке старшеклассников 

из детского дома для организации об-

суждений был необходим широкий 

спектр поддержек. Однако в обеих 

группах старшеклассников оказалась 

важна поддержка в опосредствова-

нии нравственно-этическими кате-

гориями финансово-математических 

прагматических вариантов разреше-

ния проблем [7]. 

5 Заключение (Conclusion) 

Выбранный нами методологичес-

кий подход анализа динамики НЭС 

на основе фиксации смены смысло-

вой позиции участников полилога 

оказался продуктивным для харак-

теристики нормативно-возрастных 

характеристик старшеклассников, 

воспитывающихся в таких разных 

социальных ситуациях развития, как 

детский дом и семья.  

Метод исследования позволил вы- 

явить дифференциацию этих пози-

ций и тенденцию превращения выс-

казываний в полилоге в средства 

нравственно-этического и экономи-

ческого планирования старшеклас-

сниками своего профессионального 

и личностного будущего. 

Исследование позволило наме-

тить градации перехода к таким 

уровням, на которых нравственно-

экономическое самоопределение не 

только выражалось в развернутом, 

продуктивном обсуждении аспектов 

многозначных ситуаций, предзадан-

ных в обучающем курсе занятий, но 

проявлялось в намерениях участни-

ков деятельно реализовать этические 

и экономические принципы в их 

единстве за пределами занятий в пла-

нируемых ими личных жизненных 

ситуациях. 

Условия созданного организато-

ром проблемного полилога позволи-

ли обеспечить смену позиций участ-

ников обсуждений, затрагивающих 

финансово-экономические пробле-

мы организации жизни в их связи с 

нравственно-экономическими аспек-

тами. Это проявилось как в качест-

венных, так и количественных пока-

зателях, характеризующих динамику 

участников в направлении наиболее
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высоких достижений, доступных им 

в зависимости от различий в исход-

ных уровнях. 

Обогащение функций взаимо-

действия и общения взрослых с вос-

питанниками детского дома в кон-

тексте специализированных консуль-

таций позволит осуществить профи-

лактику дефектов в нравственно-эко-

номическом самоопределении этого 

контингента юношества и поддер-

жать их в планировании позитивных 

траекторий построения собственной 

жизни в условиях ее самостоятель-

ной организации.  

Перспективным направлением 

дальнейшего исследования нам пред-

ставляется сопоставление получен-

ных результатов развития нравст-

венно-экономического самоопреде-

ления с юношескими группами, вос-

питывающимися в альтернативных 

социальных ситуациях развития.
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THE DYNAMICS OF MORAL AND ECONOMIC 

SELF-DETERMINATION OF YOUTH IN 

CONDITIONS OF PROBLEMATIC POLYLOGUE 

Abstract 

Introduction.  The article substantiates the relevance of the stu -

dy of moral and economic self-determination of youth in their unity. 

The approach to the study of moral and economic self-determination 

as a dynamic integrative formation is substantiated. The significance 

of the interpretation of this neoplasm as an interpsychi c one formed 

in the context of the problem polylogue is emphasized. Purpose of 

research, presented in the article, was to identify trends in the for-

mation of optimal age-normative levels of moral and econo-mic self-

determination related to the planning of life plans in groups of boys 

and girls who are brought up in two different social situations of 

development (in families and children's home). The problem of the 

study was to identify the principles of organization of interactive 

situations of problem dialogue, contributing to the dynamics of moral
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and economic self-determination of youth in the direction of age-

normative optimum.  

Materials and methods.  The main methods of the study were 

the analysis of literature presented in the field of economic psycho -

logy, psychology of personality, psychology of education, which al-

lows to characterize the subject of the study: moral and economic 

self-determination and the specifics of educational situations for the 

organization of genetic modeling research. As the main method used 

psychological and pedagogical experiment, organized in the form of 

developing elective classes using interactive methods. As a method 

of identifying empirical manifestations of the dynamics of moral and 

economic self-determination, the method of expert evaluation of the 

semantic positions of the participants of interactive classes with the 

subsequent content analysis for their correlation with the conditional 

scale of gradations characterizing their dynamics.  

Results. The article describes the results of psychological and 

pedagogical experiment in two samples of high school students, con-

ducted in the form of a discussion club on the resolution of condi-

tional problem-conflict situations. The article presents comparative 

data on the dynamics of self-determination of youth, starting from 

its initial cognitive forms of orientation in conditional situations of 

employment in the direction of its transformation into an orientation 

in the tasks of planning their own lives. For content analysis of se-

mantic positions of the participants of the discussions the scale of 

gradations is applied, the validity of which is confirmed.  

Discussion.  The study allowed to identify gradations of transi-

tion to such levels at which the moral and economic self -determination 

of participants was not only expressed in a detailed, productive discu -

ssion of aspects of multi-valued situations, pre-set in developing an in-

teractive course of classes, but manifested in the intentions of parti -

cipants to actively implement ethical and economic principles in their 

unity outside the classroom in their planned personal life situations.  



 

 

Psychological sciences 229 

 

T
h

e D
yn

a
m

ics o
f M

o
ra

l a
n

d
 E

co
n

o
m

ic S
elf-D

eterm
in

a
tio

n
 o

f Y
o

u
th

 in
 C

o
n

d
itio

n
s o

f P
ro

b
lem

a
tic P

o
lylo

g
u

e 

The study allowed to compare the dynamics of high school stu-

dents from families and children's homes in the process of their 

movement to meaningful levels of moral and economic self -determi-

nation, which would be formalized in their productive life plans.  

Conclusion.  The chosen methodological approach to the analy-

sis of the dynamics of moral and economic self -determination on the 

basis of fixing the change of semantic positions of the polylogue 

participants was productive for the characteristics of normativ e-age 

achievements of social and personal maturity of high school stu-

dents.  

Thanks to the study, it was possible to outline the prospects of 

studying the psychological conditions and mechanisms of formation 

of moral and economic self-determination of young men and girls 

who are brought up in alternative social situations of development, 

to describe the originality of the trajectories of ascent to its most 

productive and meaningful levels.  

Keywords:  moral and economic self-determination, interpsy-

chic characteristic of self-determination, dialogue, polylogue, orien-

tation in problem-conflict situations, semantic positions, cognitive 

forms of orientation, personality-significant, personality-activity 

forms of orientation in the problems of life organization . 

Highlights: 

On the basis of the presented research the approach to the study 

of moral and economic self-determination as a dynamic integrative 

neoplasm of adolescence is substantiated. The importance of the in-

terpretation of this new formation as an interpsychic one formed in 

the context of the problem polylogue and expressed in the semantic 

position of the author of statements in the context of such polylogue 

is emphasized. The characteristic of the dynamics of semantic posi-

tions of high school students from families and children's homes in a  

specialized elective, which indicates the trend of transition from low 

cognitive levels of moral and economic self-determination in problem-
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conflict situations in the direction of the analysis of these situations 

from the perspective of personal life design.  
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ПОКОЛЕНИЯМИ В ПАРЕМИЯХ ТРЕХ ЯЗЫКОВ 

Аннотация 

Введение. В условиях динамичного развития современного мира зна-

ние национальных особенностей определенной культуры помогает луч-

шему взаимопониманию между народами. В паремиях, отражающих 

межличностные отношения между старшими и молодыми поколениями, в 

чеченском, русском и английском языках отчётливо прослеживается исто-

рия и менталитет каждого народа. 

Материалы и методы. Проведен сопоставительный анализ паре-

мий, отражающих межличностные отношения между старшими и млад-

шими поколениями, в чеченском, русском и английском языках, что позво-

лило выявить черты сходства и различия народного понимания старости и 

молодости в чеченских, русских и английских паремиях. 

Результаты. В результате данного исследования выявлены схожие 

черты характера, присущие «старости» и «молодости», и схожие требова-

ния к каждой роли, в силу специфики менталитетов трёх разных народов 

прослеживаются и характерные особенности, присущие каждому народу. 
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Обсуждение. Подчеркивается отражение ментальности в паремиях, 

репрезентирующих межличностные отношения между старшими и молоды-

ми поколениями, заключающих в себя всю историю определённого народа. 

Заключение. Данное исследование показало значимость, роль и функ-

ции, выполняемые старшими и молодыми поколениями, которые отражены 

в паремиях чеченского, русского и английского народов, и характерные ка-

чества, присущие им. 

Ключевые слова: паремия, старость, молодость, поколение, общест-

во, национальный менталитет. 

Основные положения: 

– проанализированы чеченские русские и английские паремии, ре-

презентирующие межличностные отношения между старшими и моло-

дыми поколениями; 

– на основе проведенного сопоставительного анализа сформировано 

представление о межличностных взаимоотношениях между ними в трёх 

представленных языках. 

1 Введение (Introduction) 

Человечество в своём эволюци-

онном развитии проходит несколько 

этапов (детство, отрочество, моло-

дость, зрелость, старость), в данной 

статье рассматриваются оценочное 

отношение к старости и молодости, 

взаимоотношения между старшими 

и молодыми поколениями, их функ-

циями, выполняемыми ими в том или 

ином обществе, на материале паре-

миологического фонда чеченского, 

русского и английского языков. «Под 

паремиями понимаются устойчивые 

в языке и воспроизводимые в речи 

анонимные изречения, пригодные для 

употребления в дидактических це-

лях» [1, c. 67]. Паремии состоят, как 

правило, из пословиц и поговорок. 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Методом сопоставительного ана-

лиза нами исследованы паремии, со-

держащие лексемы: молодость (на 

чеченском языке) «къоналла (жимал-

ла)», (на английском языке) “youth” 

и старость (на чеченском языке) 

«къаналла», (на английском) “old 

age”, в ходе данного исследования 

проанализированы порядка 250 па-

ремий. [2; 3; 4; 5; 6]. 

Так, в русском языке следующие 
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паремии показывают нам, что с воз-

растом в человеке закрепляются чер-

ты характера, присущие ему в моло-

дости, принимают выраженную фор-

му, с качествами, наделёнными в мо-

лодости, человек проходит все этапы 

своей жизни [7]:  

В русском языке: 

Каким был в молодости, таким 

останется и в старости. 

Смолоду ворона по поднебесью 

не летала, не полетит и под старость. 

В пословицах и поговорках про-

слеживается связь между старостью 

и молодостью: 

В чеченском языке:  

Къона волуш гулде даьхни, къан-

велча даа. «Копи богатство в моло-

дости — в старости проживай». 

Примечательно, что анологичные 

пословицы мы встречаем и в русском, 

и в английском языках: 

В русском языке: 

Смолоду наживай, а под старость 

проживай. 

В английском языке: 

When you're young, and spend 

when you're old. «Сэкономь в моло-

дости — потратишь в старости» [8]. 

В некоторых паремиях отмечает-

ся, что с возрастом характер челове-

ка меняется, меняются предпочтения, 

ценности: 

В русском языке:  

В чем молод похвалится, в том 

стар покается. 

Что в детстве просим, то под ста-

рость бросим. 

Малый просит, а вырастет, бро-

сит. 

Взаимоотношения между старши-

ми и молодыми носителями чеченс-

кого, русского и английского языков 

специфические, в силу специфики 

менталитета [9]. 

В чеченском обществе отноше-

ние к представителям старшего по-

коления было всегда особенным, ока-

зывалось почтение данным предста-

вителям общества, так, например, в 

чеченском народе говорят:  

Воккханиг ларар товш хума ду. 

«Уважение к старшему — признак 

хорошего воспитания». 

На представителей старшего по-

коления возлагалась ответственность 

в воспитании подрастающего поко-

ления, которые своим авторитетом, 

наставлениями направляли их на путь 

истины, оберегая традиции и обычаи 

своего народа [10]. 

Когда старец проходит мимо мо-

лодых людей, принято стоя попривет- 

ствовать его. Также принято больше
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слушать старших, считается невос-

питанностью шутить со старшими, 

много говорить, т. е. необходимо дер-

жать дистанцию. Как ни странно, 

молодое поколение и не нужно было 

учить этому. Ведь представители 

старшего поколения своим отноше-

нием, манерами поведения, умением 

вести беседу непринужденно, с ува-

жением исключали случаи неуважи-

тельного отношения к себе, даже фор-

ма одежды у старцев была специфи-

ческой, это, как правило, обязательно 

головной убор «холхаз куй», нацио-

нальная одежда [11; 2]. В чеченском 

народе говорили: Воккханиг воккха 

велахь, жиманиг жима хир ву. «Если 

старец будет вести себя подобающе, 

то и молодой тоже». Не допускалось 

пререкаться со старшими, либо чем-

то огорчать, следующая пословица то-

му подтверждение: Воккхачу ста-

нага вас йиначунна Да-ла ша бекхам 

бо (чеченский язык). «Того, кто оби-

дит старца, Аллах сам накажет».  

В русских и английских паремиях 

описываются, помимо характерных 

черт старцев, внешний облик, приз-

наки: 

В русском языке:  

Время краску с лица сгоняет. 

Цветет старость сединою. Придет 

старость — придет и слабость. Во-

лосом сед, а совести нет. 

В английском языке:  

The feet slow when the head wears 

snow. «Когда голова седа, то и ноги 

плохо ходят» [12]. 

В процессе данной работы нами 

проанализированы 72 чеченских па-

ремии, содержащих лексемы «ста-

рость» и «молодость», не обнаруже-

но ни одной пословицы про внеш-

ние данные старцев, большая часть 

паремий о личностных качествах 

старцев [13, 14, 15]. 

Отношение старцев к молодым то-

же в свою очередь специфично, так 

говорят на чеченском языке: Жим 

берц1ийнан воккхаха. Буквальный 

перевод: «Маленький ребенок — 

дома». Это пословица имеет свою 

историю: Гость дома попросил хо-

зяйку позвать старшего из семьи, а та 

сказала, что его нет дома, в тот мо-

мент гость увидел младенца в люль-

ке и воскликнул: «Оказывается, са-

мый старший дома» [16]. Данная 

пословица наглядно демонстрирует 

отношение старших к представите-

лям молодого поколения. 

О противоречивости взглядов на 

жизнь ссылаются следующие ан-

глийские паремии: 
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Youth and age will never agree. 

«Молодость и зрелость никогда не 

придут к согласию». 

Young folks think old folks to be 

fools but old folks know young folks 

to be fools. «Молодые думают, что 

старики глупы, но старики знают, что 

молодые глупы».  

А в чеченской паремии говорит-

ся: Къена къонах кхета, къона къе-

нах ца кхета. «Старец молодого по-

нимает, а молодой старца нет». 

Паремии всех трёх представлен-

ных языков ссылаются на опыт стар-

шего поколения и соответственно 

советуют прислушиваться к ним: 

В чеченском языке: Воккхачо бо-

хург дай, дум таса. Буквальный пере-

вод данной пословицы не передает 

смысла данной паремии, в ней гово-

рится: «Сделай, как сказал старший». 

Къоначо ницкъ халхьа боккху, къе-

начо — хьекъал. «У молодого на пер-

вом месте — сила, а у старца — ум».  

Къена дин некъах ца тилла. «Ста-

рый конь не заблудился в пути». 

В русском языке: 

Старый волк знает толк. 

В английском языке:  

If you wish good advice, consult an 

old man. «Если хочешь совета, обра-

тись к старику» [17]. 

О предпочтениях старика и моло-

дого говорится в следующих чечен-

ских пословицах: Берана ага дика ду, 

воккхачу маьнша дика бу. «Для мла-

денца хороша люлька, для старика 

кровать». Аналогичная пословица 

есть и в русском языке: Колыбелька 

младенцу, костыль старику. 

3 Результаты (Results)  

В результате проведенного нами 

исследования методом сопоставитель-

ного анализа выделены следующие 

схожие черты паремий: для значения 

«старость» в чеченском, русском и 

английском языках характерны такие 

черты, как опытность, мудрость, а 

молодому поколению свойственны 

такие признаки, как неопытность, 

сила, отсутствие боязни смерти. Па-

ремиологическая картина приучает 

их к трудолюбию, учебе [18; 19; 15]. 

Специфические особенности во 

взаимоотношении молодого и стар-

шего поколений представлены в силу 

разнообразия ментальности народов. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Данное исследование паремий, ре-

презентирующие межличностные от-

ношения между представителями 

старшего и молодого поколений, 

сформировавшее в течение несколь-

ких веков, на наш взгляд, позволяет 
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отчётливо выделить функции, роль 

и значение каждого из них. Также 

можно проследить историю форми-

рования и развития межличностных 

отношений, сравнить с современным 

периодом. И конечно, самое главное: 

данная работа позволяет понять спе-

цифику и причины поведения носи-

телей языков. 

5 Заключение (Conclusion) 

Данное исследование выявило 

разные взгляды молодого и старого 

поколений, представленные в паре-

миях разных языков. 

Проведенный анализ пословично-

поговорочного фонда чеченского, 

русского и английского языков поз-

воляет констатировать, что представ-

ленные паремии, репрезентирующие 

межличностные отношения между 

старшими и молодыми поколениями, 

универсальны  в  лингвокультурном 

сознании чеченского, русского и ан-

глоязычного народа, что отражено в 

их пословицах и поговорках. 

Концепты «старость» и «моло-

дость» содержат высокую степень 

лингвистической репрезентации в 

паремиологическом материале че-

ченского, русского и английского 

языков [20]. 

В заключение можно констатиро-

вать, что представителям старшего 

поколения во всех трёх языках ока-

зывается уважительное отношение 

со стороны общества, в частности со 

стороны молодого поколения, а со 

стороны старшего поколения, в свою 

очередь, к подрастающему поколе-

нию ощущается терпимость, забота. 

А в балансе взаимоотношений меж-

ду этими представителями заключе-

но счастливое будущее.
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Abstract 

Introduction. In conditions of dinamic expanding of modern 

world knowledge national specifity of other culture help to under-

stand each other better. In paroemia reflecting relationships between 

old and younger generations in Chechen, Russian and English lan-

guages clearly showing history and mentality of each nation.  

Materials and methods.  There is carried out the comparative 

analysis of paroemia reflecting interpersonal relationships between 

old and younger generations in the Chechen, Russian and English 

languages, which allows finding out the features of similarities and 

differences of folk comprehension of old and young ages in the Che-

chen, Russian and English paroemia.  

Results. In results of this study revealed similar traits in-

herented “old” and “youth” and similar reuirements to each role, due 

to the influence of mentality of three different nations we can see 

characterics of each nation.  

Discussion.  The study shows reflecting mentality in paroemia 

representing relationships between old and younger generations 

which contain whole history each nation.  

Conclusion. This study showed importance, role and function 

which perfomed old and younger generations reflected in paroemia 

Chechen, Russian and English nations and characterics qualities in-

herented them.  

Keywords:  paroemia, old age, youth, generation, community, 

national mentality.  

Highlights: 

Overviewed Chechen, Russian and English paroemia represent-

ing relationships between old and younger generations ; 

On basis of comparative analysis we can speak about relation-

ships between them in three different languages.  
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